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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ. 
 

1.1. Выписка из образовательного стандарта 

по учебной дисциплине 
 

1.1. Выписка из образовательного стандарта по учебной дисциплине 
 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе подготовки выпускника высшего учебного заведения по специаль-

ности 020700 – «История» (ГОС 2000 г.). Квалификация – «Историк, преподаватель истории». 

Код дисциплины:  ОПД.Ф.01 – «всеобщая история» (история мировых цивилизаций). 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Курс «Новейшая история стран Европы и Америки» предназначен для студентов-историков 

и студентов-археологов 4 курса Гуманитарного факультета НГУ. Основной целью освоения 

данной дисциплины студентами является получение необходимых для историка и археолога ба-

зовых знаний по социально-политической, культурной и экономической истории государств За-

падной и частично Центрально-Восточной Европы,  а также США. Для достижения поставлен-

ной цели выделяются следующие задачи курса: 1) в ходе курса лекций осветить основные этапы 

социально-политической, культурной и экономической истории стран евроатлантической циви-

лизации, особо выделяя дискуссионные темы (причины Второй мировой войны, столкновение 

демократических и антидемократических тенденций, возникновение этатистской модели ры-

ночной экономики и социального государства, специфика Ялтинско-Потсдамской системы меж-

дународных отношений в условиях «холодной войны», формирование и эволюция процесса 

глобализации, развитие политических систем в странах Запада); 2) в ходе курса семинарских 

занятий развить у студентов приобретенные в предшествующие годы навыки самостоятельной 

работы с русскоязычными и зарубежными источниками, аналитические способности.    
 

1.3. Требования к уровню освоения дисциплины 
 

Курс «Новейшая история стран Европы и Америки» относится к циклу «Всеобщая история» 

образовательной программы для специалистов по специальности «История» и «Археология». 

Курс рассматривает социально-политическую и культурную историю западных обществ, и в ло-

гическом, и содержательно-методическом плане  продолжая курс «История западной цивилиза-

ции в новое время», и завершает собой  курс всеобщей истории. В содержательном отношении 

он имеет ряд точек пересечения с курсом «Истории стран Азии и Африки» (обе мировые войны, 

глобализация, Версальская и Ялтинско-Потсдамская системы международных отношений).  

В соответствии с этим, от студентов, приступающих к изучению дисциплины (курса) «Но-

вейшая история стран Европы и Америки» требуются базисные знания по истории ведущих 

стран обеих континентов  (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия) и международ-

ных отношений, умение работать с разнообразными источниками (печатными, аудио- и видео 

материалами, электронными базами данных). Знания по дисциплине (курсу) «Новейшая история 

стран Европы и Америки» позволят студентам получить видение исторического процесса во 

всей полноте и комплексности не только на уровне западной цивилизации, но и даст возмож-

ность освоить специфику других обществ. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

По окончании изучения дисциплины (курса) «Новейшая история стран Европы и Америки» 

студент должен:  

1) знать основные этапы, движущие силы и итоги политико-правовой и социально-

экономической истории западной(евроатлантической цивилизации), базовые методы и подходы 

к ее изучению, принятые в современной отечественной и зарубежной науке;  

2) уметь анализировать, квалифицировать и интерпретировать исторические источники раз-

ных видов;  
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3) владеть основным понятийным и терминологическим аппаратом (как в политико-

правовой, так и социально-экономической областях). 
 

1.4. Формы контроля 
 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены экзамены. Экзамены проводятся по итогам лекционного курса первого и второ-

го семестра. Экзаменационная оценка второго семестра является итоговой для всего курса и 

проставляется в приложении к диплому (выписке из зачетной книжки). 

Текущий контроль. В течение обеих семестров семестра применяются следующие фор-

мы текущего контроля: – выступления на семинарах; написание докладов, тестирование (в сере-

дине 1-го и 2-го семестров) Результаты реализации указанных форм являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех запланированных работ является обя-

зательным для всех студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме данные работы, не 

допускаются кафедрой к сдаче экзамена как не выполнившие график учебного процесса по кур-

су «Новейшая история стран Европы и Америки». 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Дисциплина «новейшая история стран Европы и Америки» преподается в течение двух се-

местров, на нее отводится 340 часов: курс лекций – 102 часа, семинарские занятия – 68 часов, 

самостоятельная работа студентов – 170 часов. Из них в первом семестре на лекционные часы 

отводится 54 часа, на семинарские занятия – 36. Во втором семестре на лекционные часы отво-

дится 48 часов, на семинарские занятия – 32 часа. 

 

                ПЕРИОД С 1918-1945 ГГ. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины (распределение часов) 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

общая 

тру-

доем. 

Лек-

ции 

семи-

нары 

са-

мост. 

работа 

1 Введение: Специ-

фика новейшей ис-

тории как части 

мирового истори-

ческого процесса. 

7 1 4 2 - 2  

2 Становление Вер-

сальской системы 

международных 

отношений 1919–

1923 гг 

7 2-3  8 4 - 4  

3 Версальская систе-

ма в фазе стабили-

зации 1924–1930 гг 

7 3-4 4 2 - 4  

4 Веймарская рес-

публика в 1919–

1933 гг.: сила и 

слабость герман-

7 4-5 8 4 - 4  
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ской демократии 

5. 

 

Франция в 1920-е 

годы. 

7 5-6 8 4 - 4  

6. Социально-

экономический и 

политический кри-

зис во Франции в 

1930-е годы 

 

7 6-7 8 4 - 4  

7. Режим Виши и 

Движение Сопро-

тивления в 1940–

1944 гг. 

7 7-8 8 4 - 4  

8. Великобритания в 

1920-е годы. 

7 9 4 2 - 2 9-я неделя-

тестирование 

9. Великобритания в 

годы мирового 

экономического 

кризиса и Второй 

мировой войны 

7 9-10 8 4 - 4  

10. США в период 

«процветания» 

1920-х годов. 

7 10-

11 

8 4 - 4  

11. США во время 

мирового эконо-

мического кризиса 

1929–1933 гг. и 

попытки его пре-

одоления в период 

«нового курса» Ф. 

Рузвельта 1933–

1940 гг 

 

7 11-

12 

8 4 - 4  

12. США в период 

Второй мировой 

войны 

7 13 4 2 - 2  

13. Кризис Версаль-

ской системы меж-

дународных отно-

шений в первой 

половине 1930-х 

годов. 

7 14 4 2 - 2  

14. Крах Версальской 

системы междуна-

родных отношений 

1935–1939 гг 

7 15-

16 

8 4 - 4  

15. Вторая мировая 

война на западно-

европейском и аф-

риканском театрах 

военных действий    

(1939–1945). 

7 16-

17 

8 4 - 4  
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16. Вторая мировая 

война на Тихом 

океане. (1939-

1945). 

7 18 8 4 - 4  

1. Итальянское обще-

ство и государство 

после объединения 

(1870–1918) 

7 1 4 - 2 2  

2. Крах либерального 

государства и при-

ход фашистов к 

власти (1919–1922) 

7 2 4 - 2 2  

3. Фашистское госу-

дарство в период 

становления и рас-

цвета. (1922-1939) 

7 3-4 8 - 4 4  

4. Фашистский ре-

жим в Италии и 

вторая мировая 

война (1939–1945). 

7 5 4 - 2 2  

5. Движение Сопро-

тивления и его 

роль в националь-

ном освобождении 

и выработка новой      

модели итальян-

ской демократии 

(1939–1945 

7 6 4 - 2 2  

6. Националистиче-

ская идеология в 

Германской и Ав-

стро-Венгерской 

империях 

1871-1914 гг 

7 7 4 - 2 2  

7. Германский наци-

онал-социализм на 

раннем этапе раз-

вития (1918–1923) 

7 8 4 - 2 2  

8. НСДАП в период 

стабилизации 

Веймарской рес-

публики 

7 9 4 - 2 2  

9. Кризис 1929–1933 

годов и политиче-

ская дестабилиза-

ция Германии                           

7 10-

11 

8 - 4 4  

10. Политическая си-

стема нацистского 

режима.                                                                    

7 12-

13 

8 - 4 4  

11. Экономическая 

модель и социаль-

ная политика 

национал-

7 14 4 - 2 2  
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социалис-

тического государ-

ства 

12. Фашизм и автори-

таризм в странах 

Западной и Во-

сточной Европы 

7 15-

16 

8 - 4 4  

13. Авторитаризм и 

его формы в исто-

рии XX века.  

7 17-

18 

8 - 4 4  

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (рабочая программа лекций и семинаров) 

 

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Введение: Специфика новейшей истории как части мирового историческо-

го процесса (2 часа) 

 

О понятии «новейшая история». Диалектика соотношения истории и современности. Пред-

мет и объект исследования. Дискуссии о периодизации. Научно-исследовательская инфраструк-

тура: академическая, вузовская и прикладная составляющие. Особенности источниковой базы 

периода новейшей истории и характеристика основных компонентов. Ключевые проблемы кур-

са новейшей истории. 

 

ЛЕКЦИЯ 2.  

Становление Версальской системы международных отношений 1919–1923 гг. (4 часа) 

 

Геополитические последствия поражения Германии и ее союзников в первой мировой войне. 

Влияние «русского фактора» на планы послевоенного урегулирования. Парижская мирная кон-

ференция 1919-1920 гг.: Состав государств-участников, повестка конференции, руководящие 

структуры, планы основных стран-победителей, дискуссии. Версальский мирный договор 1919 

г.: политические, территориальные, колониальные, военные и экономические условия. Мирные 

договоры с Австрией, Венгрией, Турцией и Болгарией 1919-1920 гг. Создание Лиги Наций: при-

чины, цели, задачи, основные положения Устава. Версаль в оценке современников и историков. 

Проблемы взаимоотношений в лагере победителей. Американский неоизоляционизм и его вли-

яние на систему международных отношений. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Про-

блема ограничения военно-морской гонки вооружений и «договор пяти». Китайский вопрос и 

способы его урегулирования в «договоре девяти». Судьба англо-японского союза и роль «дого-

вора четырех» в контексте стабилизации тихоокеанского региона. Репарационный вопрос и гер-

мано-французские отношения: от дипломатии к силе: Рурский кризис 1923 г. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. Версальская система в фазе стабилизации 1924–1930 гг. (2 часа) 

 

Эволюция репарационной проблемы во второй половине 1920-х годов: от политики саботажа 

и угроз к дипломатии (план Дауэса 1924 г., план Юнга 1929 г.). Вопрос о гарантиях границ во 

внешней политике Германии, Франции, Великобритании. Достижения и нерешенные проблемы 

Локарнского гарантийного пакта 1925 г. Причины ослабления роли Франции в системе между-

народных отношений. «Мягкая ревизия» Версаля и изменение статуса Германии в Версальской 

системе. Запад – СССР: почему стало реальностью дипломатическое признание советского гос-

ударства. Попытка структурной демилитаризации международных отношений. Женевская кон-

ференция по разоружению: риторика и реалии (1925–1932 гг.). Пацифистские тенденции и 

настроения в большой политике. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Альтернативы Версальской си-

стеме и возможности их воплощения. «Европейская идея», панъевропейское движение, роль 
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графа Р. Куденхове-Калерги в пропаганде идеи европейского единства. Меморандум А. Бриана 

1930 г. Причины провала проектов евроинтеграции. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. Веймарская республика в 1919–1933 гг.: сила и слабость германской демо-

кратии (4 часа) 

 

Ноябрьская революция 1918-1919 гг.: причины, движущие силы, особенности. Конфликт 

умеренного и радикального течений в социал-демократии и его воздействие на динамику рево-

люционного процесса. Основные достижения революции в политической и социально-

экономической сферах. Борьба за власть: Национальное собрание или Советы. Возникновение 

КПГ. Попытки установления режимов советского типа в Берлине и регионах Германии в 1919 г. 

Веймарская конституция 1919 г.: юридический формализм или достижение демократии. Путч 

1920 г. в Берлине и его провал. Основные причины неустойчивости внутриполитической обста-

новки в Германии Политический и социально-экономический кризис в Веймарской республике 

в 1923 г. План государственного переворота КПГ и его поражение. Роль нацистского фактора 

в дестабилизации республик. Провал «пивного путча» в Мюнхене. Армия в политических собы-

тиях первой половины 1920-х годов. Экономический подъем и политическая стабилизация в 

Германии во второй половине 1920-х годов. Динамика расстановки партийно-политических сил 

после выборов 1924 и 1928 годов. Президент П. фон Гинденбург и проблема деформации демо-

кратии в Германии. Экономическое возрождение республики: подоплека успехов и потенциаль-

ные угрозы хозяйственному росту. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Франция в 1920-е годы (4 часа) 

 

Третья республика в конце первой мировой войны: политический курс кабинета Ж. Кле-

мансо. Внутренние проблемы Франции, их характер и масштабы. Закрепление правого поворота 

после выборов 1919 г.: Национальный блок у власти, его цели и задачи. Нарастание кризисных 

тенденций внутри лагеря правых сил и формирование Левого картеля. Раскол Социалистиче-

ской партии и формирование ФКП. Программные установки и политика партии радикалов. 

Приход Левого блока к власти в 1924 г. и завершение восстановления экономики от послед-

ствий первой мировой войны. Финансовый кризис 1926 г. и падение кабинета Левых сил. Пра-

вительство «национального единения» Р. Пуанкаре, усиление правоцентристских тенденций по-

сле выборов 1928 г., причины падения влияния левых в партийно-политической системе. Итоги 

социально-экономического развития Франции в 20-е годы. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. 

Социально-экономический и политический кризис во Франции в 1930-е годы (4 часа) 

 

Экономический кризис 1931–1935 гг.: причины запаздывающего и флуктуационного разви-

тия, характер и масштабы хозяйственного спада. Дискуссии в правящей элите о путях и методах 

выхода из глубокого спада (обсуждение функций законодательной и исполнительной ветвей 

власти, использование дирижизма). Нарастание антидемократических тенденций на правом 

фланге политического спектра. Структура и состав правоэкстремистских, националистических и 

фашистских организаций. Попытка государственного переворота в феврале 1934 г. Консолида-

ция левых партий и центристов в ответ на антидемократическую угрозу, создание Народного 

фронта. Победа коалиции Народного фронта в 1936 г. и политика реформ. Усиление разногла-

сий внутри Народного фронта по вопросам экономики, социальной сферы, внешней политики. 

Причины развала Народного фронта в 1938 г., историческое значение существования коалиции 

левоцентристского типа. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. Режим Виши и Движение Сопротивления в 1940–1944 гг. (4 часа) 
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Вступление Франции во Вторую мировую войну и влияние войны на внутриполитическую 

жизнь. Пораженческие настроения правящих кругов, приход к власти маршала Ф. Петэна. По-

ражение Франции в войне, соглашение о перемирии в июне 1940 г. Государственный переворот 

Петэна-Лаваля и ликвидация режима Третьей республики. Становление и эволюция режима 

Виши: от консервативной диктатуры к национал-социализму. Роль Германии в жизни оккупи-

рованной и неоккупированной частей Франции. Формирование и деятельность Движения Со-

противления в 1940–1942 гг. Генерал Ш. де Голль и слияние внутреннего и внешнего Сопротив-

ления. Трансформация органов управления Сопротивлением во Временное правительство 

Франции, признание союзниками власти Ш. де Голля. Структура сил Сопротивления, про-

граммные установки движения. Второй фронт и французское Сопротивление, победа Парижско-

го восстания августа 1944 г.  

 

ЛЕКЦИЯ 8. Великобритания в 1920-е годы (2 часа) 

 

Состояние экономики Великобритании после окончания Первой мировой войны. Центро-

бежные тенденции в межпартийных отношениях в конце войны. Итоги парламентских выборов 

1918 г Причины образования коалиционного кабинета Д. Ллойд-Джорджа, его внутренняя и 

внешняя политика. Кризис 2-х партийной системы «либералы-консерваторы». Почему либералы 

не сумели адаптироваться к новым вызовам эпохи. Ирландский кризис 1919–1921 гг. Снижение 

доверия к лидеру кабинета и падение правительства в 1922 г. 

Причины успехов лейбористской партии, формирование правительства меньшинства Р. 

Макдональда. Анализ деятельности первого лейбористского правительства. «Дело Кэмпбелла» 

и «письмо Зиновьева» в политической борьбе. Восстановление единства консерваторов и ре-

ванш 1924 г. Политика кабинета С. Болдуина 1924–1929 гг. Всеобщая забастовка 1926 г.: при-

чины и ход стачки, поражение профсоюзов. Политический зигзаг 1929 г. – второй кабинет лей-

бористского меньшинства. Экономическое развитие страны в 1920-е годы: причины замедлен-

ного роста. 

 

ЛЕКЦИЯ 9. Великобритания в годы мирового экономического кризиса и Второй миро-

вой войны (4 часа) 

 

Количественные и качественные параметры кризиса 1929–1933 гг. Особенности антикризис-

ного курса правительства Р. Макдональда и его провал. Конфликт Р. Макдональда и лейборист-

ской партии в 1931 г. Реформы финансовой и торговой политики в период правления коалици-

онных кабинетов Р. Макдональда, С. Болдуина. Доминионы и империя в конце 1920-х – начале 

1930-х годов. Фашистские и национал-социалистические тенденции в Британии: образование и 

деятельность Британской фашистской партии. Причины относительной слабости фашизма в Ве-

ликобритании. Эдуард VIII и кризис монархии 1936 г. Правление кабинета Н. Чемберлена 

(1937–1940) в условиях мира и войны. Смена военного кабинета в 1940 г., У. Черчилль как 

национальный лидер. Политическая жизнь и экономика в годы Второй мировой войны. Британ-

ское общество в 1939–1945 гг.: социальные и психологические аспекты. «План Бевериджа» 1942 

г. и дебаты о послевоенных реформах в Англии. 

 

ЛЕКЦИЯ 10. США в период «процветания» 1920-х годов (4 часа) 

 

Влияние хода и последствий Первой мировой войны на политическую жизнь США. Право-

консервативный поворот 1918–1920 гг. и республиканская партия. Администрация У. Гардинга 

и бизнес в 1921–1923 гг. Непартийные общественно-политические движения и структуры, спо-

собствовавшие укреплению консервативного индивидуализма (Ку-Клукс-Клан, Американский 

легион, протестантские фундаменталисты). Застой двухпартийной системы, его причины, про-

явление, значение. Демократическая партия в 1920-е годы в поисках альтернативы. Политика 

республиканских администраций К. Кулиджа и Г. Гувера. Спад влияния радикальных консерва-

тивных сил на общественно-политическую жизнь Америки во второй половине 1920-х гг. Соци-
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окультурные аспекты периода «просперити». Экономический рост в США в 1920-е гг: , причи-

ны бума, количественные и качественные характеристики. Достижения и проблемы националь-

ной промышленности и сельского хозяйства. Специфика развития финансового сектора и акци-

онерного капитала. Диспропорции эпохи «процветания» 

 

ЛЕКЦИЯ 11. США во время мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. и попытки 

его преодоления в период «нового курса» Ф. Рузвельта 1933–1940 гг. (4 часа) 

 

«Великая депрессия» 1929–1933 гг. причины, развитие, характер, влияние на социально-

экономическую и политическую жизнь страны. Деятельность администрации Г. Гувера в период 

кризиса: апология невмешательства государства и «твердого индивидуализма» и ее последствия. 

Президентские выборы и выборы в конгресс 1932 г., начало перегруппировки двухпартийной 

системы. Мероприятия первого этапа «нового курса» Ф. Рузвельта 1933–1934 гг.: чрезвычайная 

помощь банковской сфере, Акт о регулировании сельского хозяйства, закон НИРА, соотноше-

ние чрезвычайных мер и структурных реформ, итоги первого этапа. Воздействие общественно-

политических движений на темпы и характер реформ. Сдвиг реформ «нового курса» левее цен-

тра в 1935 г.: социальная политика администрации демократов. Президентские выборы 1936 г. и 

закрепление лидирующей роли Демократической партии в партийно-политической системе. 

Республиканцы в поисках новой стратегии. Природа конституционно-политического конфликта 

1935–1937 гг.: президент-реформатор против консервативного Верховного суда. Спад реформ 

«нового курса» на третьем этапе. Итоги антикризисной политики Ф. Рузвельта, формирование 

модели рыночной регулируемой государством экономики. 

 

ЛЕКЦИЯ 12. США в период Второй мировой войны (2 часа) 

 

Соединенные Штаты Америки в начальной фазе глобального конфликта: эрозия стратегии 

неоизоляционизма в 1939–1941 гг. Победа Ф. Рузвельта на Президентских выборах 1940 г.: при-

чины нарушения политических традиций. Нападение Японии на США в декабре 1941 г. и его 

влияние на внутриполитическую консолидацию. К вопросу о «пятой колонне» в США: отноше-

ние государства к японской, немецкой и итальянской общинам. Перестройка американской эко-

номики на военный лад: цели, задачи, механизм управления, реализация правительственной ли-

нии. Президентские выборы 1944 г. в контексте эволюции двухпартийной системы. Дебаты о 

путях послевоенной конверсии: взгляды большого бизнеса, профсоюзов, администрации. «Сол-

датский билль» 1944 г. – крупнейшая социальная программа периода правления администрации 

Ф. Рузвельта. Смерть Ф. Рузвельта в 1945 г.: роль президента-реформатора в американской ис-

тории. Формирование и деятельность правительства Г. Трумэна в конечной фазе Второй миро-

вой войны. 

 

ЛЕКЦИЯ 13. Кризис Версальской системы международных отношений в первой поло-

вине 1930-х гг. (2 часа) 

 

Негативное воздействия мирового экономического кризиса на международные отношения. 

Агрессивные действия Японии в Китае в 1931-1932 гг. и реакция Лиги Наций. Приход нацистов 

к власти в Германии, планы и действия Гитлера в 1933 г. Перегруппировка сил на международ-

ной арене и ее направленность. Провал многосторонней дипломатии 1933-1934 гг. (Пакт четы-

рех, Восточный пакт, Тихоокеанский пакт.) Снижение роли Лиги Наций в мировой политике 

после выхода Японии и Германии в 1933 г. Включение СССР в глобальный внешнеполитиче-

ский процесс: причины разрыва с политикой изоляционизма и доктриной «осажденной крепо-

сти». Стратегия «коллективной безопасности» СССР: риторика и реальная политика. Прием 

СССР в Лигу Наций. Австрийский вопрос в планах нацистской Германии. Путч 1934 г. и реак-

ция Италии, Франции, Великобритании. 

 

ЛЕКЦИЯ 14. Крах Версальской системы международных отношений 1935-1939 гг. (4 часа) 
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Нарушение Германией военных условий Версальского договора и его последствия. «Фронт 

Стрезе» – серьезный шаг на пути к сдерживанию Германии или дипломатический блеф? Англо-

германский военно-морской договор 1935 г. и его последствия. Агрессия Италии в Эфиопии 

1935-1936 гг. Пакты о взаимопомощи между СССР, Францией, Чехословакией 1935 г.: почему 

они не стали новой Антантой. Диссонанс внешнеполитических стратегий неагрессивных госу-

дарств (коллективная безопасность, умиротворение, нейтралитет). Гражданская война в Испа-

нии 1936-1939 гг. и закрепление союзнических отношений между Германией и Италией. Скла-

дывание стратегического партнерства между Германией и Японией, «Антикоминтерновский 

пакт» 1936 г. Агрессия Японии против Китая в 1937 г. и страны Запада. Нацистское решение 

австрийского вопроса: почему стал возможен аншлюс Австрии. Судетская проблема во взаимо-

отношениях великих держав Европы. Блокировка пактов о взаимопомощи, проведение Мюн-

хенской конференции и раздел Чехословакии в 1938 г. Распад Чехословакии и захват Чехии 

Германией в 1939 г. Захват Италией Албании. Подготовка Гитлером большой войны в Европе. 

Провал англо-франко-советских переговоров и подписание советско-германского Пакта о нена-

падении. 

 

ЛЕКЦИЯ 15. Вторая мировая война на западноевропейском и африканском театре во-

енных действий. 1939–1945 (4 часа) 

 

Вторая мировая война в оценках отечественной и зарубежной историографии (причины, пе-

риодизация, характер, ключевые события). Нападение Германии на Польшу и вступление в вой-

ну Франции и Англии. «Странная война» (сентябрь 1939 – май 1940 гг.). Закрепление союзниче-

ских отношений стран-агрессоров в 1039-1940 гг. Агрессия Германии против Дании и Норвегии. 

Роль СССР в период «странной войны»: дискуссионные вопросы. Разгром Франции, Бельгии и 

Голландии в 1940 г. Причины быстрых успехов германской армии. В 1939-1940 гг. Боевые дей-

ствия Германии и Италии на Балканах в 1940-1941 гг. Война на африканском континенте 1940–

1942 гг. Формирование антигитлеровской коалиции в 1941-1942 гг. Влияние событий на совет-

ско-германском фронте на стратегию воюющих держав в Западной Европе и Африке в н 1941-

1942 гг. Проблема открытия второго фронта в отношениях государств антигитлеровской коали-

ции. Высадка англо-американских войск в Северной Африке в конце 1942 г., изгнание герман-

ских и итальянских войск с африканской территории в 1943 г. Влияние коренного перелома на 

Восточном фронте на стратегию и дипломатию западных союзников. Роль «большой тройки» в 

формировании облика послевоенного мира и открытия второго фронта. Европейское Движение 

Сопротивления и его вклад в победу над фашизмом. Операция «Оверлорд» 1944 г.: замыслы, 

осуществление, роль в разгроме нацистской Германии. Ялтинская и Потсдамская конференции 

1945 г: повестка дня, дебаты, решения. Историческое значение победы над нацистской Герма-

нией и фашистской Италией для Европы и мира. 

 

ЛЕКЦИЯ 16. Вторая мировая война на Тихом океане 1939–1945 гг. (4 часа) 

 

Цели внешней политики Японии в конце 1930-х – начале 1940-х годов в Азии. Американо-

японские отношения в 1937–1941 гг. Причины провала дипломатических методов урегулирова-

ния споров США и Японии. Нападение японских вооруженных сил на Перл-Харбор и последу-

ющее развитие агрессивных действий «страны восходящего солнца» в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Факторы успешных боевых действий Токио на азиатском фланге второй мировой войны в 

конце 1941 – начале 1942 гг. Сдерживание японской экспансии: значение сражений в Коралловом 

море и у атолла Мидуэй. военные и политические аспекты. Особенности хода войны на континенте. 

Кампания 1944 г. на Тихом океане: переход англо-американских союзников в решающее наступле-

ние (захват Марианских островов, битва при Лейте). Национально-освободительное движение в 

Азии: масштабы, структура, цели, роль в освобождении от японской оккупации. Военные действия 

на заключительном этапе войны (сражения за острова Иводзима, Окинава, тяжелые бои на конти-
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ненте). Вступление СССР в Тихоокеанскую войну. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии и завершение Второй мировой войны. 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 (I семестр, 36 часов) 
 

ТЕМА I: ФАШИЗМ В ИТАЛИИ 
 

СЕМИНАР 1.  

Итальянское общество и государство после объединения (1870-1918) (2 часа) 

 

1. Эволюция государственных институтов Италии после объединения: между либерализмом и 

авторитаризмом. 

2. Проблема национальной консолидации в контексте противоречий регионального развития 

(Север – Юг) и ее воздействие на экономическую, политическую, социальную жизнь страны.  

3. Авторитаризм и национализм в Италии в конце XIX – начале XX веков: философское и по-

литологическое обоснование. 
 

СЕМИНАР 2.  

Крах либерального государства и приход фашистов к власти (1919–1922) (2 часа) 
 

1. Первая мировая война и ее итоги как катализатор всплеска националистических настроений. 

2. Социально-экономическая ситуация первых послевоенных лет и специфика политических 

конфликтов 1919-1920 гг. 

3. Усиление влияния фашистского движения в начале 1920-х годов (роль Б. Муссолини, струк-

тура партии, программные цели и установки, тактика борьбы за власть, союзники и против-

ники фашистов)  

4. Октябрьский переворот 1922 г. и установление фашистского режима. 
 

СЕМИНАР 3.  

Фашистское государство в период становления и расцвета (1923-1939) (4 часа) 
 

1. Политическая борьба в 1922–1924 гг. «Кризис Матеотти»: антифашистская альтернатива и 

причины ее неудачи. 

2. Преодоление «кризиса Матеотти» и форсированная фашизация государственного аппарата в 

1925-1926 гг. 

3. Динамика и основные направления развития политической структуры режима Муссолини в 

конце 1920 – конце 1930-х годов: 

 Фашистская партия и государство 

 Роль дуче в фашистской системе. 

 Идеология и пропаганда. 

4. Эволюция социально-экономического курса правительства Муссолини: от либерализма к 

этатизму.  

5. Фашистский режим и Ватикан: компромисс, сотрудничество, конкуренция. 

6. Проблемы становления антифашистского движения: структура, идеология, действия. 

 

СЕМИНАР 4.  

Фашистский режим в Италии и Вторая мировая война (1939–1945) (2 часа) 

 

1. Рост агрессивных тенденций итальянской внешней политики во второй половине 1930-х гг. 

и вступление в мировой конфликт. 

2. Причины поражений Италии на фронтах и нарастание внутренней напряженности. 

3. Политический кризис середины 1943 г. и государственный переворот 25-26 июля. 
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4. Возрождение фашизма в условиях германской оккупации Северной Италии. «Республика 

Сало» в 1943–1945 гг. 

 

СЕМИНАР 5. Движение Сопротивления и его роль в национальном освобождении и 

выработка новой модели итальянской демократии (1939–1945) (2 часа) 

 

1. Антифашистская борьба в первый период Второй мировой войны (1939–1942) 

2. Сопротивление на высшем этапе развития: структура движения и масштабы борьбы (1943–1945) 

3. Разработка политических, социальных, экономических основ функционирования послевоен-

ной Италии партиями Сопротивления: конфликты и консенсус. 

 

Библиографический список 

к семинарам по истории итальянского фашизма 

 

 Алатри П. Происхождение фашизма. М., 1961. 

 Аудизио В. Именем итальянского народа. М., 1982. 

 Белоусов Л. С. Итальянский рабочий класс в годы фашизма. М., 1996. 

 Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993. 

 Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. 

 Букалов А. Бенито Муссолини. Бюст в бункере. // Новое время. 2003. № 1-2. С. 26-27. 

 Грамши А. Избранные произведения: В 3т. М., 1957. Т. 1. 

 Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. Национальные особенности. М., 

1990 (глава про Италию), с.11–53. 

 Додолев М. А. Политическая борьба в начальный период фашистского режима в Италии. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук. М., 1964. 

 Ильинский М. Жизнь и смерть Бенито Муссолини. М., 2000. 

 История Италии. В 3-х т. Том 3, главы 1–4. М., 1971.  

 История фашизма в Западной Европе. М., 1978. 

 Карпи Г. Тысяча лиц итальянского тоталитаризма. // Неприкосновенный запас. 2002. № 2. С. 

45–50. 

 Кин Ц. Итальянский ребус. М., 1991. 

 Киселев И. Я. Из истории права XX века: Трудовое право в фашистской Италии и нацист-

ской Германии. // Вестник Международного университета: Серия «Право». 2001. Выпуск 5. 

С. 108–147 / Отв. ред. В.В. Безбах. М., 2001. 

 Комолова Н. П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии 1943–1947 гг. 

М., 1972. 

 Кушнирович М. Медаль фюрера и портрет дуче. // Новое время. 2002. № 22. С. 28–31. 

 Лисовский Ю. П. Италия от фашизма к демократии. М., 1990. 

 Лонго Л. Уроки антифашистского Сопротивления. М., 1980. 

 Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977. 

 Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. М., 1986. 

 Лопухов Б. Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. М., 1986. 

 Михайленко В. И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. Свердловск, 1987. 

 Муссолини Б. Мемуары. 1942-1943 / Под ред. Р. Клибански. / Пер. с англ. М., 2004. 

 Овсянин П. Конец режима Муссолини. М., 1965. 

 Простаков М. В. Социально-экономический анализ корпоративной политики итальянского 

фашизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. М., 1990. 

 Ридли Дж. Муссолини. М., 1999. 

 Смит Денис Мэк. Муссолини. М., 1995. 

 Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии, 1922-1943 гг. М., 1999.  
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 Тольятти П. Лекции о фашизме. М., 1974. 

 Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. М., 1999. 

 Феррара М. Очерки политической жизни 1943-1956. М., 1961. 

 Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. М., 1976. 

 Филатов Г. С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. М., 1973. 

 Хибберт К. Бенито Муссолини. М., 1996. 

 Холодковский К. Г. Итальянский фашизм: немного исторического опыта. М., 1995. 

 Шатров Б. Правители фашистской Италии. М., 1943. 

 

ТЕМА 2: ГЕРМАНСКИЙ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ 

 

СЕМИНАР 6. Националистическая идеология в Германской и Австро-Венгерской им-

периях (1871–1914) (2 часа) 

 

1. Влияние внутренних и внешних факторов развития Германской империи на эволюцию наци-

оналистических концепций. 

2. Структурные компоненты германского национализма, ключевые идеологи, влияние на об-

щественно-политическую жизнь.  

3. Австро-венгерский национал-социализм в контексте социально-экономических, этнических 

и конфессиональных противоречий конца XIX – начала XX вв. 

4. Первая мировая война и особенности развития германского национализма (1914–1918). 

 

СЕМИНАР 7.  

Германский национал-социализм на раннем этапе развития (1918-1923) (2 часа) 

 

1. Влияние Ноябрьской революции и «версальского синдрома» на активизацию ультранацио-

налистических тенденций. 

2. Образование НСДАП, программные установки и принципы. 

3. Мюнхенский путч 1923 г.: причины, ход, последствия. 

 

СЕМИНАР 8. НСДАП в период стабилизации Веймарской республики (2 часа) 

 

1. Внутрипартийный кризис 1924-1925 гг. и его преодоление. 

2. Регенерация национал-социалистической партии, борьба «левых» нацистов и гитлеровского 

течения по вопросам стратегии и тактики. 

3. Развитие организационной структуры НСДАП. Роль А. Гитлера в партии. 

4. Отношения нацистов с политической элитой, рейхсвером, деловыми кругами. 

 

СЕМИНАР 9.  

Кризис 1929–1933 гг. и политическая дестабилизация Германии (4 часа) 

 

1. Экономические и социальные последствия кризиса. 

2. Выборы 1930 года. Кабинет Г. Брюнинга и его основные мероприятия по преодолению кри-

зиса. 

3. Эрозия «веймарской демократии» при канцлерстве Ф. фон Папена,  

4. Выборы в рейхстаг в июле и ноябре 1932 г. Президентские выборы 1932 г.  

5. Раскол левых сил и его воздействие на перспективы антифашистского движения и борьбу 

против НСДАП.  

6. Канцлерство генерала фон Шлейхера, закулисные маневры правящих кругов, создание 

коaлиционного кабинета во главе с А. Гитлером 30 января 1933 г. 
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СЕМИНАР 10.  

Политическая система нацистского режима (4 часа) 

 

1. Особенности становления диктатуры НСДАП в феврале-марте 1933 г. 

2. Ликвидация остатков партийно-политической системы Веймарской республики в апреле-

июле 1933 г. 

3. «Ночь длинных ножей» 1934 г., завершение процесса консолидации нацистского режима. 

4. НСДАП как правящая партия. Структура, функции, методы контроля общественной и поли-

тической жизни страны. Партия и государственный аппарат. 

5. Террористические учреждения партии и государства, их роль в системе власти гитлеровско-

го режима. 

6. Церковная политика нацистов: цели, задачи, мероприятия. 

7. Специфика антинацистского Сопротивления в Германии 1933-1945. 

 

СЕМИНАР 11.  

Экономическая модель и социальная политика национал-социалистического государ-

ства (2 часа) 

 

1. Перестройка системы управления экономикой. 

2. Государственное регулирование в промышленности: экономические и социальные аспек-

ты. Характер взаимоотношений власти и бизнеса. 

3. Городские средние слои как объект социальной политики НСДАП. 

4. Политика режима в аграрной сфере. 

Библиографический список  

к семинарам по национал-социализму 

Документы, мемуары и справочные материалы 

 Энциклопедия Третьего Рейха. – 4-е изд., испр., доп. М., 1999. 

 Большаков А. П. Практикум по истории европейского фашизма. Учебное пособие. Ч.1. Че-

лябинск, 1997. 

 Гитлер А. Майн кампф. (изд. 1992, 1998 гг.). Имеется электронный вариант в сети Интернет. 

 Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны М., 1993. 

 Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. М., 1993. 

 Ржевская Е. Геббельс. Портрет на фоне дневника. М., 1994. 

 Геббельс Й. Последние записи. Смоленск, 1993. 

 Шпеер А. Воспоминания. Смоленск, М., 1997. 

 Штрассер О. Гитлер и я. Ростов-на-Дону, 1999. 

 Белов Н., фон. Я был адъютантом Гитлера. / Пер. с нем и предисловие Г. Рудого. Смоленск, 

2003. 

 Коминтерн против фашизма. Документы. М., 1999. 

 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8 томах. Т. 2. М., 1988. 

 

Исследования, посвященные истории возникновения 

 национал-социализма и обобщающие работы. 

 

 Арендт Х. Истоки тоталитаризма, М., 1996. 

 Бессонов Б. Н. Фашизм: идеология, политика. Изд. 2-е. М., 1995. 

 Борозняк А. И. Понятие тоталитаризма в научной дискуссии в России. // Россия и Германия 

на пути к антитоталитарному согласию. М., 2000. С. 73-87. 

 Брахер К. Д. Формы и проблемы отношения к прошлому с немецкой точки зрения. // Там 

же. С. 34–54. 
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 Верт Н. Сравнивая нацизм и сталинизм сегодня. // Там же. С.169–181. 

 Драбкин Я. С Проблемы преодоления прошлого: взгляд из России. // Там же. С. 21–33. 

 Ессе Э. Понятие тоталитаризма: определение содержания и история развития. // Там же. С. 

55-72. 

 В центре паутины. М., 1997. 

 Веденеев В. В. Великие ХХ века: Третий рейх: Тайны, загадки, секреты. М., 2003. 

 Галактионов Ю. В. Германский фашизм в зеркале историографии 1920 х - 40-х годов: новое 

прочтение. Кемерово, 1996. 

 Галкин А. А. Германский фашизм. Изд. 2-е. М., 1989. 

 Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. М., 1995. 

 Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. / Пер. с нем. И. Стребловой. СПб., 

2003. 

 Ерин М. Е. История Веймарской республики в новейшей историографии. Ярославль, 1997. 

 Желев Ж. Фашизм и тоталитарное государство. М., 1991. 

 Жерсон В. Нацизм – тайное общество. М., 1998. 

 Замковой В. Германский фашизм – одна из главных форм тоталитаризма. М., 1994. 

 Захаров В. В., Кулишов В. Д. Начало начал. Германия 1933–1939 годы. М., 2000. 

 Коммунизм и национал-социализм: сравнительный анализ. Серия Политическая наука: 

Проблемно-тематический сборник. М., 2000. № 1. 

 Корнева Л. Н. Германский фашизм: немецкие историки в попытках объяснения феномена 

национал-социализма (1945 – 1990-е гг.): Учебное пособие. Кемерово, 1998. 

 Линденберг К. Технология зла. К истории становления национал-социализма. М., 1997. 

 Мёллер ван ден Брук А. Третий Рейх. // Полис. 2003. № 5. С. 118–134. 

 Мерцалова Л. А. Германский фашизм в новейшей историографии ФРГ. Воронеж, 1990. 

 Пленков О. Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкие политические традиции и 

нацизм. Спб., 1997. 

 Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера: Очерки истории и идеологии. СПб., 2004. 

 Устрялов Н. В. Национал-большевизм. М., 2003. 

 Устрялов Н. В. Германский национал-социализм. М., 1999. 

 Ширер У. Берлинский дневник. В 2-х т. М., 1992. 

 Ширер У. Взлет и падение «Третьего Рейха». В 2-х т. М., 1991. 
 

Литература о роли А. Гитлера и нацистских лидеров  

в системе власти НСДАП 
 

 Мельников Д., Черная Л. Преступник номер один. Нацистский режим и его фюрер. М., 

1991. 

 Черная Л. Коричневые диктаторы. М., 1992. 

 Фромм Э. Адольф Гитлер. Клинический случай некрофилии. М., 1992. 

 Пруссаков В. Оккультный мессия и его рейх. М., 1992. 

 Фест И. Адольф Гитлер. В 3-х книгах. Пермь, 1993. 

 Толанд Д. Адольф Гитлер. В 2-х книгах. М., 1992. 

 Буллок Ал. Гитлер и Сталин: жизнь и власть. Т. 1, 2. Смоленск, 1994. 

 Сьюард Д. Наполеон и Гитлер. Смоленск, 1995. 

 Коробейников А. А. Гитлер и другие лица. М., 1996. 

 Кершоу Ян. Гитлер. М., 1997. 

 Грюнберг К. Гитлер: биография фюрера. СС – черная гвардия Гитлера. М., 1995. 

 Мазер В. Адольф Гитлер. Легенды, миф, реальность. Ростов-на-Дону, 1998. 

 Адольф Гитлер. М., 1999. 

 Залесский К. А. Кто был кто в Третьем рейхе: Биографический энциклопедический словарь. 

М., 2002. 
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 Залесский К.А. Вожди и военачальники третьего рейха. М., 2000. 

 Брамштедте Е., Френкель Г., Манвелл Р. Йозеф Геббельс – Мефистофель усмехается из 

прошлого. Ростов-на-Дону, 2000. 

 Рисс К. Геббельс. Адвокат дьявола. / Пер. с англ. М., 2000. 

 Агапов А. Б. Дневники Йозефа Геббельса. Прелюдия «Барбароссы» / Пер. с нем. М., 2002. 

 Павленко П. Мартин Борман, «Серый кардинал» III Рейха. М. – Смоленск, 1998. 

 Безыменский Л. Человек за спиной Гитлера. Мартин Борман и его дневник. М., 1999. 

 Макговерн Д. Мартин Борман. «Серый кардинал в коричневой униформе». Ростов-на-Дону, 

2000. 

 Пэдфилд П. Рудольф Гесс. Сподвижник Гитлера. Смоленск, 1998. 

 Фришауэр В. Взлет и падение Геринга. Хроника жизни на фоне истории. М., 2000. 

 Гротов Г. Герман Геринг – маршал Рейха. М.- Смоленск, 1998. 

 Оувери Р. Геринг: «Железный человек». / Пер. с англ. Одерихо Е. Ю., Коваленок О. П. 

Минск, 2004 

Литература о террористических инструментах нацистского режима 
 

 Штурм власти. М., 1997. 

 Деларю Ж. История гестапо. Смоленск, 1993. 

 Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991. 

 Зегер А. Гестапо-Мюллер. М., 1997. 

 СС Адольфа Гитлера. М., 1997. 

 Уильямсон Н. В. СС - инструмент террора. Смоленск, 1998. 

 Мельников Д. Е., Черная Л. Б. Тайны Гестапо. Империя смерти. М., 2000. 

 Хене Г. «Мертвая голова»: История СС / Пер. с нем. Смоленск, 2002. 

 Мэнвилл Р., Френкель Г. Генрих Гиммлер. Ростов-на-Дону, 2000. 

 Хавкин Б. Л. Рейхсфюрер СС Гиммлер. // Новая и новейшая история. 1991. № 1. 
 

Литература по отдельным аспектам политики НСДАП 
 

 Герцштейн Р. Э. Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск, 1996. 

 Гроссман А. С. Рецензия на книгу Р.Э. Герцштейна. // Вопросы истории. 1999. № 1. С. 168–172. 

 Есипов В. В. Германский фашизм и культура (культурно-политическая деятельность 

НСДАП в 1929–1939 гг.) М., 1997. 

 Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1993. 

 Моссе Д. Нацизм и культура: Идеология и культура национал-социализма / Пер. с англ. М., 

2004. 

 Ковригина И. А. Культурная жизнь в Третьем рейхе на примере массовых культурных ме-

роприятий, литературы и искусства (1933-1945 гг.). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Улан-

Удэ, 2004. 

 Тишков С. Л. Особенности формирования массового политического сознания в условиях 

тоталитаризма (на примере фашистской Германии). Автореферат диссертации… кандидата 

политических наук. М., 2004. 

 Уолкер М. Наука при национал-социализме. // Вопросы истории естествознания и техники. 

2001. № 1. C. 3–26 (послесловие редактора перевода Колчинского Э. И. на С. 26–30). 

 Третий рейх: власть и религия: «Заявление» бывшего начальника отдела IV управления 

РСХА К. Нейгауза / Публикация М. И Одинцова. // Исторический архив. 1998. № 1. 

 Шкаровский М. В. Антихристианская сущность нацистского режима и попытка создания 

новой религии в III рейхе. // Клио. 2002. № 2. С. 76–87. 

 Бровко Л. Н. Церковь и «Третий рейх». // Новая и новейшая история. 1991. № 4. 

 Фомин В. Т. Агрессия фашистской Германии в Европе. 1933–1939. М., 1963. 

 Фомин В. Т. Фашистская Германия во второй мировой войне. Сентябрь 1939 – июнь 1941. 

М., 1978. 
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 Галкин А. А. Западня: рассказ о том, что принесли рабочим национал-социалисты. М., 1995. 

 Ерин М. Е., Ермаков А. М. «Имперская трудовая повинность» в нацистской Германии 

(1933–1945). Ярославль, 1998. 

 Аникеев А. А. Германский фашизм и крестьянство (1933–1945 гг.). Ростов-на-Дону, 1979. 

 Аникеев А. А. Аграрная политика нацистской Германии в годы второй мировой войны. М., 1990. 

 Паламарчук Е. А. Национал-социалистическая аграрная политика в зеркале американской и 

английской историографии 70-х – 80-х годов. // Историческая мысль и история идей. Межву-

зовский сборник научных трудов. Выпуск шестой. Брянск, 1998, с. 150–157. 

 Шульмейстер Ю. А Гитлеризм в истории евреев. Киев, 1990. 

 Германия: фашизм, неофашизм и молодежь. Томск, 1993. 

 Кормилицын С. В. Молодежная политика Третьего рейха (1933-1941 гг). Автореферат дис-

сертации … кандидата исторических наук. Спб., 2000. 

 Мерцалова Л. Немецкое Сопротивление в историографии ФРГ. М., 1990. 

 Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994. 

 Гинцберг Л. И. Борьба немецких патриотов против фашизма. 1939-1945. М., 1987. 

 Семенов И. В. Рабочий класс и антифашистская борьба в Германии (1933–1945 гг.): Учеб-

ное пособие. Челябинск, 1981. 

 Кюнрих Х. КПГ в борьбе против фашистской диктатуры. 1933–1945. М., 1985. 

 Финкер К. Заговор 20 июля 1944 г. Дело полковника Штауффенберга. М., 1976. 

 Хавкин Б. Заговор против Гитлера. // Родина. 2004. № 6. С. 25–30. 

 Бертольд В. Из истории покушений на Адольфа Гитлера. // Новая и новейшая история. 1999. 

№ 4. С. 193–206; 2000, № 1. С. 203–229; № 2. С. 200–220. 

 

 

ТЕМА 3: АВТОРИТАРИЗМ, ТОТАЛИТАРИЗМ, ДЕМОКРАТИЯ В ИСТОРИИ 

ЕВРОПЫ XX В. 

 

СЕМИНАР 12. Фашизм и авторитаризм в странах Западной и Восточной Европы (4 часа) 

 

1. Фашизм в Великобритании, Франции: истоки, эволюция, роль в политической системе. 

2. Иберийская модель авторитаризма (Испания, Португалия). 

3. Авторитарные режимы и фашистские движения в Венгрии и Румынии. 

4. Русский фашизм: происхождение, идеология, структура. 

Библиографический список 

 Фашизм и антидемократические режимы в Европе (начало 20-х –1945 г). Сборник статей. 

М., 1981. 

 Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922–1982. Новосибирск, 2000. 

 Моррас Ш. Будущее интеллигенции / Пер. с франц. А. Руткевича. М., 2003. 

 История фашизма в Западной Европе. М., 1978. 

 Испания. 1918–1972 гг. Исторический очерк. М., 1975. 

 Диас Х. Г. Франсиско Франко. Ростов-на-Дону, 1999. 

 Престон П. Франко. М., 1989. 

 Пожарская С. П. Франсиско Франко //  Вопросы истории. 2005. №1. С. 51-78 

 Коломиец Г. Н. Очерки новейшей истории Португалии. М., 1965. 

 Кукушкин Ю. М. Особенности португальского фашизма // Вопросы истории. 1973. № 2. 

 Жигалов И. И. Фашизм в Англии между мировыми войнами // Вопросы истории. 1984. № 12. 

 Прокопов А. Ю. Фашисты Британии: Союз Освальда Мосли: идеология и политика (1932-

1940). СПб., 2001. 

 Британские консерваторы и фашизм: эволюция взаимоотношений. 1918-1939 гг. Челябинск, 

1995. 
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 Нестеров А. Г. Рецензия на книгу португальского исследователя Антониу Кошта Пинту 

«Голубые рубашки». Португальские фашисты и новое государство». // Новая и новейшая ис-

тория. 2004. № 1. С. 215-217. 

 Лацко М. Фашизм – разновидности фашизма в Центральной и Восточной Европе. М., 1970. 

 История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века. М., 1997. 

 Краткая история Венгрии. М., 1991. 

 История Венгрии. В 3 т. Т. 3. М., 1972. 

 Жилицки Б. Й. Регент Миклош Хорти. // Новая и новейшая история. 1996. № 2-3. 

 Ерещенко М. Д. Королевская диктатура в Румынии. 1938–1940. М., 1979. 

 Краткая история Румынии. М., 1987. 

 История Румынии. 1918-1970. М., 1971. 

 Жданов Д. Н. Русские национал-социалисты в Германии (1933–1939). // Россия и современ-

ный мир. 1999. № 1. С. 234-247. 

 Стефан Дж. Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции 1925-1945. М., 1992. 

 Онегина С. В. Русский фашизм в 30-е годы. // Кентавр. 1993. № 5. С. 105–121. 

 Онегина С. В. Крах расчетов и иллюзий (Внутрисоюзная работа Всероссийской фашистской 

партии в Маньчжурии. // Кентавр. 1995. № 5. С. 48–59. 

 Онегина С. В. Письмо К.В. Родзаевского И. В. Сталину. // Отечественная история. 1992. № 

3. С. 92–100. 

 Левинская И. А. Русские фашисты на Дальнем Востоке и в США. // «Национальная правая 

прежде и теперь. Историко-социологические очерки». Часть 1.: Россия и русское зарубежье. 

СПб., 1992. 

 Шабанов Я. В. Российское зарубежье и фашизм в Европе. Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1997. 

 Cоболев А. Об отношении евразийцев к фашизму. Эпистолярные свидетельства. // Россия 

XXI. 2001. № 4. С. 164–188 

 Беккер Р. Между революционным консерватизмом и тоталитаризмом. Дилеммы оценки 

межвоенного евразийства. // Славяноведение. 2001. № 5. С. 14–27. 

 Родзаевский К. В. Завещание русского фашиста. М., 2001. 

 Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция. (1920–1945 гг.) М., 2002. 

 Косик В. И. «Молодая Россия» (К вопросу о русском фашизме). // Славяноведение. 2002. № 

4. С. 21–30. 

 

СЕМИНАР 13. Авторитаризм и его формы в истории XX века (4 часа) 

 

1. Причины возникновения антидемократических структур власти в эпоху новейшей истории. 

2. Тоталитаризм: критерии, проблемы инструментальности концепции тоталитаризма 

3. Общие черты и различия авторитарных и тоталитарных режимов. 

4. Общие и особенные характеристики тоталитарных режимов ХХ века. 

5. Механизм и специфика краха тоталитарных режимов. 

Библиографический список 

 

 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 

 Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1992. 

 Арендт Х. Истоки тоталитаризма, М., 1996. 

 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 1992. 

 Тоталитаризм как исторический феномен: Материалы научно-теоретической конференции. 

М., 1989. 

 Игрицкий Ю. И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе. // Ис-

тория СССР. 1990. № 6. 

 Социальные конфликты в тоталитарной системе. М., 1991. 
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 Кочесоков Р. Х. Тоталитаризм: философско-политическое исследование. Автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Ростов-на-Дону, 1992. 

 Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен XX века. // Вопросы философии. 1992. № 2. 

 Баллестрем Г. К. Апории теории тоталитаризма. // Вопросы философии. 1992. № 5. 

 Тоталитаризм: что это такое? // Исследования зарубежных политологов. Сборник статей, 

рефератов и переводов. В 2 ч. М., 1993. 

 Мазуров Н. В. Фашизм как форма тоталитаризма. // Общественные науки и современность. 

1993. № 5. 

 Галкин А. А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах проявления. // Полис. 

1995. № 2. С. 6–15. 

 Тоталитаризм в Европе 20-го века: из истории идеологий, движений, режимов и их преодо-

ление. М., 1996. 

 Стариков Е. Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996. 

 Соловьев Э. Г. Феномен тоталитаризма в политической мысли России и Запада. М., 1997. 

 Истягин Л. Г. Исследования по тоталитаризму: в поисках нового обоснования концепции. // 

Полис. 1997. № 2. 

 Тибо П. Эпоха диктатур. 1918–1947. М., 1998. 

 Корнев А. В. Полицейское государство: идеи и практика: Учебное пособие. М., 1998. 

 Соловьев Э. Г. Концепция тоталитаризма в западной политологии: перманентный кризис 

или вечный поиск истины. // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 1998. № 1. 

 Гринев А. В., Мирошников М. П. Россия и тоталитаризм. // Вопросы истории. 1998. № 7. 

 Игрицкий Ю. Тоталитаризм вчера, сегодня, …завтра? // Полис. 1998. № 4. 

 Бутенко А. П. Социологические вопросы истории и теории тоталитаризма. // Социологиче-

ские исследования. 1998. № 6. 

 Размышления о фашизме. Социальные трансформации в Европе ХХ века. М., 1998. 

 Студников П. Е. Теоретические проблемы тоталитаризма. // Социально-гуманитарные зна-

ния. 1999. № 2. 

 Сумбатян Ю. Г. Политология. Авторитаризм как категория политической науки. // Соци-

ально-гуманитарные знания. 1999. № 6. 

 Ессе Э. Понятие тоталитаризма: определение содержания и история развития. // Россия и 

Германия на пути к антитоталитарному согласию. М., 2000 , С.55–72. 

 Березняк А. И. Понятие тоталитаризма в научной дискуссии в России. // Россия и Германия 

на пути к антитоталитарному согласию. М., 2000, С.73–87. 

 Верт Н. Сравнивая нацизм и сталинизм сегодня. // Россия и Германия на пути к антитотали-

тарному согласию. М., 2000, С.169–181. 

 Студников П. Е. Тоталитаризм: исторические типы и социально-политическая практика. 

Автореферат на соискание ученой степени кандидата политических наук. М., 2000. 

 Мурашко Г. П. К дискуссии о типах тоталитаризма. // Вопросы истории. 2001. № 8.  

 Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в ХХ веке. Теоретический дискурс. Ека-

теринбург, 2000. 

 Казанцев А. А. Тирания, диктатура: когнитивная схема и историческая судьба политических 

понятий. // Полис. 2001. № 5. 

 Нольте Э. Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсез. Итальянский фашизм. Национал-

социализм. Новосибирск, 2001. 

 Сердюк Е. В. Феномен тоталитаризма в оценках зарубежной и отечественной историогра-

фии (20-е – 90-е гг.). Учебное пособие. Кемерово, 2001. 

 Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии 

и Запада. М., 2002. 

 Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм. 

М., 2003. 
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 Любин В. Преодоление прошлого: споры о тоталитаризме в Германии, Италии и СССР. // 

Россия XXI. 2003. № 5. С. 54–83. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образцы вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Система международных отношений: структура, функции, механизм развития. 

2. Версальская система: ключевые параметры и принципы мирного договора с Германией. 

3. Версальская система: ключевые параметры и принципы мирных договоров с союзниками 

Германии (Австрия, Венгрия, Турция, Болгария). 

4. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг.: военная и геополитическая проблематика. 

5. Центростремительные и центробежные аспекты Версальской системы. 

6. Стабилизационный период Версальской системы 1924–1929 гг. 

7. Кризис Версальской системы в начале 1930-х годов: причины, ход, последствия. 

8. Крах Версальской системы во второй половине 1930-х годов. 

9. Вторая мировая война на Западном фронте и в Африке в 1939–1941 гг. 

10. Вторая мировая война на Западном фронте и в Африке в 1942–1943 гг. 

11. Вторая мировая война: открытие «второго фронта» и завершение боевых действий.(1944-

1945 гг.) 

12. Тихоокеанская война 1941–1945 годов: причина возникновения, факторы успеха японского 

наступления. (1941-1942 гг.) 

13. Тихоокеанская война 1941–1945 годов: перелом в боевых действиях и разгром Японии. 

(1943–1945 гг.) 

14. Движение Сопротивления в Западной Европе (на примере Италии или Франции) 

15. Революция в Германии 1918-1919 гг. 

16. Веймарская республика: достижения и проблемы германской демократии в 1920-е годы 

17. Принципы идеологии национал-социализма и их характеристика. 

18. НСДАП в период становления: от пивных Мюнхена к «пивному путчу» (1918–1923 гг.) 

19. Нацисты во второй половине 1920-х годов: идейно-политическое и организационное разви-

тие в период оппозиции. 

20. Партийно-политическая система и государственная власть Веймарской республики в усло-

виях мирового экономического кризиса. 

21. Политический механизм национал-социалистической диктатуры: роль фюрера и НСДАП. 

22. Террористический аппарат нацистского режима: структура, функции, деятельность. 

23. Экономическая модель нацистского режима. 

24. Социальная политика НСДАП 

25. Авторитаризм и тоталитарный феномен в европейской истории первой половины XX века. 

26. Итальянское общество и государство в первые послевоенные годы. 

27. Возникновение и эволюция фашистского движения в 1919–1922 гг. 

28. Формирование и развитие политической системы режима Муссолини в 1920-е – 1930-е годы. 

29. Социально-экономический курс фашистской власти в 1920-е – 30-е гг. 

30. Кризис фашистского режима в годы второй мировой войны и падение власти Муссолини. 

31. «Республика Сало» в 1943–1945 гг.: особенности режима. 

32. Движение Сопротивления в Италии: сущность, этапы эволюции, программные цели, роль в 

освобождении страны. 

33. Французская республика в первой половине 1920-х гг.: динамика политического и социаль-

но-экономического развития 

34. Проблемы функционирования партийно-политической системы в условиях финансовой де-

стабилизации: неудачи и успехи правительств Третьей республики во второй половине 1920-х 

гг. 

35. Воздействие мирового экономического кризиса на национальное хозяйство Франции и ди-

намику политической борьбы в 1930–1934 гг. 
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36. Народный фронт: создание, основные реформы, противоречия популистско-

демократической модели преобразований во Франции (1934-1938). 

37. Великобритания в первой половине 1920-х гг.: трансформация партийно-политической си-

стемы и становление нового варианта 2-х партийного механизма. 

38. Великобритания во второй половине 1920-х – 1930-е годы. 

39. Специфика развития партийно-политической системы и общества в США в начале 1920-х 

гг.: причины господства консервативно-индивидуалистических настроений и их проявление. 

40. Ослабление радикального консерватизма и особенности динамики партийно-политической 

борьбы в США во второй половине 1920-х гг. 

41. Причины, основные параметры и характеристика экономического бума в США 1922–1929 гг. 

42. «Великая депрессия»: причины, проявления, последствия кризиса в 1929–1933 гг. 

43. Реформаторский курс президента Ф. Рузвельта на первом этапе преобразований.(1933-1934 гг.) 

44. «Новый курс» во второй половине 1930-х гг. Итоги и значение реформ. 

45. Мировая экономика в 1920-е годы: качественные и количественные характеристики. 

46. Мировая экономика в период «великой депрессии» 1929–1933 гг. и особенности выхода из 

спада. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КУРСУ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

(1918-1945 ГОДЫ). 

 

1. Эпоха «новейшей истории» началась: 

а)  в 1914 году 

б)  в 1918 году 

в)  в 1921 году 

г)  в 1917 году 

 

2. Парижская мирная конференция проходила: 

а)  с участием всех суверенных государств мира 

б)  в ней были представлены только великие державы 

в)  участвовали только державы-победительницы 

г)  страны, объявившие войну германскому блоку, жертвы нападения центральных держав и но-

вые суверенные государства, возникшие на территории России, Австро-Венгрии и Германии. 

 

3. Репарационные платежи отличаются от контрибуции следующим признаком(…): право тре-

бовать репарации могут лишь жертвы агрессии, в то время как контрибуция может истребована 

государством-агрессором, победившем в войне.   

 

4.  Автором создания Лиги Наций был: 

а)  Жорж Клемансо 

б)  Вудро Вильсон 

в)   Дэвид Ллойд-Джордж 

г)  Витторио Орландо 

 

5. Сопоставьте: 

 

Название мирного договора Страна-подписант 

1. Сен-Жерменский а) Турция 

2. Версальский б) Австрия 

3. Трианонский в) Венгрия 

4. Нейиский г) Германия 

5. Севрский д) Болгария 

 

6.  «План Дауэса» и «план Юнга» были направлены на: 
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а)  оказание помощи в восстановлении экономики Франции 

б)  оказание финансовой поддержки всей З. Европы 

в)  решение репарационного вопроса с Германией 

г)  поддержание экономик В. Европы 

 

7.  В середине 1930-х годов ведущие страны мира придерживались различных внешнеполитиче-

ских стратегий, а именно: Германия, Италия, Япония ….. , США - …, СССР - …, Великобрита-

ния и Франция - …. 

 

8.  Сопоставьте: 

Событие Дата 

1. Военно-морской договор между Великобританией и Германией а)1936 

2. Подписание «Антикоминтерновского пакта» в) 1937 

3. Выход Италии из Лиги Наций г) 1935 

4. Вступление СССР в Лигу Наций е) 1938 

5. Мюнхенское соглашение  ж)1934 

 

9. Характер военных действий между сентябрем 1939 – маем 1940 был охарактеризован в запад-

ных СМИ как: 

а) «Специфическая война» 

б) «Своеобразная война» 

в) «Странная война» 

г) «Непонятная война» 

 

10. Приведите основные аргументы российской и зарубежной историографии относительно роли 

«пакта Молотова-Риббентропа» в эскалации международного кризиса 1939 года и сопоставьте их 

 

11. Охарактеризуйте причины успехов агрессивных государств в период 1939-1942 годов. 

 

12. Проанализируйте ключевые тенденции в развитии союзных отношений стран антигитлеров-

ской коалиции. 

13.  Детонатором германской революции послужило восстание ……в …., которое поддержали 

…и ….. . Точка в свержении династии… была поставлена ….. в … . 

 

14. Охарактеризуйте слабости и противоречия режима Веймарской республики. 

 

15.  Определите место германских партий в идейно-политическом спектре 

ПАРТИЯ ПОЗИЦИЯ 

1.СДПГ а) либерально-демократическая 

2.НСДАП б) умеренно-центристская 

3.ГДП в) леворадикальная 

4.ННП г) правоэкстремистская 

5.Партия Центра д) национал-консервативная 

6.КПГ е) левоцентристская 

7.НННП ж) радикально-консервативная 

 

16. Сопоставьте сходства и различия в позициях германского бизнеса и нацистского режима в 

1933-1945 гг. на различных этапах эволюции их взаимоотношений. 

 

17. Оцените степень эффективности нацистской системы пропаганды. 

 

18. В чем, по-Вашему, заключаются сильные и слабые стороны концепции «тоталитаризма»? 
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19. Охарактеризуйте особенности фашистского режима в Италии 1922-1924 годов. 

 

20.  Фашистский диктатор Б. Муссолини не получив поддержки…(БФС), направился за таковой 

к …, но вскоре после аудиенции был.... 

 

21. В историографии режим Муссолини времен «республики Сало» нередко называют «неофа-

шистским». Поддержите или опровергните эту позицию. 

 

22.  Кто из премьер-министров Франции возглавлял кабинет дольше всех между 1919-1940 гг: 

а) Ж. Клемансо. 

б) А. Бриан. 

в) Э. Эррио 

г) Р. Пуанкаре 

 

23. В чем заключались основные разногласия между партиями-партнерами по Народному фрон-

ту? 

 

24. Почему феномен фашизма во Франции имеет существенные отличия от итальянского и гер-

манского вариантов? 

 

25. Кто из отмеченных политиков не был в 1920-1939 гг. премьер-министром Великобритании? 

а). Р. Макдональд. 

б).Э. Бонар-Лоу 

в).С. Болдуин 

г). У. Черчилль 

д). Д. Ллойд-Джордж. 

 

26. Объясните причины застойных тенденций в британской экономике в 1920-е годы. 

 

27. Проанализируйте особенности социально-экономического курса коалиционных кабинетов 

1931-1935 годов. 

 

28. Большую роль в пропаганде антилиберальных и ура-патриотических взглядов в США в 

1920-е годы сыграли такие общественно-политические структуры  и движения как (…) , (…), , 

(…), . 

29. Охарактеризуйте основные мероприятия первого этапа «нового курса» Ф. Рузвельта. 

 

30. Почему второй этап реформ Ф. Рузвельта квалифицируют как «сдвиг левее центра»? 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
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1900–1945. 

 Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: 

Практическое пособие: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: В 3 ч. 

М., 2000.  



 24 

 Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): Курс лек-

ций. М., 1998; Указ. соч. Изд 2-е. М., 2000. 
 

Основная литература 

 Григорьева И. В. Италия в ХХ веке: Учебное пособие для вузов. М., 2006.  

 Cмирнов В. П. Франция в ХХ веке. М., 2001. 

 Патрушев А. И. Германская история. М., 2003 

 Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке. М., 2003. 

 Трухановский В. Г. Новейшая история Англии. М., 1958. 

 История США. В 4 т. М., 1983-1987  Т. 4 

 Бурова И. И., Силинский С. В. Соединенные Штаты Америки. СПб., 2002. 

 Иванян Э. А. История США.  М., 2004  

 

Дополнительная литература 

 

Германия (1918–1945) 

 Биск И. Я. История повседневной жизни населения в Веймарской республике. Учебное по-

собие. Иваново, 1990. 

 Веймар и Бонн: опыт двух германских демократий и Россия сегодня. Челябинск, 1996. 

 Драбкин Я. С. Проблемы и легенды в историографии германской революции 1918-1919. М., 

1990. 

 Ерин М. Е. История Веймарской республики в новейшей историографии ФРГ. Ярославль, 1997. 

 Ерин С. Распад партийной системы и крах Веймарской республики. Ярославль, 1992. 

 Ерусалимский А. С. Германский империализм: история и современность. М., 1964. 

 Кретинин С. В. Нация и социализм: немецкий национальный вопрос и социал-демократия, 

1918–1939 гг. Воронеж, 2001. 

 Млечина И. Уроки немецкого. Век XX. М., 1995 

 Орлова М. И. Германия 1918–1939. М., 1972. 

 Орлова М. И. Германская революция 1918-1919 гг. в историографии ФРГ. М., 1986 

 Патрушев А. И. Германская история. М., 2003. 

 Поттхофф Х, Миллер С. Краткая история СДПГ. 1848–2002 / Пер. с нем. М., 2003. 

 Раушер В. Гинденбург: фельдмаршал и рейхспрезидент. / Пер. с нем. С. Липатова. М., 2003. 

 Розанов Г. Л. Очерки новейшей истории Германии (1918–1933). М., 1957. 

 Руге В. Германия в 1917–1933. От Великой Октябрьской социалистической революции до 

конца Веймарской республики. М., 1974. 

 Энциклопедия Третьего рейха / Сост. В. Телицын. Изд 2-е. М., 2004. 

 Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990 / Пер. с нем. И. Стребловой. СПб., 2003. 

 Пленков О. Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкие политические традиции и 

нацизм. СПб., 1997. 

 Пленков О. Ю. Третий рейх. Социализм Гитлера: Очерки истории и идеологии. – СПб., 2004. 

 Аникеев А. А., Кольга Г. И., Пуховская Н. Е. НСДАП: идеология, структура и функции. 

Ставрополь, 2000. 

 Бланк А. С. Из истории раннего фашизма в Германии: организация, идеология, методы. М., 1978. 

 История фашизма в Западной Европе. М., 1978. 

 Бессонов Б. Н. Фашизм: идеология, политика. Кн. 1, 2. Изд. 2-е. М., 1995. 

 Галкин А. А. Германский фашизм. Изд. 2-е. М., 1989. 

 Корнева Л. Н. Германский фашизм: немецкие историки в попытках объяснения феномена 

национал-социализма (1945 – 90-е годы): Учебное пособие. Кемерово, 1998. 

 Мерцалова Л. А. Германский фашизм в новейшей историографии ФРГ. Воронеж, 1990. 

 Черная Л. Коричневые диктаторы. М., 1992. 

 Фест И. Адольф Гитлер. В 3-х книгах. Пермь, 1993. 



 25 

 Залесский К. А. Кто был кто в Третьем рейхе: Биографический энциклопедический словарь. 

М., 2002.  

 Деларю Ж. История гестапо. Смоленск, 1993. 

 Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991. 

 Стальные мускулы. М., 1998. 

 Зегер А. Гестапо-Мюллер.М., 1997. 

 СС Адольфа Гитлера. М., 1997. 

 Герцштейн Р. Э. Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск, 1996. 

 Есипов В. В. Германский фашизм и культура (культурно-политическая деятельность 

НСДАП в 1929–1939 гг.) М., 1997. 

 Моссе Д. Нацизм и культура: Идеология и культура национал-социализма / Пер. с англ. М., 2004. 

 Галкин А. А. Западня: рассказ о том, что принесли рабочим национал-социалисты. М., 1995. 

 Аникеев А. А. Германский фашизм и крестьянство (1933–1945 гг.). Ростов-на-Дону, 1979. 

 Мерцалова Л. Немецкое Сопротивление в историографии ФРГ. М., 1990. 

 

Франция (1918 – 1945) 

 Cмирнов В. П. Франция в ХХ веке. М., 2001. 

 Смирнов В. П. Новейшая история Франции. 1918–1975. М., 1979. 

 История Франции. В трех томах. Том 3. М., 1973. 

 Рубинский Ю. И. Тревожные годы Франции. Борьба классов и партий от Версаля до Мюн-

хена (1919–1939 гг.). М., 1973. 

 Кузьмин М. Н. Внутриполитическая борьба во Франции (1926–1932). Л., 1973. 

 Егоров Ю. В. Народный фронт во Франции (Внутриполитическая борьба во Франции (1934–

1938 гг.). М., 1972.  

 Покровская С. А. Движение против войны и фашизма во Франции 1932–1939 гг. М., 1980. 

 Кравченко Е. А. Народный фронт во Франции 1934–1938. М., 1972. 

 Смирнов В. П. «Странная война» и поражение Франции. М., 1963. 

 Смирнов В. П. Движение Сопротивления во Франции. М., 1974. 

 Ратиани Г. М. Франция: судьба двух республик. М., 1980. 

 Киссельгоф И.С. История Франции в годы второй мировой войны. М., 1975. 

 Черкасов П. П. Франция. // Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. М., 1991. 
 

Великобритания (1918–1945) 

 Трухановский В. Г. Очерки новейшей истории Англии. Пособие для учителей. М., 1963. 

 Трухановский В. Г. Новейшая история Англии. М., 1958. 

 Об эволюции двухпартийной системе Англии в межвоенный период. Ярославль, 1996. 

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

 Суслопарова Е. А. Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937). К политическому портрету 

лейбористского лидера. // Новейшая история. 2003. № 4. С. 141–157. 

 Мочульский Н. Ф. Англия в 1934-1937 годах. Лекции. М., 1957. 

 Подвинцев О. Б. Шагающие в ногу: Из истории политической борьбы в стане британских 

консерваторов во второй-третьей четверти ХХ столетия. Пермь, 1999. 

 Прокопов А. Ю. Фашисты Британии: Союз Освальда Мосли: идеология и политика (1932–

1940). СПб., 2001. 

 Прокопов А. Ю. Британский истэблишмент и правые радикалы в 30-е годы. // Политика и 

власть в Западной Европе XX века. М., 2000. 

 Алферова З. И. Ультраправые организации Великобритании в период между мировыми 

войнами. Автореферат. Харьков, 1989. 

 Чикваидзе А. Д. Английский кабинет накануне второй мировой войны. Тбилиси, 1976. 

 Торопова С. Ю. Британские либералы в 1920-х – первой половине 1930-х гг. (об эволюции 

двухпартийной системы Англии в межвоенный период). Учебное пособие. Ярославль, 1996. 



 26 

 Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. Изд. 4-е, доп. М., 1989. 

 Роббинс К. Черчилль. Ростов-на-Дону, 1997. 

 Роуз Н. Черчилль. Бурная жизнь / Пер. с англ. М., 2004. 

 Уткин А. Черчилль. М., 1998. 

 Уткин А. Черчилль: победитель двух войн. Смоленск, 1999. 

 Уинстон Черчилль: Новые факты. Редкие документы. Уникальные фотографии / Пер. с 

фран. и научн. ред. Зуевой К. М., 1999. 

 Черчилль У. Мускулы мира. М., 2003. 

 Бедарида Ф. Черчилль / Научн. ред. Д. В. Емельянов / Пер. с франц. Е. Н. Юдиной. М., 2003. 
 

Италия (1918–1945) 

 Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993. 

 Белоусов Л. С. Итальянский рабочий класс в годы фашизма. М., 1996. 

 Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000. 

 Движение Сопротивления в Западной Европе. 1939–1945. Национальные особенности. М., 

1990 (глава про Италию). С. 11–53.  

 Ильинский М. Жизнь и смерть Бенито Муссолини. М., 2000. 

 История Италии. В 3-х т. Том 3, главы 1–4. М., 1971.  

 Кин Ц. Итальянский ребус. М., 1991. 

 Лисовский Ю.П. Италия от фашизма к демократии. М., 1990. 

 Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977. 

 Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. М., 1986. 

 Лопухов Б. Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. М., 1986. 

 Муссолини Б. Мемуары. 1942-1943 / Под ред. Р. Клибански. / Пер. с англ. М., 2004. 

 Ридли Дж. Муссолини. М., 1999. 

 Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии, 1922–1943 гг. М., 1999.  

 Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. М., 1999. 

 Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. М., 1976. 

 Филатов Г. С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. М., 1973 

 Холодковский К. Г. Итальянский фашизм: немного исторического опыта. М., 1995. 
 

Соединенные Штаты Америки (1918–1945) 

  «Новый курс» Ф. Рузвельта: значение для США и России. М., 1996. 

 Американские президенты: 41 портрет. М., 1997. 

 Бернс Дж. М. Франклин Рузвельт: Человек и политик. М., 2004. 

 Галкин И. В. На пути в Белый дом: из истории демократической партии США. 1920-е – 

1933 г. М., 1991. 

 Гершов З. М. Вудро Вильсон. М., 1983. 

 Иванов С. В. «Война с бедностью» Ф. Д. Рузвельта. Социальные программы в США. Сара-

тов, 1988. 

 Иванян Э. А. Белый дом. Президенты и политика. М., 1979. 

 История США. В 4 т. Т.3. 1918–1945. М., 1985. 

 Королькова Е. И. «Новый курс» Рузвельта. М., 1992. 

 Кредер А. А. Американская буржуазия и «новый курс» 1933–1940. Саратов, 1988. 

 Лан В. И. США: от первой до второй мировой войны. М., 1976. 

 Мальков В. Л. «Новый курс» в США. Социальные движения и социальная политика. М., 1973. 

 Мальков В. Л. Путь к имперству: Америка в первой половине ХХ века. М., 2004. 

 Мальков В. Л. Франклин Рузвельт: проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. 

 Мальков В. Л. «Чуть-чуть левее центра»: общее и особенное в социальной политике Ф. Ру-

звельта. // Американский ежегодник. 1983. М., 1983. С. 31–60 

 Маныкин А. С. «Эра демократов»: партийная перегруппировка в США. 1932-1952. М., 1990. 



 27 

 Никитин В. А. Консерватизм и политическая борьба в США. 1900-1929 гг. М., 1991. 

 Печатнов В. О. Демократическая партия США и ее электорат в годы «нового курса». // 

Американский ежегодник. 1980. М., 1980. С. 61–91 

 Принципы функционирования двухпартийной системы США: история, и современные тен-

денции. Часть 2. 1918–1988. М., 1989. 
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                                 ЧАСТЬ 2. 1945-НАЧАЛО XXI ВЕКА 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(Распределение часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

(по семестрам) 

        

общая 

трудоем. Лекции Семинары 

самост. 

раб.   

1 

Ялтинско-

Потсдамская система 

международных от-

ношений 8 

1

-

2 

4 2 - 2 

 

2 

.«Холодная война»: 

причины происхож-

дения, сущность, 

структура, периоди-

зация 8 2 

8 4 - 2 

 

3 

Международные от-

ношения на первом 

этапе холодной войны 

(1948-1962 гг.).   8 

2

-

3 

4 2 - 2 

 

4 

Холодная война и 

разрядка междуна-

родной напряженно-

сти (1963-1979 гг.) 8 3 

4 2 - 2 

 

5 

 Кризис холодной 

войны и причины ее 

завершения в 1980-е 

годы 8 

3

-

4 

4 2 - 2 

 



 28 

6 

Великобритания в 

первые послевоенные 

годы: лейбористский 

реформаторский цикл 

(1945-1951 гг.) 8 

 

4 

4 2 - 2 

  

7 

Консервативный цикл 

в Великобритании 

(1951-1964 гг.) 8 

 

4

-

5 

4 2 - 2 

  

8 

Лейбористско-

консервативный дис-

курс в Великобрита-

ния в 1960-е – 1970-е 

годы 8 5 

4 2 - 2 

  

9 

Италия в период ста-

новления демократии 

(1945-1947 гг.).   8 

5

-

6 

4 2 - 2 

  

10 

Партийно-

политическая борьба 

и основные тенден-

ции социально-

экономического раз-

вития Италии в 1950-

е – 1960 е гг.) 8 7 

4 2 - 2 

  

11 

Проблемы функцио-

нирования итальян-

ской демократии в 

1970- е гг 

8 

7

-

8 4 2 - 2   

12 

Франция в годы 

«временного режима» 

и IV Республики 

(1944-1958 гг.).   

8 

8

-

9 4 2 - 2   

13 

Голлистский режим 

во Франции (1958-

1969 гг.).    

8 

9 4 2 - 2   

14 

5-я Республика во 

Франции после де 

Голля в 1970- е гг 

8 9

-

1

0 4 2 - 2   

15 

Германия на пути 

восстановления госу-

дарственности и де-

мократии (1945-1949 

гг.) 

8 1

0

-

1

1 4 2 - 2   

16 

ФРГ в период «эры 

Аденауэра» (1949-

1963 гг.) 

8 

1

1 4 2 - 4   

17 

ФРГ в переходный 

период  эволюции 

партийно-

политической систе-

8 1

1

-

1 4 2 - 4   
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мы (1963-1969 гг.) 2 

18 

Социал-либеральная 

коалиция у власти 

(1969-1982 гг.) 

8 

1

2 4 2 - 4   

19 

США в первые после-

военные годы: поли-

тика либеральной ад-

министрации Г. 

Трумэна (1945-1953 

гг.) 

8 

1

2

-

1

3 4 2 - 4   

20 

США  от «маккартиз-

ма» к неолиберально-

неоконсервативному 

консенсусу (1953-

1961 гг.) 

8 

1

3 4 2 - 4   

21 

 Кульминация либе-

рального реформизма 

в США в 1960- е гг.                                            

8 1

3

-

1

4 4 2 - 4   

22 

США  в период кри-

зиса этатистско-

либеральной модели 

(1969-1981 гг.) 

8 

1

5 4 2 - 4   

23 

Современные между-

народные отношения    

8 1

6 4 2 - 4   

1 

Европейская интегра-

ция в 1940- е – 1950 – 

е годы.: от идеи к ре-

ализации 8 1 4 - 2 4   

2 

Проблемы и дости-

жения «Общего рын-

ка» в 1960- е 1980 – е 

гг 

8 

2 4 - 2 4   

3 

Динамика развития 

европейской интегра-

ции в 1990 – е годы. 

8 

3 4 - 2 4   

4 

Европейский Союз на 

современном этапе 

интеграции 

8 

4 4 - 2 4   

5 

Европа в системе 

международных от-

ношений 

8 

5 4 - 2 4   

6 

 Итальянская респуб-

лика в 1980 – е годы 

8 

6 4 - 2 4   

7 

Италия в 1990 – е – 

начале XXI в 

8 

7 4 - 2 4   

8 

Франция в период 

президентства Ф. 

Миттерана (1981-1995 

гг.) 

8 

8 4 - 2 4   

9 Франция во второй 8 9 4 - 2 4  Проведение 
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половине 1990 – х го-

дов – начале XXI в 

тестирования 

на 9-й неделе 

10. 

Консервативный цикл 

в Великобритании 

при кабинетах М. 

Тэтчер и Дж. Мей-

джора 8 

1

0 4 - 2 4   

11 

«Новые лейбористы» 

в Великобритании: 

идеология и политика 

(1997-начало XXI ве-

ка) 8 

1

1 4 - 2 4  

12 

Германия в годы 

правления консерва-

тивно-либеральной 

коалиции (1982-1998 

гг.) 8 

1

2 4 - 2 4  

13 

«Красно-зеленая» ко-

алиция в ФРГ на ру-

беже XX-XXI вв. 8 

1

3 4 - 2 4  

14 

США: консерватив-

ная волна (1981-1993 

гг.) 8 

1

4 4 - 2 4  

15 

«Новые демократы» у 

власти: администра-

ция Б. Клинтона 

(1993-2001 гг.) 8 

1

5 4 - 2 4  

16 

Специфика консерва-

тивного поворота в 

США в начале XXI в 8 

1

6 4 - 2 4  

 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (2 часа). 

 

Разработка планов и проектов послевоенного устройства мира в странах антигитлеров-

ской коалиции на завершающем этапе 2- й мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция 

1945 г.: дискуссии и решения. Потсдамская конференция «большой тройки» (июль-август 1945 

г.): заверяющая фаза организации нового мирового порядка. Роль ООН в Ялтинско-

Потсдамской системе. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии 1947 г. Принципы 

Ялтинско-Потсдамской системы. 
 

      ЛЕКЦИЯ 2.  

«Холодная война»: причины происхождения, сущность, структура, периодизация (4 часа) 
 

       Методологические аспекты «холодной войны». Историография «холодной войны» (эволю-

ция западного и советского подходов в 1948-1990 гг., особенности современных пози-

ций).Сотрудничество и соперничество держав-победительниц в первые послевоенные годы. 

Возникновение понятия и его интерпретации. Проблема периодизации «холодной войны». Кри-
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терии  и характеристики «холодной войны». Сравнительный анализ Версальской, Ялтинско-

Потсдамской, складывающейся на рубеже XX-XXI вв. систем международных отношений 
 

      ЛЕКЦИЯ 3. 

      Международные отношения на первом этапе холодной войны (1948-1962 гг.) (2 часа) 
 

      «План Маршалла» и экономический раскол Европы. Чехословацкий и берлинский кризисы 

1948 г. Образование Североатлантического альянса (НАТО) в 1949 г. Роль Корейской войны в 

обострении отношений сверхдержав (1950-1953 гг.). Вступление ФРГ в НАТО и образование 

Организации Варшавского Договора в 1955, региональные военные блоки в Азии. Нормализа-

ция отношений между СССР и Западом в 1955-1956 гг. Венгерский и Суэцкий кризисы 1956 г.. 

Деколонизация и ее влияние на отношения СССР-Запад. Проблема Западного Берлина в совет-

ско-американских отношениях. Гонка ракетно-ядерных вооружений и ее вклад в динамику раз-

вития «холодной войны». Кубинский ракетный кризис: возникновение, ход, итоги. 
 

       ЛЕКЦИЯ 4. 

       Холодная война и разрядка международной напряженности (1963-1979 гг.) (2 часа) 
 

        Проблема ограничения гонки ракетно-ядерных вооружений. Договоры 1963, 1968 гг Совет-

ско-американские переговоры  по СНВ и ПРО, заключение договоров 1972 г. Войны на Ближ-

нем Востоке в контексте «холодной войны». Война во Вьетнаме и ее последствия для внешней 

политики США. Внешнеполитические кризисы и конфликты в сфере советского влияния. «Во-

сточная политика» ФРГ в 1970-е годы. Хельсинкский процесс: достижения, проблемы, кон-

фликты. Обострение отношений между Востоком и Западом в зоне «3-го мира». Тупики разряд-

ки: ракетная проблема в Европе и судьба Договора ОСВ-2. 
 

         ЛЕКЦИЯ 5. Кризис холодной войны и причины ее завершения в 1980-е годы (2 часа) 
 

        Обострение международной напряженности на Ближнем и Среднем Востоке (Иран, Афга-

нистан, Ливан) и великие державы. Всплеск идеологии и пропаганды «холодной войны» во вза-

имоотношениях Восток-Запад. Усиление ядерного противостояния в Европе и за ее пределами. 

Причины ухудшения советско-американских отношений в первой половине 1980-х годов: при-

чины, проявления, последствия. Смена внешнеполитических приоритетов администрации Р. 

Рейгана и М. Горбачева. Кризис режима «холодной войны». Влияние перестройки и социально-

экономического кризиса в СССР на международные отношения. Решение германского вопроса. 

Распад советской сферы влияния. Итоги «холодной войны». 

       ЛЕКЦИЯ 6.  Великобритания в первые послевоенные годы: лейбористский реформа-

торский цикл  (1945 - 1951 гг.)(2 часа) 

 

         Итоги второй мировой войны. Распад межпартийной коалиции и обострение отношений 

между лейбористами и тори в период предвыборной борьбы. Итоги парламентских выборов 

1945 г, формирование кабинета К. Эттли. Идеология «английского социализма» и модель «госу-

дарства всеобщего благоденствия». Национализация по-лейбористски: темпы, масштабы, харак-

тер. Реформы социальной сферы. Позитивные достижения и негативные последствия социаль-

но-экономического курса лейбористов. Причины падения популярности правительства К. Эттли. 

Модернизация консервативной партии. Выборы 1951 г. и приход к власти кабинета У. Черчилля 

 

       ЛЕКЦИЯ 7.  Консервативный цикл в Великобритании (1951 - 1964 гг.) (2 часа) 

 

         Победа партии тори на внеочередных выборах 1951 года и формирование кабинета У. Чер-

чилля. Внутренняя и внешняя политика правительства консерваторов в 1951-1955. Восшествие 

на престол королевы Елизаветы II. Уход У. Черчилля в отставку, кабинет А. Идена. Суэцкий 

кризис 1956 года, кризис взаимоотношений лейбористов и тори. Падение кабинета А. Идена в 

1957 году. Образование правительства под руководством Г. Макмиллана. Достижения и про-
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блемы консерваторов в 1957-1963 годах. «Дело Профьюмо». Смена кабинета в 1963 году. Итоги 

правления консервативной партии. 

 

       ЛЕКЦИЯ 8.  

  Лейбористско-консервативный дискурс в Великобритания в 1960-е – 1970-е годы (2 часа) 

 

        Парламентские выборы 1964 года. Программа лейбористского кабинета Г. Вильсона. Успе-

хи и неудачи в осуществлении внутренней модернизации страны и внешней политики. Ирланд-

ский кризис. Досрочные парламентские выборы 1970 года, победа консерваторов. Цели и задачи 

кабинета Э. Хита, сущность антиэтатистского курса тори. Столкновение кабинета с профсоюза-

ми и обострение социально-экономической ситуации в Великобритании в 1973-1974 годах. По-

ражение правительства на внеочередных выборах 1974 года. Второе правительство Г. Вильсона. 

Кризис традиционного лейборизма во второй половине 1970-х годов, приход Дж. Каллагэна к 

руководству кабинетом. Рост консервативных настроений в стране. Деятельность М. Тэтчер на 

посту лидера оппозиции. Победа консерваторов на выборах 1979 года. 

 

         ЛЕКЦИЯ 9. Италия в период становления демократии (1945-1947 гг.) (2 часа) 

 

        Итоги второй мировой войны. Расстановка партийно-политических сил. Внутриполитиче-

ский курс коалиции партий Сопротивления. Роль Ватикана в политической жизни Италии. Ре-

ферендум 1946 года: монархия или республика? Деятельность Учредительного собрания и при-

нятие Конституции. Основные положения Конституции Италии. Раскол коалиционного кабине-

та, усиление противостояние левых и правых сил. Парламентские выборы 1948 года. Реформы 

правительства ХДП 1950 года, «южный вопрос» и методы его решения. 

 

        ЛЕКЦИЯ 10. Партийно-политическая борьба и основные тенденции социально-

экономического развития Италии в 1950-е – 1960 е гг.) (2 часа) 

 

       Причины и последствия установления монопольной власти ХДП. Политический портрет 

премьера А. де Гаспери. Экономическое развитие Италии в 1950-е годы: причины бурного хо-

зяйственного роста, социальные последствия. Левые силы в Италии в процессе адаптации к 

внутренним и внешним вызовам. Формирование элементов центризма в ХДП, роль Конфинду-

стрии в эволюции центристской идеологии и политики. Необходимость расширения правитель-

ственной коалиции, левоцентристские тенденции. Спад влияния клерикального компонента по-

литической культуры Италии. Неофашистский вызов на рубеже десятилетий. Особенности ре-

жима «заблокированной демократии» в 1960- е годы. Эволюция ИКП. Антидемократические 

вызовы и угрозы: роль военных в политической жизни Италии. Оживление неофашистских сил 

(ИСД-НПС, радикальные неофашистские группировки). Экономика Италии в 1960-е годы. 
 

      ЛЕКЦИЯ 11. Проблемы функционирования итальянской демократии в 1970-е гг. (2 ч.) 
 

        Спад неофашистской угрозы в начале 1970-х годов. Кризис политики левоцентризма. При-

чины появления левого радикализма и экстремизма. Структура, программа, деятельность уль-

тралевых группировок, динамика развития. Новая тактика ИКП: формула «исторического ком-

промисса» Э. Берлингуэра. «Еврокоммунистические» искания ИКП. Парламентские выборы 

1970-х годов и механизм «заблокированной демократии». Эволюция идеологии и политики 

ХДП, А. Моро как адепт перемен в итальянской политической жизни. Теракт «Красных бригад» 

против А. Моро, складывание общенационального консенсуса. Причины кратковременности 

консолидации общества и партий в защиту демократии. Экономика Италии в 1970-е годы.  
 

      ЛЕКЦИЯ 12. Франция в годы «временного режима» и IV Республики (1944-1958 гг.) (2 ч.) 
 

      Наступление союзных войск, парижское восстание 1944 года, установление власти Времен-

ного правительства де Голля. Расстановка сил внутри партий Сопротивления. Усиление левых и 
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демохристианских тенденций в политической жизни Франции. Общественно-политическая 

борьба вокруг конституционного устройства страны, специфика принятия Конституции 1946 

года. Основные положения Конституции. Распад коалиции Сопротивления. Правоцентристские 

кабинеты. Экономика Франции в 1950-е годы. Голлистская оппозиция режиму IV Республики. 

Войны в Индокитае, Алжире и возникновение внутриполитического кризиса. Выборы 1956 го-

да, углубление кризиса IV Республики. Заговор и подготовка государственного переворота. Ал-

жирский мятеж в мае 1958 года, возвращение де Голля в большую политику, премьерская инве-

ститура. Причины деградации и гибели IV Республики во Франции. 
 

        ЛЕКЦИЯ 13. Голлистский режим во Франции (1958-1969 гг.) (2 часа) 
 

       Конституция 1958 года: роль президента в системе органов государственной власти V Рес-

публики. Парламентские и президентские выборы. Причины сильной поддержки де Голля в 

массах и элите. Эволюция алжирского вопроса, обострение отношений между президентом и 

ультранационалистами. Попытки новых мятежей против центральной власти, террористическая 

тактика и деятельность ОАС. Эвианские соглашения 1962 года. Референдум 1962 года и его 

итоги. Антиголлистские тенденции в сфере внешней политики (отношения с США, Общему 

рынку, ядерное оружие, НАТО). Проблемы социально-экономической политики первой полови-

ны 1960-х годов. Снижение авторитета  де Голля, президентские выборы 1965 года.  Рабочее и 

студенческое движение во второй половине 1960-х годов. События мая-июня 1968 года в Пари-

же. Кризис доверия и поражение главы государства на референдуме 1969 года.Уход генерала де 

Голля в отставку. Историческая роль де Голля.. 
 

        ЛЕКЦИЯ 14. 5-я Республика во Франции после де Голля в 1970- е гг. (2 часа) 
 

      Эволюция голлизма в первой половине 1970-х годов: идеологическая и политическая транс-

формация. Столкновение модернистов и традиционалистов в голлистской партии. Программа и 

политика президента Ж. Помпиду (1969-1974). Консолидация левых партий, динамика баланса 

сил между ФКП и ФСП. Выдвижение Ф. Миттерана на роль лидера французских левых сил. 

Центробежные тенденции в правом блоке накануне президентских выборов 1974 года: причины 

и последствия. «Новое либеральное общество президента В. Жискар д’ Эстена (1974-1981). Пе-

регруппировка правоцентристких партий, образование ОПР и СФД. Усиление левых настроений 

во французском обществе, победа левого блока на президентских выборах 1981 года. 

        ЛЕКЦИЯ 15. Германия на пути восстановления государственности и демократии 

(1945-1949 гг.) (2 часа) 

 

      Социально-экономическое положение Германии после капитуляции. Процесс денацифика-

ции в западных и восточных землях: цели, механизм, реализация, итоги. Демилитаризация и де-

картеллизация в экономике. Особенности восстановления партийно-политической системы, по-

ложение КПГ, СДПГ, ХДС-ХСС, СвДП. Рыночные реформы Л. Эрхарда: цели, задачи, результа-

ты. Центробежные тенденции в решении германского вопроса, образование Бизонии и Тризо-

нии. Работа Парламентского совета, принятие Конституции ФРГ. 

 

         ЛЕКЦИЯ 16.  ФРГ в период «эры Аденауэра» (1949-1963 гг.) (2 часа) 

 

      Итоги парламентских выборов 1949 года, избрание федеральным канцлером К. Аденауэра. 

Цели и задачи консервативного кабинета. Специфика модели «социального рыночного хозяй-

ства. «Экономическое чудо» в Германии: причины, динамика, структура. Особенности западно-

германского общества и политической системы. Режим «бюрократической демократии». Эво-

люция СДПГ во второй половине 1950-х годов, превращение социал-демократов в партию кон-

структивной оппозиции. «Дело «Шпигеля», кризис стратегии Аденауэра, причины ухода в от-

ставку. 

 

        ЛЕКЦИЯ 17. ФРГ в переходный период  эволюции партийно-политической  
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системы (1963-1969 гг.) (2 часа) 

 

       Образование и деятельность правительства под руководством Л. Эрхарда (1963-1966). Вос-

становление классического экономического цикла в Германии. Падение авторитета кабинета Л. 

Эрхарда, конфликты внутри консервативно-либеральной коалиции. Падение правительства Л. 

Эрхарда. Причины образования «большой коалиции» в 1966 году. Специфика внутренней и 

внешней политики в период канцлерства К.- Г. Кизингера (1966-1969). Рост праворадикальных 

настроений в ФРГ образование и деятельность НДП. Левый экстремизм и радикализм в конце 

1960-х годов. 

 

        ЛЕКЦИЯ 18.  Социал-либеральная коалиция у власти (1969-1982 гг.) (2 часа) 

 

      Выборы в бундестаг 1969 года, развал «большой коалиции». Формирование правительства 

СДПГ-СвДП. Политический портрет канцлера В. Брандта. Платформа и политика социал-

либерального кабинета в социально-экономической сфере. Роль «восточной политики» во внут-

ренней жизни ФРГ в начале 1970-х годов: кризис 1972 года вокруг Московского договора 1970 

года и договоров с Польшей и Чехословакией 1972 года. Победа коалиции на внеочередных вы-

борах 1972 года. Скандалы вокруг канцлера В. Брандта 1974 года, смена главы кабинета. Канц-

лерство Г. Шмидта (1974-1982). Влияние социально-экономических трудностей на выработку 

коалиционной стратегии. Парламентские выборы 1976 года. Проблемы выработки консерватив-

ной альтернативы в блоке ХДС-ХСС, столкновение между Г. Колем и Ф.-Й Штраусом. Пораже-

ние правых партий на выборах в бундестаг в 1980 году. Усиление кризисных процессов в ФРГ в 

конце 1970-х – начале 1980-х годов, конфликт между СДПГ и СвДП. Прекращение коалицион-

ного соглашения, избрание канцлером консервативно-либеральной коалиции Г. Коля.. 

 

        ЛЕКЦИЯ 19. США в первые послевоенные годы: политика либеральной администра-

ции  Г. Трумэна (1945-1953 гг.) (2 часа) 

 

       Итоги второй мировой войны. Политический портрет Г. Трумэна. Либеральный реформы в 

условиях конверсии экономики и демобилизации вооруженных сил. Забастовочная волна 1946 

года и антипрофсоюзная реакция «большого бизнеса». Подъем консервативных настроений, по-

беда республиканцев на промежуточных выборах 1946 года. Антикоммунистическая кампания 

второй половины 1940-х годов: причины, сущность, влияние на общественно-политическую 

жизнь. Президентские выборы 1948 года, победа Г. Трумэна. «Справедливый курс»: цели, зада-

чи, результаты. Эскалация антилиберальных настроений, феномен маккартизма, политика госу-

дарственной власти. Воздействие корейской войны 1950-1953 гг. на внутриполитическую и со-

циально-экономическую ситуацию в США. Президентские выборы 1952 года, победа республи-

канца Д. Эйзенхауэра. 

 

        ЛЕКЦИЯ 20. США от «маккартизма» к неолиберально-неоконсервативному консен-

сусу (1953-1961 гг.) (2 часа) 

 

       Политический портрет Д. Эйзенхауэра. Падение сенатора Дж. Маккарти и завершение пере-

группировки двухпартийной системы. Политический курс первой администрации Д. Эйзенхауэ-

ра (1953-1956): становление и развитие прагматического консервативного курса. Президентские 

выборы 1956 года, причины нового успеха действующего президента. «Новый республиканизм» 

во второй половине 1950-х годов. Социально-экономическое развитие США в 1950-е годы. Вза-

имодействие президента с демократическим большинством конгресса и консерваторами из «ве-

ликой старой партии» Проблема межрасовых отношений, реформы в области обеспечения 

гражданских прав: достижения и проблемы.  

 

       ЛЕКЦИЯ 21. Кульминация либерального реформизма в США в 1960- е гг. (2 часа) 

 



 35 

       «Новые рубежи» Дж. Ф. Кеннеди. Конфликт президента с «большим бизнесом». Рост пра-

воконсервативных настроений в республиканской партии, выдвижение сенатора Б. Голдуотера в 

качестве лидера партии. Убийство Дж. Ф. Кеннеди в 1963 году: факты, версии. Программа «ве-

ликого общества» Л. Джонсона. Президентские выборы 1964 года, возвращение двухпартийной 

системы к классическому консенсусно-альтернативному режиму. Война во Вьетнаме и еее вли-

яние на американскую политику и экономику. Особенности антивоенного и демократического 

движений. Расовый вопрос в США: причины обострения, методы решения. Укрепление консер-

ваторов-центристов в республиканской партии во второй половине 1960-х годов, роль Р. Никсо-

на. Убийства М. Л. Кинга и Р. Кеннеди. Итоги президентских выборов 1968 года.  

 

      ЛЕКЦИЯ 22. США в период кризиса этатистско-либеральной модели (1969-1981 гг.) (2 ч.) 

 

       Первая администрация Р. Никсона: между консервативным реваншем и этатизмом. Затуха-

ние общественных движений протеста. Демократическая партия под эгидой левых либералов. 

Триумф Р. Никсона на президентских выборах 1972 года. «Уотергейтский скандал» и его рас-

следование. Кризис режима «имперского президентства» Р. Никсона, угроза импичмента, уход 

президента в отставку. Администрация Дж. Форда в 1974-1977 годах. Расследования конгрессом 

США деятельности исполнительных органов власти и их влияние на отношение общества к гос-

ударству. Президентские выборы 1976 года. Демократическая администрация Дж. Картера 1977-

1981 годов и углубление кризиса этатистской либеральной стратегии. Правоконсервативная 

волна: причины, динамика развития, структура, идеология.  

 

     ЛЕКЦИЯ 23. Современные международные отношения (1990-е годы – начало XXI в.) (2 ч.) 

 

       Формирование новой системы международных отношений. Структура постбиполярной си-

стемы международных отношений. Перераспределение государственной мощи среди великих 

держав. США как сверхдержава Роль международных организаций в современном мире. Отно-

шения Север-Юг: столкновение или сотрудничество цивилизаций? Деструктивные акторы в си-

стеме международных отношений.. Войны и вооруженные конфликты в контексте нового миро-

вого порядка. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ ПО КУРСУ 

«Новейшая история стран Европы и Америки» Часть 2. 1945–начало XXI вв. ( 32 часа) 
 

ТЕМА I: ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 

СЕМИНАР 1. Европейская интеграция в 1940- е – 1950 – е годы: от идеи к реализации. 
 

1. Ренессанс идеи объединенной Европы после второй мировой войны. 

2. Создание и функционирование Европейского Объединения Угля и Стали. 

3. Провал планов политической и военной интеграции в начале 50-х годов. 

4. От политического идеализма к экономическому реализму: подписание Римского до-

говора о создании Общего рынка 1955-1957 
 

ЛИТЕРАТУРА К СЕМИНАРУ 1. 
 

 Документы Европейского Союза. Под ред. проф. Борко Ю.А. М. Т.1. Договоры об учре-

ждении Европейских Сообществ. М., 1994 . 

 Документы по истории европейской интеграции: Хрестоматия. Екатеринбург, 2000.  

 Алексеев Д. М., Михайлов А. П. Европейское объединение угля и стали. М., 1961 

 Артемов В. А. Европейская интеграция: история и современность: Курс лекций. Воронеж, 1999 

 Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983 

 Гриффит Р. Т. Основания европейской интеграции. // Полис. 2002. №4. С. 135-145 

 Европа: новое начало. Декларация Шумана. 1950-1990. Европа и проблема расширения. / 

Пер. с фран. М., 1995 
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 Западная Европа в современном мире. В 2-х томах. Т.1 Западная Европа: экономика, поли-

тика,  классовая борьба. М., 1979 (Раздел второй. Глава VIII) 

 Западная Европа: политическая и военно-политическая интеграция. / Пер. с нем. М., 1984 

 Западноевропейская интеграция: политические аспекты. М., 1985 

 История европейской интеграции, 1945-1994. М., 1995 

 Канинская Г.Н., Наумова Н.Н. История западноевропейской интеграции. Ярославль, 1998.  

 Княжинский В. Б. Политическая стратегия антикоммунизма: Очерк истории «империали-

стической политики» европейской интеграции. М., 1969 

 Медведев Л. А., Синдеев А. А. История западноевропейской интеграции (40-90 годы ХХ  

века.). Начало 40- середина 50-х годов. Учебное пособие. Тверь, 1998 

 Моннэ Ж. Реальность и политика. М., 2002 

 Наумова Н. Н., Чеснова И. Е. Франция и проблема учреждения военно-политического объ-

единения в Западной Европе // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2005. 

№2. С. 3-27 

 Сорок лет Римским договорам. М., 1997 

 Суслин П. Н. «Общий рынок» шести европейских стран. М., 1961 

 Чеснова И. Е. Вступление Франции в «Общий рынок» (1957 г.). Обсуждение и принятие до-

говора о ЕЭС. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2001. №6. С. 3-24 

 Чубарьян А. О. Советское руководство и некоторые вопросы европейской интеграции в 

начале 50-х годов. М., 1995 

 Шебанов А. Н. Европейское объединение угля и стали. М., 1968 

 Шишков  Ю. В.    Теории региональной капиталистической интеграции. М., 1978 

 Экономические группировки в Западной Европе. М., 1969 

 Экономические проблемы «Общего рынка». М., 1962 
 

СЕМИНАР 2. Проблемы и достижения «Общего рынка» в 1960- е 1980 – е годы. 
 

1. Экономическая интеграция в Европе: достижения и проблемы. 

2. Политические аспекты интеграции. 

3. Единый Европейский акт. 
 

ЛИТЕРАТУРА К СЕМИНАРУ 2. 
 

 Экономические проблемы «Общего рынка». М., 1962 

 Экономические группировки в Западной Европе. М., 1969 

 Княжинский В. Б. Политическая стратегия антикоммунизма: Очерк истории «империа-

листической политики» европейской интеграции. М., 1969 

 Шишков  Ю.  В    Теории региональной капиталистической интеграции. М., 1978 

 Максимова М. М. Основные проблемы империалистической интеграции: экономиче-

ский аспект. М., 1971 

 Шишков Ю.  В. Общий рынок: надежды и действительность. М., 1972 

 Западная Европа в современном мире. В 2-х томах. Т.1 Западная Европа: экономика, по-

литика,  классовая борьба. М., 1979 

 Европейское экономическое сообщество в 70-е годы. Сборник. Ч.1-2. М., 1976 

 Кризис западноевропейской интеграции. Реф. сбор. М., 1977 

 Европейское экономическое сообщество в конце 70-х годов: Реф. сбор. М., 1979 

 Западноевропейская интеграция и мировая экономика. М., 1979 

 Шишков Ю. В. Формирование интеграционного комплекса в Западной  Европе: тенден-

ции и противоречия. М., 1979 

 Проблемы экономической и  политической интеграции капиталистических стран Европы: 

Реф. сбор. М., 1980  

 Фишер В. Европа: экономика, общество и государство, 1914-1980.   М., 1999 
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 Актуальные проблемы Европейского экономического сообщества: Реф. сбор. М., 1981 

 Бакланов А., Викторов А. Европа в современном мире. М., 1982 

 Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983 

 Европейское сообщество в 80-е годы: Реф. сбор. М., 1984 

 Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. М., 1986 

 Европейское сообщество: Регулирование интеграционных процессов. М., 1986 

 Борко Ю. А. Европейское сообщество в сер. 80-х гг. М., 1986 

 Барановский В. Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция. М., 1988 

 Размышления о судьбах Европы. Западная литература 80-х годов: Реф. сбор. М., 1988 

 Европейское сообщество: проблемы единого рынка экономического и политического 

союза: Реф. сбор. М., 1989 

 Региональная политика Европейского сообщества накануне создания единого внутрен-

него рынка: Обзор. М., 1989 

 Эмерсон М. Будущая модель социально-экономического развития Западной Европы. М., 1989 

 Глухарев Л. И. Европейские сообщества: в поисках новой стратегии. М., 1990 
 

СЕМИНАР 3. Динамика развития европейской интеграции в 1990 – е годы. 
 

1. Маастрихтский договор и создание Европейского союза. 

2. Перспективы развития интеграционных процессов в Европе. Амстердамский договор. 

3. Особенности расширения состава ЕС в 1990-е годы.   
 

ЛИТЕРАТУРА К СЕМИНАРУ 3. 
 

 Документы Европейского Союза. Т.1. Договоры об учреждении Европейских Сооб-

ществ. Т.2. Единый Европейский Акт. Договор о Европейском Союзе. М., 1999 

 «Европейское сообщество сегодня». Тезисы ИМЭМО  АН СССР. // Мировая экономика 

и международные отношения. 1992. №12 

 Шишков Ю. Интеграция и дезинтеграция: корректировка концепции. // Мировая эконо-

мика и международные отношения. 1993. №10   

 Турукис Г. Европа в поисках нового устройства. // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 1993. №5  С. 91.-99 

 Большая Европа: идеи, реальность, перспективы: материалы международной конферен-

ции. М., 1993 

 На пути к европейскому единству. М., 1994 

 Единая Европа: идея и практика М., 1994 
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      СЕМИНАР 10.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КУРСУ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

(1945-по НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ). 

 

1. Две развитые западноевропейские страны не входят в ЕС. Назовите их. 

2. Ключевой проблемой современности в области обеспечения ядерной безопасности в глобаль-

ном масштабе признается ( …) нераспространение ядерного оружия. 

3. В 1998 году Министр иностранных дел Франции  (…)  охарактеризовал роль США в системе 

международных отношений новым термином. Каким? (…). 
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4. Объединение Европы прошло путь от ( …) , созданного в( …). до( …) , образованного в соот-

ветствии с ( ...) в ( …) . 

5. Соединенные Штаты Америки применили военную силу в (…)  против (…), затем в(…)  на 

территории  (…), и в конце концов с (…)  против( …) 

6. Страны ЕС подписали согласованный в ходе Конвента 2002-2004 текст (…) , но после провала 

на (…)  в таких странах как (… . …)  вступление документа в силу отложено до неопределенных 

времен. 
 

7. Координирующую роль в осуществлении внешней политики США выполняет (…). 
 

8. Что из перечисленного ниже является самым значимым атрибутом постоянного члена СБ ООН: 
 

а) Право вето 

б) Право назначения Генерального секретаря ООН 

в) Право формулировать обязательные для исполнения государствами-членами резолюции ООН 

г) Право на председательство с СБ ООН 
 

9. «Холодная война» началась 
 

а) после окончания Потсдамской конференции 

б) после речи У. Черчилля в Фултоне 

в ) после отказа СССР подписать Сан-Францисский мирный договор 

г)  после срыва сотрудничества союзников по проблемам В. Европы и в вопросе об урегулиро-

вании германской проблемы.   
 

10. Сопоставьте: 
 

Название системы Модель системы 

1. Ялтинско-Потсдамская а) многополярная 

2. Венская б) биполярная 

3. Версальская в) многополярная 

4. Вестфальская г) многополярная 
 

11. Сопоставьте: 
 

понятие Степень негативного влияния на со-

стояние безопасности 

1. вызов а) максимальная 

2. угроза б) средняя 

3. опасность в) минимальная 

4. риск г) выше среднего 

 

12.  Сопоставьте: 

Фамилия Страна 

1. Н. Саркози а) Германия 

2. Г. Браун б) США 

3. Б. Обама в) Великобритания 

4. А. Меркель г) Франция 

5. С. Берлускони д) Италия 
 

13. Почему механизм «заблокированной демократии» просуществовал в Италии до начала 1990-

х годов? 
 

14. Определите партийно-политическую принадлежность премьер-министров Италии. 
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а). Дж. Андреотти. 

б). С. Берлускони 

в). Р. Проди 

г). М. д’Алема 

д). Б. Кракси 
 

15. Какие факторы определили популярность С. Берлускони в 1990 - е, 2000-годы? 
 

16. Какие политические партии возникли во Франции между 1969-1978 гг.? 
 

а). ФКП 

б). ЮДР 

в). Пужадисты 

г). СФД 

д). ОПР 

е). Социалистическая партия 
 

17. Какие факторы повлияли на кризис и крах 4-й Республики во Франции?  
 

18. В чем заключается специфика т. н. «сосуществования» 1986-1988, 1993-1995 и 1997-2002 

гг. во Франции? 
 

19. Соотнесите даты правления кабинетов министров Соединенного королевства 
 

1. К. Эттли а.)1957-1963 

2. Т. Блэр б)1990-1997 

3. В. Вильсон в)1945-1951 

4. Г. Макмиллан г)1997-2007 

5. Дж. Мейджор д)1964-1970, 1974-1976 
 

20. Лейбористскую политику в конце 1990-х годов отношении к Шотландии, Уэльсу обозна-

чили понятием: 
 

а) децентрализация 

б) автономизация 

в) регионализация 

г) федерализация 

д) деволюция 
 

21. Охарактеризуйте сильные и слабые стороны тэтчеризма. 
 

22. Почему союзники по антигитлеровской коалиции отказались от планов ликвидации гер-

манской государственности в 1945 году? 
 

23. Соотнесите обозначения правительственных коалиций в ФРГ на национальном и регио-

нальном уровнях с их реальными партийными компонентами 
 

Светофорная коалиция СДПГ+Зеленые+СвДП 

Большая коалиция СДПГ+ХДС/ХСС 

Социал-либеральная коалиция СДПГ+СвДП 

Консервативно-либеральная коалиция ХДС/ХСС+СвДП 
 

24. Раскройте смысл политики «конструктивной оппозиции», проводимой СДПГ с конца 1950-х 

годов. 
 

25. Кто из политиков Германии, упомянутых в списке, не являлся бундесканцлером ФРГ? 
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А) Г. Коль 

Б) А. Меркель 

В) О. Лафонтен 

Г) Ф.-Й. Штраус 

Д) Г. Шредер 

Е)  К. Аденауэр 

Ж) Л. Эрхард 
 

26. Проанализируйте основные достижения неолиберального этатистского цикла в США 1945-

1969 годов. 
 

27. В чем выразилось воздействие маккартизма на эволюцию 2-х партийной системы США? 
 

28. Почему «Уотергейт» спровоцировал процедуру импичмента против президента Р. Никсона? 
 

29. Какие мероприятия во внутренней политике администрации демократа Б. Клинтона являлись 

продолжением политики Р. Рейгана? 
 

30. Соотнесите годы правления республиканских и демократических администраций в США 
 

1. администрация Дж. Картера а).1969-1974 

2. администрация Д. Эйзенхауэра б).1993-2000 

3. администрация Дж. Форда в).1953-1961 

4. администрация Б. Клинтона г).1974-1977 

6. администрация Р. Никсона д).1977-1981 

                                    

ОБРАЗЦЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

                                              ИТАЛИЯ 

1. Проблемы восстановления основ демократии в Италии в первые послевоенные годы 

2. Особенности функционирования 1-й Республики в 1950-1960-е годы. 

3. Ультраправый и ультралевый феномен и его влияние на итальянское общество и государство 

в конце 1960-х - 1970-х годах. 

4. Нарастание кризисных процессов в системе «заблокированной демократии» в 1980-е – нача-

ле 1990-х годов и крах партийно-политического механизма 1-й Республики. 

5. Трансформация государственной и партийно-политической системы 1-й Республики в 1990-

е годы 

6. Политические и социально-экономические аспекты итальянской действительности в начале 

XXI века. 
 

                                                         ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

1. Лейбористский реформаторский цикл 1945-1951 гг.: достижения и проблемы «британского 

социализма». 

2. Консервативный стабилизационный цикл 1951-1964 гг. 

3. Лейбористско-консервативный дискурс 1960-х – 1970-х годов, нарастание антиэтатистских 

настроений в британском обществе. 

4. Консервативная модель социально-экономических реформ  в период премьерства М. Тэтчер 

(1979-1990): Особенности 1-го периода 1979-1983. 

5. Консервативная модель социально-экономических реформ  в период премьерства М. Тэтчер 

(1979-1990): Специфика 2-го периода. 1983-1990 

6. Стабилизационная фаза консервативных реформ Кабинет Дж. Мейджора. (1990-1997) 

7. Социально-экономическая политика «новых лейбористов»  в годы правления кабинета Т. 

Блэра (1997-2001) 

8. Деволюция и конституционные реформы правительства Т. Блэра. замыслы и осуществление 
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9. Политический курс второго и третьего кабинета Т. Блэра в начале XXI века.  
 

                                         ФРАНЦИЯ 

1. Франция в период «временного режима»: регенерация парламентской республики (1944-1946) 

2. Партийно-политическая борьба в годы IV Республики (1947-1958) 

3. Роль алжирской войны в ускорении кризиса IV Республики и государственный переворот 1958 г. 

4. Режим «авторитарной демократии» президента Ш. де Голля (1958-1965) 

5. Кризис голлистского режима и его последствия (1965-1969) 

6. Трансформация голлизма и эволюция левого блока в 1970-е годы. 

7. Противоборство левого и правого блоков в 1980-е годы: идеологический, политический и 

социально-экономический контекст.  

8. Динамика партийно-политической борьбы и основные тенденции социально-

экономического развития V Республики в 1990-е годы  

9. Французская республика в начале XXI века. 

 

                  ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

1. Возрождение демократического государства в первые послевоенные годы (1945-1949):цели, 

характер, масштабы постнацистских преобразований. 

2. Ялтинско-Потсдамские принципы германской политики держав-победительниц. 

3. ФРГ в период «эры Аденауэра» (1949-1963): основные параметры модели «бюрократической 

демократии» и динамика развития «социального рыночного хозяйства». 

4. Нарастание кризисных тенденций в экономике и политике в 1960-е годы и способы их пре-

одоления. 

5. Политическая жизнь ФРГ и особенности социально-экономических процессов  в годы прав-

ления социал-либеральной коалиции. (1969-1982) 

6. Германия в период «эры Г. Коля»: специфика  консервативной волны (1982-1998). 

7. Решение германского вопроса в 1989-1990 гг: причины, ход, значение. 

8. Объединение Германии и его последствия (внутренний аспект) 1990-2006 гг. 

9. «Красно-зеленая» коалиция канцлера  Г. Шредера и ее политический курс на рубеже веков. 

10. Большая коалиция»: причины образования кабинета А. Меркель, стратегия, результаты. 

 

                          СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ  

1. Либерально-этатистская стратегия администрации Г.Трумэна и ее реализация (1945-1953). 

2. Маккартизм: истоки, сущность, воздействие на общественно-политическую жизнь США. 

3. Неолиберально-неоконсервативный консенсус в период правления администрации Д. Эйзен-

хауэра (1953-1961) 

4. Расцвет либерального реформизма в 1960-е годы (правительства Кеннеди и Джонсона). 

5. Кризис американской этатистской модели развития и его политические последствия в 1970-е 

годы (администрации Никсона, Форда, Картера). 

6. Консервативные реформы кабинетов Рейгана и Буша-старшего: цели, принципы, результаты 

(1981-1993) 

7. Президентские выборы 1992 и 1996 гг. и эволюция двухпартийной системы. 

8. Технократические тенденции во внутренней политике администрации Клинтона в условиях 

развития «новой экономики» (1993-2001) 

9. Политика администрации Дж. Буша-мл.: специфика «сострадательного консерватизма», итоги. 

 

      МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Европейская идея и процесс региональной интеграции в 1940-е – 1950-е годы. 

2. Эволюция интеграционного процесса в Европе в 1960-е – 1980-е годы. 

3. Роль Маастсрихстского и Амстердамского договоров в расширении и углублении интеграции 

в Европе в 1990- е годы. 

4. Политические аспекты европейской интеграции в начале XXI века. 

5. Расширение ЕС в 1990-е – начале XXI вв. 
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6. Экономические аспекты европейской интеграции (конец 1990-х – начало XXI вв.). 

7. Глобализация: сущность, содержание, противоречия. 

8. «Холодная война»: причины, сущность, периодизация. 

9. Становление новой системы международных отношений на рубеже XX – XXI веков. 

10. Локальные войны конца 1990-х годов – начала XXI века в контексте становления нового ми-

рового порядка. 

11. Международный терроризм и его воздействие на современные международные отношения. 

12. Национальный вопрос в контексте глобализации: характер, содержание, тенденции. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К КУРСУ НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
 

                                                      Учебники и учебные пособия: 

 Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: Учебник для студентов высших 

учебных заведений: В 2 ч. / Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. М., 2001.  Ч. 2. 

1945-2000. М., 2001; Ч. 3. 1945-2000. М., 2001 

 Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник.  М., 2008. . 

 История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000 гг. / Под ред. Е.Ф. Язько-

ва  М., 2001.   

 История новейшего времени стран Европы и Америки, 1945-2000: Учебник для вузов / Под 

ред. Е. Ф. Язькова. М., 2004 

 Маныкин А. С. Новая и Новейшая история стран Западной Европы и Америки. – М., 2004. . 

 Современные международные отношения и мировая политика: Учебник.  М., 2005. . 
 

                                                     Основная литература 

 Политические сдвиги в странах Запада. М., 1989  

 Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001. 

 Григорьева И. В. Италия в ХХ веке: Учебное пособие для вузов. М., 2006.  

 Cмирнов В. П. Франция в ХХ веке. М., 2001. 

 Патрушев А. И. Германская история. М., 2003 

 Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке. М., 2003. 

 Трухановский В. Г. Новейшая история Англии. М., 1958. 

 История США. В 4 т. М., 1983-1987  Т. 4 

 Бурова И. И., Силинский С. В. Соединенные Штаты Америки. СПб., 2002. 

 Иванян Э. А. История США.  М., 2004  

 Кальвокоресси П. Мировая политика 1945-2000. В 2-х книгах.  М., 2003.. 

 Системная история международных отношений / Под ред. А. Богатурова.  М., 2006. 
 

                                                        Дополнительная литература 
                                                                  

                                                                          ИТАЛИЯ 

 Югов Л. Италия: тревоги и надежды: Очерки внутренней и внешней политики. М., 1979 

 Лисовский Ю. П. Италия от фашизма к демократии. М., 1990. 

 Холодковский Н. Г. Италия: массы и политика. Эволюция политического сознания трудя-

щихся в 1945-1985 гг. М., 1989 

 Попов Л. Б. Соотношение сил и политическая борьба в Италии (1976-1990). М., 1990 

 Бернетт С.Х., Мантовани Л. Итальянская гильотина: Операция «Чистые руки» и свержение 

Первой итальянской Республики: / Пер. с англ. М., 1999 

 Лисовский Ю., Любин В. Политическая культура Италии. М., 1996    

 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996 

 Любин В. П. Итальянская партийно-политическая система в 90-е годы: (переход от Первой 

до Второй республик). М., 1997 

 Ленер Д., Синицына М. Эффект Сильвио Берлускони. М., 2002 

 Ильинский М. М. Сильвио Берлускони – премьер Италии. – СПб., 2004. . 



 64 

 

                                                                         ФРАНЦИЯ 

 История Франции. в трех томах. Том 3. М., 1973. 

 Арзаканян М. Ц. Политическая история Франции ХХ века. – М.: Высшая школа, 2005. 

 Сироткин В. Г. История Франции: пятая республика. М., 1989 

 Ратиани Г. М. Франция: судьба  двух республик. М., 1980 

 Наринский М. М. Борьба классов и партий во Франции (1944-1958). М., 1983 

 Арзаканян М. Ц. Генерал де Голль на пути к власти. М., 2001. 

 Голль Ш. де. Мемуары надежд: Обновление: 1958 – 1962; Усилия. 1962.  М., 2000 

 Молчанов Н. Н. Де Голль.  М., 2003. 

 Анархия и власть. М., 1992 

 Чернега В. Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60-70- 

годы ХХ в. М., 1984 

 Новиков Г. Н. Голлизм после де Голля. Идейная и социально-политическая эволюция 1969-

1981 гг. М., 1984 

 Жискар д’Эстен В. Французы: Размышления о судьбе народа  М., 2004..   

 Бунин И.М. Социалисты и общественно-политическая борьба во Франции в 80-е годы. М., 1989 

 Чернега В. Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья-Пятая Респуб-

лики. М., 1987 

 Политика и общество во Франции. М., 1993 

 Васютинский В. Н. Президент Французской Республики Франсуа Миттеран (1981- 1991 гг.). 

М., 1992 

 Лебедева Т. Ю. Путь к власти. Франция: выборы президента. М., 1995 

 Рубинский Ю. И. Политические перемены во Франции: причины и следствия. М., 1997 

 Французский либерализм в прошлом и настоящем.  / Отв. ред. В.П. Смирнов. М., 2001. 

 Виноградов В. А. Экономические преобразования во Франции накануне ХХI века: Опыт 

критического исследования. М., 1999 

 Черников Г. П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. Учебное пособие. 

М., 2002..  
 

                                                               ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 Трухановский В. Г. Очерки новейшей истории Англии. Пособие для учителей. М., 1963. 

 Притт Д. Н. Очерки внешней и внутренней политики лейбористов в 1945-1951 гг. М., 1964 

 Автарян Н. М. Англия на третьем этапе общего кризиса капитализма (1956-1967 гг.) Учеб-

ное пособие. М., 1969 

 Браун А. Консерваторы у власти в 1951-1962 годах. М., 1964 

 Гендель Г. М. Англия в 1960-1968 гг. (Учебное пособие для студентов). Горький, 1969 

 Городецкая И. Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии. 1945-1970. М., 1974 

 Матвеев В. А. Британия вчера и сегодня. М., 1989. 

 Консерваторы у власти. Опыт Великобритании. М., 1992 

 Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира.  М., 2003 

 Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996 

 Осадчая Ж. Ф. Лейбористская партия Великобритании: лицом к будущему. М., 1990. 

 Громыко Алексей. Политический реформизм в Великобритании (1970 – 1990-е годы). М., 2001 

 Коданева С. И. Британский регионализм. Конституционная реформа. М., 2004. 

 Громыко А. Модернизация партийной системы Великобритании.  М., 2007.  

 Лобанов В. В. Модернизация правительства в Великобритании. М., 2000. 
 

                                                                        ГЕРМАНИЯ 

 Шульце Х. Краткая история Германии / Пер. с нем. В. А. Брун-Цехового, Б. Л. Хавкина. М., 2004 

 Россия и Германия: Опыт трансформаций  / Отв. ред. Н. И. Дряхлов. М., 2004.  



 65 

 Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика. Под ред. А.Ю. 

Чепуренко. М., 2001  

 Поттхофф Х, Миллер С. Краткая история СДПГ. 1848-2002 / Пер. с нем. М., 2003.. 

 Эрхард Л. Благосостояние для всех: / Пер. с нем. М., 2001 

 Ежов В. Д. Конрад Аденауэр – немец четырех эпох. М., 2002. 

 Уильямс Ч. Аденауэр. Отец нации. / Пер. с англ.  М., 2002. 

 Штраус Ф.-Й. Воспоминания. М., 1991 

 Френкин А. А. Западно - германские консерваторы: кто они? М., 1990 

 Павлов В.С. Проблемы внутренней и внешней политики Западной Германии в историогра-

фии ФРГ: Монография. Нижний Новгород, 1994 

 Мазер В. Гельмут  Коль. Биография. М., 1993 

 Мацонашвили Т. Н. Социал-демократическая партия Германии перед выборами 1998 г. М., 1998 

 Орлов Б.С. Политический портрет Герхарда Шредера. М., 1999 

 Саюров Н. Ф. Партии в политической системе германского общества. Липецк, 2000 

 Зарицкий Б. Е. Экономика Германии. М., 2003 
 

                                           СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 Согрин В. В. Политическая история США  - XVIII-XX вв. М., 2001 

 Американские президенты. / Пер. с англ. Ростов-на-Дону, М., 1997 

 Краткая история США. М., 1993 

 Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и  современные тен-

денции. Часть 2. 1918-1988. М., 1989 

 Иванян Э. А. Белый дом: президенты и политика. М., 1979 

 Яковлев Н. Н. Силуэты Вашингтона. М., 1983 

 Никонов В. А. От Эйзенхауэра к Никсону. Из истории республиканской партии США. М., 1984 

 Фурсенко А. А. Президенты и политика США. 70-е годы. Л., 1989 

 Иванов Р. Ф. Дуайт Эйзенхауэр. Человек, политик, полководец. М., 1998 

 Яковлев Н. Н. Братья Кеннеди. М., 2003.. 

 Никонов В. А. Республиканцы от Никсона к Рейгану. М., 1988 

 Гаджиев К. С. Эволюция основных течений американской буржуазной идеологии. 50 – 70-е 

годы. М., 1982 

 Абрамов Ю. К., Зубок Б. М. Партии и исполнительная власть в США. М., 1990 

 Баталов Э. Политическая культура современного американского общества. М., 1990 

 Загладин Н. В. США: общество, власть, политика. М., 2001.  

 Гарбузов В. Н. Типология американского консерватизма. Историографический очерк. 

Псков, 1999 

 Американское государство накануне XXI  века. Стратегия и тактика в экономике. / Под ред. 

А.А. Дынкина, В.М. Мусатова и др. М., 1990  

 Коржубаев А. Г. Трансформация системы регулирования экономики США: 80-е годы ХХ 

века. Новосибирск, 2000 

 Иванян Э. А.. Рональд Рейган. Хроника жизни и времени М., 1991 

 Гарбузов В. Н. «Рейгановская революция»: Теория и практика американского консерватиз-

ма (1981-1988) .СПб.- Псков, 1999  

 Шальнев А. Билл Клинтон. Штрихи к портрету президента. М., 1993 

 Американское общество на пороге ХХI в.: итоги, проблемы, перспективы. М., 1996 

 Супян В. Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты XXI века. / Отв. ред. 

С. М Рогов.  М., 2001.  

 Политическая система США. Актуальные измерения. М., 2000 

 США на рубеже веков. Коллективная монография / Отв. ред. чл. – корр. РАН С. М. Рогов. 

М., 2001 

 Экономика США: Учебник для вузов / Под ред. В. Б. Супяна. СПб., 2003 



 66 

 Овчинникова О. Г., Халин К. Е. Путин, Блэр, Буш: Биографии и аналогии. М., 2004. 

 Обама Б. Дерзость надежды: Мысли о возрождении американской мечты.  СПб., 2008.  


