
=

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.18 «Политическая история России и зарубежных стран»

Автор: доктор политических наук, доцент, профессор кафедры политологии и
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области Политической истории России.

План курса:
№ п/п Наименование

тем (разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема 1

Объект  и
предмет  курса
«Политическая
история России
и  зарубежных
стран»,  его
место в системе
политических
дисциплин

Политическая  история  России  и  зарубежных  стран  как  интегративное  и
междисциплинарное  научное  знание.  Его  объект,  предмет,  понятийный
категориальный и терминологический инструментарий, круг основных источников и
методов исследования.         Концепция предлагаемого курса, его структура, тематика,
основные цели и задачи. Характер связей курса с другими общепрофессиональными
политологическими  дисциплины  в  рамках  бакалавриата  по  направлению
«Политология».  Основные  формы,  средства  и  методы  изучения  дисциплины,
реконструкции историко – политического процесса и овладение действенным знанием.

Тема 2

Этапы  и
основные
характеристики
политической
истории России
–  российской
цивилизации.

Характер  и  особенности  политической  истории  России  как  науки.
Переходный  характер  российской  политической  истории,  необходимость
переосмысления  и  обновления  её  понятийного  аппарата  и  теоретико  –
методологического багажа. 

Сущность  и  качественные  черты  в  политической  истории  России  как
реального,  состоявшегося  и  продолжающегося  процесса.  Современные
теоретические представления об источниках, движущих силах, основных этапах,
ведущих характеристиках, закономерностях и своеобразии политической истории
России.  Её  месте  и  роли  в  мировом  историческом  процессе,  о  настоящем  и
будущем Российской цивилизации
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 3

Российская
государственна
я  власть,
местное
управление  и
самоуправлени
е:  сущность,
структура,
эволюция.

Характер и своеобразие российской государственной власти, местное управление и
самоуправление  в  рамках  основных  исторических  периодов:  Киевская  Русь,
Московское  централизованное  государство,  Императорская  Россия.  Сущность  и
специфика  высшей  государственной  власти  в  рамках  названных  исторических
периодов.  Её  статус,  основания  легитимности,  социальная  база,  ресурсы.
Исторические  модели  системы  государственного  управления  и  организации
центрального  государственного  аппарата.  Системы  местного  управления  и
самоуправления  в  Киевской  Руси,  Московском  средневековом  государстве,
Императорской  России.  Характер  и  особенности  основных  звеньев  и  форм
местного управления и самоуправления на уровне сельской общины, удела, уезда,
земства, города, губернии. Политико – исторические факторы и причины кризиса и
смены  властных  систем  в  Российском  государстве.  Уроки  властных
трансформаций.

Тема 4

Сословия,
классы и элиты
в  России:
социально  –
политические
портреты  и
характер
деятельности.

Понятие  социальной  структуры  общества  в  контексте  процессов
политической истории России. Социальная структура общества, его динамика, его
социально  –  политические  проблемы  в  период  Киевской  Руси,  Московского
средневекового государства, Императорской России.     Исторические и социальные
портреты ведущих социальных групп, сословий и классов России: крестьянства,
посадского  (городского)  населения,  духовенства,  купечества,  буржуазии,
дворянства, интеллигенции,  рабочих.  Сословные органы власти  и  управления в
Российском государстве.

Феномен  крепостничества  в  России  в  контексте  социально  –
политического  бытия  россиян.  Антагонизмы  и  тупики  социальных  статусов,
социальной мобильности и социального взаимодействия в социальной структуре
российского общества.

Властно  –  политическая  элита  России  в  историческом  измерении:
боярство, дворянство, высшая бюрократия, Императорский дом России. Основные
ценности и цели политической элиты, достижения в прокладывании политического
курса России, факторы и причины схождения царской элиты с исторической сцены.

Тема 5

Реформы,
контрреформы
и
конституционн
ые  проекты  в
России:
социально  –
политические
аспекты.

Реформы и контрреформы в историческом процессе России: определения,
типология,  характер  взаимосвязи,  критерии  эффективности.  Место  реформ  и
контрреформ в  ряду других форм общественно –  политической деятельности  и
борьбы  –  конфликтов,  кризисов,  политических  переворотов,  революций,
гражданских  войн  и  т.д.  Результаты  и  пределы  реформ  и  контрреформ  в
российском историческом процессе. Галерея крупнейших реформаторов России.

Конституционализм как «трудная» реформационная идея в политической
истории России 19 -20  вв.  Основное содержание крупнейших конституционных
проектов: декабристов П, Пестеля и Н. Муравьёва; конституционных проработок
при  императоре  Александре  Втором  (  проект  Лорес  –  Миликова);  движения
императора  Николая  Второго  к  модели  конституционной  монархии;
конституционные проекты крупнейших партий России на рубеже 19 – 20 вв.

Судьба  реформационных  свершений  и  конституционных  начинаний  в
период революционных потрясений 1905 -1917 гг.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 6

Церковь  в
политической
истории
России.

Историческое значение принятия Древней Русью православия в 988
году. Место и роль православных ценностей в формировании религиозного
мира,  духовно  –  нравственных,  патриотических  воззрений  многих
поколений россиян. Практика  патриотических и иного рода акций Русского
православия  в  деле  сохранения  единства  и  независимости  России,
объединения всех сил против общего внешнего врага.

Русская  православная  церковь  в  советский  период.  Мужество  и
духовная  стойкость  православия  перед  давлением  вульгарного  атеизм,
инспирируемого советскими властями. Непоколебимое единство русского
православия с народом в борьбе против гитлеризма.

Православная  церковь  в  постсоветское  время.  Растущая
общественная  востребованность  православия  как  источника  веры  и
нравственного идеала,  института,  ведущего людей к духовному единству
перед лицом социальных и политических испытаний.

Положение других крупных религиозных конфессий и церквей на
территории  России.  Их  место  и  роль  в  духовной,  общественной  и
политической жизни страны.

Тема 7

Национально  –
государственно
е  устройство  и
национальная
политика  в
России.

Национально – государственное устройство России как продукт политической 
истории страны и осуществлявшейся на её территории соответствующей 
государственной национальной политики. 16 век – 80-е годы 19 века как 
исторический период формирования многонационального Российского 
государства. Пути и варианты вхождения соседних народов и государств в состав 
России.

Этносоциальная и конфессиональная структура населения Российской империи в 
конце 19 – нач. 20 вв. Правовое положение национальных меньшинств, 
национально – культурное и языковое развитие. Методы разрешения  
этнонациональных противоречий и конфликтов, используемые государственной 
властью. Наличие хронических проблем многонациональной жизни Российского 
государства.

Исторические и политические передержки тезиса о России как «тюрьме народов».
Многонациональность как историческая данность Российской цивилизации.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 8 

Внешняя
политика
России.  Россия
в  системе
международны
х связей.

Киевская  Русь  как  активный  субъект  внешней  политики
раннефеодальной  эпохи.  Историческое  значение  для  Древней  Руси
развития  комплекса  связей  с  Византийской  империей.  Резкое  ухудшение
внутреннего  и  международного  положения  Киевской  Руси  в  13  веке:
разрастание  внутренней  политической  и  территориальной
раздробленности; борьба с завоевательными походами немецких, шведских,
датских рыцарских орденов; кровопролитная борьба с монголо – татарским
нашествием. 1240 г – падение Киева, установление золотоардынского ига
над большей частью Древней Руси.

Основные  направления  внешней  политики  Московского
централизованного  государства  в  14  –  17  веках:  собирание  сил  и
самостоятельная успешная борьба с монголо – татарскими завоевателями.
Историческое  значение  Куликовской  битвы  (1380  года);  борьба  за
возвращение  русских  западных  земель  и  выход  к  Балтийскому  морю;
борьба с экспансионистской политикой Крымского ханства и его патрона –
Османской империей.

Характер и достижения внешней политики Российской империи в
18  –  19  вв.  Анализ  и  оценки  внешнеполитической  деятельности  Петра
Первого  в  контексте  его  Азовских походов,  Прутского  похода,  Северной
войны.  Историческое  значение  внешнеполитической  и  военной
деятельности Петра Первого и его сподвижников.

Продолжение  и  развитие  петровского  внешнеполитического
наследия  в  последующее время.  Сущность  и  итоги внешнеполитической
стратегии  Екатерины  Второй.  Характер  блистательных  побед  русского
оружия под водительством Румянцева, Суворова, Ушакова и др. Важнейшие
территориальные приобретения России во второй половине 18 века.

Сущность  внешней  политики  Российской  империи  в  19  веке.
Причины,  ход  и  результаты  Отечественной  войны  1812  года.  Характер
участия России в борьбе с Наполеоном на территории Европы. «Восточная»
политика России во  второй половине 19  века:  причины,  ход и результат
Крымской войны 1853-1856 гг.; Кавказская война 1817 – 1864 гг.; военные и
политически успехи Русско – турецкая война 1877 – 1888 гг.

Вхождение  России  в  конце  19  века  в  орбиту  геополитики  .
приближение Первой мировой войны.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 9

Политическая
оппозиция  и
политические
конфликты  в
российской
истории ( до 90
х гг. 19 века).

Феномен политической оппозиции и политического конфликта в контексте
изучаемого  курса.  Основные  черты  и  типология.  Политическая  оппозиция  как
носитель  исторической  альтернативы,  реализованной  или  несостоявшейся.
Закономерное  и  случайное  в  явлениях  оппозиции.  Показательные  примеры
политической  оппозиции  и  политических  конфликтов  в  истории  России:  идеи,
лидеры, программы, приёмы и методы деятельности,  результаты и последствия.
Нарастание явлений и форм оппозиционной деятельности в России за период 17 –
19 вв. Протестное, религиозно – политическое движение старообрядчества 1653 –
1682 гг. В России как типичная форма оппозиции в эпоху Средневековья. Казацко –
крестьянская  оппозиция царской власти на примере крестьянских,  «окраинных»
войн под предводительством Степана Разина (1670 -1671 гг.) и Емельяна Пугачёва
(1773  -1775  гг.).  Латентная  оппозиция  и  заговоры  военно  –  аристократической
элиты из круга будущей императрицы Екатерины Второй (низложение и убийство
Петра Третьего) и круга будущего императора Александра Первого (убийство его
отца Павла Первого). Политическая оппозиция в лице движения декабристов (1810
– 1825 гг.) как первое программное либерально – дворянское выступление против
самодержавия и крепостничества. Лидеры: П. Пестель, К Рылеев, братья Н. И А.
Муравьевы и др. Проекты и программы декабристов, характер их выступления 14
декабря 1825 г. Возникновение левых разночинно – народнических оппозиционных
движений середины – второй половины 19 века. Лидеры: В. Белинский, А. Герцен,
Н.  Чернышевский и др.  Их вклад в  политическое и интеллектуальное развитие
России, в борьбе за отмену крепостного права Народничество как углублённое и
радикализированное движение разночинцев. Лидеры: М. Бакунин, П. Лавров, Н.
Михайловский и др. Стратегия и тактика народничества, убийство народовольцами
императора Александра Второго 1 марта 1881 г. Возникновение в 70 - -80-е 19 в.
рабочего  левого  и  леворадикального  оппозиционного  политического  движения.
Лидеры: Е. Заславский, В. Обнорский, С. Халтурин В., В. Ульянов (Ленин) и др.
Цели, задачи и результаты деятельности.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
10

Политическая
борьба  и
политические
партии  в
России (90 е гг.
19в.  –  1917
год).

Понятие  политической  борьбы  в  контексте  разрабатываемого  курса.
Генезис,  движущие силы, герои и антигерои политической борьбы, её ключевая
проблематика,  закономерности  и  результаты.  Политическая  борьба  в  России  за
власть, вокруг вариантов и путей развития в переломные исторические периоды: в
«смутное»  время  Московского  государства  (1605-1613  гг);  время  революций  и
гражданской войны (1917 -1922 гг); «перестройки» и «нежной революции» августа
1991 г.; до и в период принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Актуальные
вопросы политической борьбы в России на рубеже 20 -21 вв.  Политические партии
как  институт  профессиональной  политической  деятельности  и  политической
борьбы. Генезис политических партий в России на рубеже 19 -20 вв.  Сущность
крупнейших  политических  партий России  начала  20  века:  лидеры,  доктрины,
типология,  крупнейшие  политические  акции,  роль  в  политическом  процессе,
историческая судьба. Причины и обстоятельства слома многопартийности в России
после 1917 года.

Тема
11

Первый  опыт
парламентариз
ма в России

Генезис и функционирование системы парламентаризма как важного 
фактора демократического устройства общества. Качества, функции, 
типы парламентов, их роль в политических системах.
Общие и особенные предпосылки «подхода» Российского общества 
на рубеже 19 – 20 вв. к институту парламентаризма.
Формирование, основные направления, формы и методы 
деятельности 1,2,3 и 4-й Государственных Дум России. Степень их 
влияния на внутреннюю и внешнюю политику Российской империи.
Судьба Государственной Думы, её значение в политической истории 
России.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
12

Идеологическа
я  борьба  и
«русская  идея»
в политической
истории
России.

Сущность «русской идеи»,  её  место в идейно – политических исканиях
российских мыслителей и политиков, в идейно – политической борьбе.

«Русская  идея»  в  трактовках  самодержавного,  охранительного  и
консервативного  идеологических  течений.  Воззрения  и  позиции  влиятельных
государственных деятелей Л.  В.  Дубельта,  С.  А.  Уварова,  К.  П.  Победоносцева,
П.Н. Дурново и др.

Воззрения  на  сущность  «русской  идеи»  консервативных  российских
мыслителей и теоретиков: Н.М. Карамзина, И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, К.
А. Аксакова, Н. Я, Данилевского и др.

«Русская  идея»  в  трудах  и  позициях  видных  русских  либералов:  Д.  И.
Фонвизина, М.М. Сперанского, П.В. Анненкова, А.И. Гончарова, П. А. Чаадаева,
Т.Н. Грановского и др.

Левая  и  леворадикальная  антитезы  консервативным  и  либеральным
воззрениям  на  «русскую  идею».  Теории  «русского  общинного  социализма»
разночинцев (А. И. Герцен, В. Г. Белинский Н. Г. Чернышевский) и «крестьянской
народной  революции»  народников  (М.  А.  Бакунин,  П.  Л.  Лавров,  Н.  К.
Михайловский, П. Н. Ткачёв и др.).

«Русская  идея»,  судьба  России  в  воззрениях  социал  –  демократов  (Г.В.
Плеханов, Ю.О. Мартов и др.), социалистов – революционеров (Н. Д. Авксентьев,
В. М. Чернов, М. А. Натансон и др.) и большевиков (В. И, Ленин, Л. Д. Троцкий, Н.
И. Бухарин и др.).
«Русская  идея»,  сущность  и  судьба  России  как  сквозная  тема  идейно  –
политической  полемики  в  круге  крупнейших  идейно  –  политических  течений
России.

Раздел 2. Политическая история России : февраль 1917 г. – нач. 90-х гг. 20 века
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
13

Февраль  и
Октябрь  1917
года:  логика  и
противоречия
политического
процесса

Февральская 1917 г. революция как результат развития социально – политических
процессов и формирования революционной ситуации в России в конце 19 –нач.
20в. Основная канва революционных событий. Обстоятельства от речения Николая
Второго от власти и его политические последствия.
Формирование  альтернативных  царскому  режиму  органов  власти  –  Временного
правительства, поддерживаемого большинством правых партий и Советов рабочих,
солдатских  и  крестьянских  депутатов,  возглавляемых  либо  эсерами  и
меньшевиками,  либо большевиками.  Установление политического  двоевластия  в
России.
Нарастание  социально  –  политического  кризиса  в  стране  и  усиление  позиции
партии большевиков за весну – лето 1917 г. октябрьская революция 1917 года как
результат  успешного  осуществления  партией  большевиков  своей  стратегии  и
тактики. Роль В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Я. М. Свердлова и др. большевистских
лидеров в свержении Временного правительства, во взятии власти в свои руки..

Тема
14

Политические
реальности
процесса
становления
Советского
государства  и
альтернативы
историческому
развитию.

Процессы и результаты становления Советской власти: содержание 
первых декретов, создание Совета народных комиссаров, разгон 
Учредительного собрания, формирование советского 
управленческого аппарата, первая советская Конституция.
Гражданская война России (1917-1922 гг) как открытое военное 
противоборство большевиков с политическими и военными силами, 
стремившимися вооружённым путём сокрушить Советскую власть. 
Основные участники войны. Большевики: ключевые политические и 
военные фигуры, идейно – политический военный потенциал, 
стратегия и тактика войны, колеблющиеся попутчики большевиков.
Антибольшевистское и белое движение: лидеры, политические 
программы, социально – классовый состав, боеспособность 
вооружённых сил, взаимосвязи с иностранными государствами, 
стратегия и тактика.
Ход и основные этапы гражданской войны, Причины и 
обстоятельства победы большевиков в войне. Новая экономическая 
политика (НЭП) партии большевиков в послевоенном строительстве 
социализма.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
15

Советская
модель
социализма:
идеологичес-
кие,
институционал
ьные,
социально  –
классовые  и
экономические
аспекты.

Теоретическое  обоснование  лидерами  партии  большевиков  построения
социализма в отдельно взятой стране. Исключительное политическое господство
«партии государства» в советской властной системе во главе с вождём – сначала В.
И. Лениным, а затем и последующими политическими фигурами.

Властный, тотальный вождизм И. В. Сталина в период «построения основ
социалистического  общества».  Сталинский  «великий  перелом»  как  вариант
форсированного  промышленного,  экономического  и  культурного  развития
советской России. Культ личности Сталина как стержневой элемент политической
системы  России.  Духовная  жизнь  советского  общества,  внешняя  политика
Советского государства

Характер  построенной  к  середине  20  века  «советской  модели  социализма»  в
оценках советских, зарубежных и современных российских учёных.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
16

Национальный
вопрос  и
система
национально  –
государственны
х  отношений  в
Советском
государстве.

Поиск большевистским руководством в первые годы советской власти 
оптимального подхода к решению «национального вопроса» и национально – 
государственного устройства Советской России. Создание 30 декабря 1922 года 
Союза Советских Социалистических республик как варианта федеративного по 
букве, но унитарного на деле национально – государственного устройства страны.

Основное содержание национальной политики советской властной системы: 
политика ликвидации фактического неравенства народов, населяющих СССР; 
борьба с «перекосами и ошибками» в деле национального строительства. 
Конституции СССР как закрепление итогов «развития социалистических 
межнациональных отношений» и «перспектива» национального строительства в 
этой сфере.

Великая Отечественная война как критерий многонациональной устойчивости 
Советского государства. Сущность политической формулы послевоенной 
политической формулы: «Советский народ как единая национальная общность» 
эпохи, так называемого, «развитого социализма»: её демагогическая и реальная 
составляющие.

Испытания для многонационального сообщества в период постсоветской 
трансформации бывших советских республик. Развитии политической науки в 
США.

Воздействие своеобразия североамериканской цивилизации на становление 
политической науки США. Практицизм, позитивизм, фрейдизм, сциентизм и иные 
концептуально-методологические истоки современной американской политической
науки. Бихевиоризм и постбихевиоризм, их теоретические и методологические 
принципы. Роль политической науки США в развитии политической науки в мире 
после Второй мировой войны.

Становление политической науки в России, ее развитие в конце XIX – начале XX в.
От «политических наук» к «политологии» в СССР. Современная политология в 
России.

Роль  Международной  ассоциации  политической  науки  и  Европейского
консорциума политической науки в глобализации политической науки, сочетание
тенденций универсализма и национального регионализма.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
17

СССР  в
системе
международны
х отношений 20
века.  Великая
Отечественная
война  и  её
итоги.

Причины  и  процессы  обострения  международной  обстановки  на
европейчком континенте 20 в., нарастание сил реваншизма. Идеология фашизма и
планы мирового господства гитлеровской Германии. 

Внешнеполитические  устремления  и  акции  СССР  в  период  20-20  г.  20
века. Их идеологическое, геополитическое и прагматическое содержание. Пакт о
ненападении  с  фашистской  Германией,  активизация  двухсторонних  и
многосторонних контактов Советского Союза с другими крупнейшими западными
странами.  Попытка  Советского  государства  оттянуть  начало  Второй  мировой
войны, отвести её угрозу от своей территории.

Нападение  нацистской  Германии  на  СССР  –  начало  Великой
Отечественной войны. Замыслы и планы фашистского «блицкрига». Поражение и
неудачи  советских  войск  в  начальный  период  войны.  Перестройка  власти,
управления и потенциала СССР на военный лад. Характер советской пропаганды,
изменение политики в отношении церкви. 

Боевые действия на последующих этапах Великой Отечественной войны.
Характер  наиболее  успешных  военных  операций  советского  военного
командования. Истоки и примеры массового героизма советских людей на фронтах
и в тылу. Вклад антигитлеровской коалиции в борьбу с фашизмом.

Великая  победа  в  мае  1945  года.  Цена  победы,  память  о  войне,
краткосрочные и долгосрочные последствия войны. Уроки Великой Отечественной
войны. 

Тема
18

Кризис
советской
системы,
попытки  её
реформировани
я,  смена
государственно
го строя России

Последние годы жизни И. В.  Сталина и его смерть. Перераспределение власти
его  последователями  и  выбор  пути  дальнейшего  социально  –  политического
развития.  Попытка  Хрущёва  дистанцироваться  от  сталинского  курса   и  начать
собственную  политику:  развенчание  «культа  личности»  Сталина;  стремление  к
«политической оттепели». Причины неудачи политики Хрущева. 

Формирование  социально  –  экономической  и  социально  –  политических
структур  позднесоветского  общества.  Нарастание  системного  кризиса  советской
модели  социализма.  Импульсивные  попытки  модернизации  и  «перестройки»
советской системы в лице инициатив и реформ А. Н. Косыгина, Ю. В. Андропова,
М.  С.  Горбачёва.    Субъективные  и  объективные  причины  неудач  на  этом
реформационном пути.

Перерастание  горбачёвской  «перестройки»  в  демократическую
антикоммунистическую революцию августа 1991 г. Закономерности политического
поражения КПСС как «руководящей и направляющей силы» и падение советской
модели социализма.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
19

Первые  итого
посткоммунист
ической
трансформации
России.

Современная  политическая  наука  об  общих  закономерностях
посткоммунистического  демократического транзита России и стран
Восточной  Европы,  составлявших  ранее,  так  называемый,
«социалистический лагерь».

Особенности  и  результаты  посткоммунистического  развития
Российской  Федерации:  характер  современной  политической
системы  России;  достижения  и  проблемы  социально  –
экономических  преобразований;  состояние  духовной  жизни
российского общества;  ориентиры внешней политики России.

Необходимость  решении  возникших  крупных  проблем:  сугубо
сырьевой  модели  экономики;  снятие  острой  социальной
дифференциации  российского  общества,  разделённого  ныне  на
«новых русских» и «новых бедных»; преодоление олигархического
давления на экономику и политику страны; исключение коррупции из
ткани общественных отношений; наконец, подлинная модернизация
политической  системы  России  с  её  выводом  на  устойчивый
демократический уровень.

Тема
20

Объективные
основы, объект,
предмет,
периодизация
политической
истории
зарубежных
стран.

Политическая  история  зарубежных  стран  как  составная  часть
общего курса «Политической истории России и зарубежных стран».
Характер встроенности политической истории зарубежных стран в
общий  курс:  объект,  предмет,  периодизации  и  инструментарий
изучения  зарубежной  политической  истории.  Факторы  единства  с
политической историей России и факторы различия. 

Рабочая  периодизация  предлагаемого  раздела.  Глобальный,
региональный  и  страновый  (государственный)  уровни  его  охвата.
Спектр  актуальных  вопросов  и  проблем  в  политической  истории
зарубежных  стран.  Фигуры  крупнейших  мыслителей  и
государственных  деятелей,  внёсших  свой  вклад  в  изучение
политической  истории  зарубежных  стран.  Круг  приемлемых  и
эффективных  методов  по  изучению  политической  истории
зарубежных стран.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
21

Начало
политической
истории.
Государство  и
его  политика  в
странах
Древнего
Востока  и
Месопотамии.

Антропогенез  и  пути  эволюции  человека.  Проблема
периодизации мирового  исторического процесса.  Древний мир как
стадия эволюции человечества и первая ступень цивилизации.

Примерные  хронологические  рамки  Древнего  мира,  его
география,  основные  признаки  и  характеристики.  Производящее
хозяйство и общественная организация в древности. Роль и значение
первобытной общины. Генезис и развитие древних государств.

Характерные черты государств восточного типа (4 тыс. до н. эры
– конец 2 тыс. до н. эры). Характер и особенности государств района
Месопотамии, Древнего Египта, Древнего Китая и Древней Индии.
Превалирующие  формы  государственного  правления,  своеобразие
индивидуальных,  общинных  и  рабовладельческих  форм
хозяйствования. Религия и культура государств Древнего Востока.

Тема
22

.  Античный
период
политической
истории
зарубежных
стран.
Античные
демократии  и
империи.

Основные  варианты  развития  древних  государств  –  восточной
(сугубо деспотический) и античный (Древняя Греция и Древний Рим;
преимущественно  авторитарно  –  демократические  формы
государственной власти).

Полисный  вариант  государства  в  средиземноморском  регионе.
Древнегреческий  полис  и  его  конкретные  и  наиболее  заметные
формы. Политические и правовые институты полиса. Теоретические
обобщения  Платона,  Аристотеля  и  других  мыслителей  полисной
государственности.

Государство  в  Древнем  Риме.  Анализ  примеров  организации
древнеримского  государства  в  период  Республики  и  Империи.
Характер воззрений на власть, общество, характер политики в трудах
древнеримских  деятелей:  Катона,  Тиберия  и  Гая  Гракхов,  Юлия
Цезаря, Марка  Туллия Цицерона и др.
Значение Древней Греции и Древнего
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
23

Средневековый
период
политической
истории
Западных
зарубежных
стран:  вечевые,
авторитарно  –
теократические
и
абсолютистски
е  формы
правления  и
политических
отношений

Процесс становления европейской цивилизации в «Средние века»
(  5  век  н.  эры  –  18  век).  Внутренняя  периодизация  европейского
Средневековья,  его  основные  характеристики  в  политическом,
экономическом, культурном, бытовом отношениях.

Абсолютные  и  сословно  –  представительные  монархии  как
типичные  выразители  высшей  государственной  власти  в
средневековой  Европе.  Роль  системы  вассалитета  в  организации
власти  и  осуществлении политики.  Место  дворянского  сословия  в
сфере  властно  –  политических  и  социально  –  экономических
отношений. 

Характер  и  примеры  политических  конфликтов,  феодальных
войн,  антифеодальных  движений  и  политической  борьбы  в  эпоху
Средневековья.  Динамика  социально  –политических  процессов  в
Европе периода позднего Средневековья ( 16 – 17 вв.): формирование
централизованных  государств;  возникновение  первых
представительных  законодательных  органов;  генезис  первых
протопартий и т. д.
Интерпретация средневековой политики и государственности в трудах Н.
Макиавелли.

Тема
24

Протополитиче
ские  системы
кочевых племён
и  народов  на
Востоке в эпоху
Средневековья.
Восточные
теократические
и
деспотические
формы
правления

Проблемы  цивилизационной  идентификации  Средневекового
Востока и его периодицации. Факторы социально – политического и
культурного  своеобразия  эпохи  Средневековья  на  Востоке  и  его
«запаздывания»  (в  смысле  развития)  в  отношении  Средневекового
Запада.

Средневековое  социально  –  политическое  лицо  крупнейших
государств Востока: Арабского халифата (5-11 вв.); Китая (3-17 вв.);
Индии  (7-18  вв.);  Японии  (3-19  вв.).  Феномен  Средневековой
восточной деспотии,  спектры её конкретных проявлений и форм в
вышеназванных  странах,  характер  и  особенности  внутренней  и
внешней политики.

Картина  феодальных  отношений  в  системе  государственной
службы,  создании  сословных  привилегий,  в  организации
политического,  экономического  и  социального  господства
феодальных элит Востока.

Роль религиозного фактора в вопросах политики и государства на
территории Средневекового Востока.  Войны и завоевания в ареале
восточных средневековых государств.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
25

Военно  –
политическое  и
религиозное
противоборство
стран  Запада  и
Востока  в
эпоху
Средневековья.

Кочевничество восточных этносов как способ жизни и бытия, в
том числе, при решении политических и управленческих вопросов, в
осуществлении хозяйственных задач и проведении территориальных
захватов. 

Историческая  датировка  и  причины  «великого  переселения
народов»: готы, гунны, германцы, славяне и др. с востока на запад и с
севера на юг Европы.

Феномен варварских королевств на развалинах Римской империи.
Франкская  держава.  Тюркские  каганаты.  Арабо  –  мусульманская
цивилизация.  Завоевания  сельджуков.  Проникновение   восточных
сообществ на территорию Европы. 

Феномен  инспанской  Реконкисты.  Причины,  характер  и  итоги
Крестовых  походов.  Монгольская  империя  и  её  наследники.
Завоевательные походы Тимура и османов. 

Итоги военно – политического противоборства Востока и Запада,
Запада и Востока в эпоху Средневековья.

Тема
26

Период
«новой»
политической
истории
зарубежных
стран:
реформационн
ые,
революционны
е  и  иные
способы
преодоления
Средневековья
и  утверждение
новых
общественно  –
политических
устоев.

Сущность  понятия  «Новое  время»,  его  хронологические  рамки.
Причины кризиса феодальных отношений и их отмирания.

Основные факторы и процессы антифеодальных преобразований.
В  социально  –  экономической  сфере:  географические  открытия,
первоначальное  накопление  капитала,  предвестия  промышленного
переворота и т.д.

В  сфере  политики:  первые  раннебуржуазные  революции  в
Голландии  (1566  –  1579  гг.)  и  Англии  (1640-1649  гг.);  Великая
Французская  революция  (1789-1795  гг.);  утверждение
демократических  институтов  –  гражданства,  парламентаризма,
конституционализма, систем разделения властей и т. д.

В духовной сфере: переосмысление гениями эпохи Просвещения
места  и  роли  человека  в  общественной  жизни  и  политике.
Предложения  и  проекты по  демократическому,  антиклерикальному
переустройству  общественной  жизни;  новые  трактовки  природы
государственной  власти,  её  ответственности  перед  законом  и
обществом, в том числе, периодическая смена властных фигур и т. д.
Оценка вклада политической истории Нового времени в утверждение
демократических, индустриальных основ западного общества.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
27

Великие
географические
открытия  и
колониальная
политика
Европейских
стран,  США  и
Японии.

Основные  итоги  политического  и  социально  –  экономического  развития
Западной Европы в эпоху Нового времени. Состояние предколониального
Востока.  Географические  открытия  и  возникновения  международной
системы колониализма. Периодизация и география формирования данной
системы.  Основные  модели  колониальной  политики  и  политического
управления  колониальными странами  и  народами.  Ведущие государства
мировой колониальной политики. Типы сформировавшихся колониальных
империй. Соперничество европейских держав за колонии и колониальные
прибыли.  Картина  раздела  мира к  рубежу конца  19 –  нач.20 вв.  Судьба
колоний на тех или иных континентах.

Тема
28

Межгосударств
енная борьба за
лидерство,  за
передел  мира.
Первая мировая
война  как
зеркало
международны
х отношений на
исходе  Нового
времени

Ускоренное  индустриальное  развитие  Европы  и  тенденция
межгосударственного  противоборства.  Начало  блоковой  политики
европейских  государств  в  международных отношениях.  Масштабы
накопленных межгосударственных противоречий в Европе к началу
20 века.

Подготовка  к  мировой  войне  как  составная  часть  внешней
политики  большого  круга  европейских  государств,  создание
противоборствующих военно – политических блоков.

Повод  к  мировой  войне  и  начало  войны.  Военные  действия
противоборствующих  блоков  –  Тройственного  союза  (1882  г.)  и
Антанты (1904-1907 гг). Причины выхода России из войны в марте
1918 года. 

Факторы перелома военных действий в пользу Антанты в 1917
году. Поражение Германии и её союзников к ноябрю 1918 года. Итоги
Первой  мировой  войны.  Версальская  система  послевоенного
устройства Европы и международных отношений.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
29

Негосударствен
ные  субъекты
политики
периода Нового
времени.

Развитие  и  утверждение  во  второй  половине  19  веке  на  территории  Европы  и
Северной Америки цивилизации индустриального типа. Характер государственно
–  правовой  организации  индустриальных  государств.  Формирование  новой
социально – классовой структуры западных обществ.
Тенденции  демократизации  общественной  жизни.  Становление  институтов
гражданского  общества  и  правового  государства.  Возникновение  профсоюзного
движения и формирование крупных профсоюзных организаций. Генезис, развитие
и деятельность института политических партий и международных политических
организаций в странах Европы и Северной Америки.

Характер ведущих социально – политических интересов партий, профсоюзов,
региональных  и  международных  общественных  структур,  их  методы  и  формы
деятельности.  Крупнейшие  политические  акции  общественно  –  политических
объединений,  революционные  выступления,  борьба  с  властными  режимами.
Феномен Парижской коммуны как знаковое выражение активной деятельности и
борьбы  общественно  –  политических  объединений  на  территории  Западной
Европы. 

Спектр востребованных политических идеологий и идейно – политических
течений в период Нового времени в  Западном мире.  Крупнейшие политические
мыслители  эпохи,  их  роль  в  организации  и  осуществлении  практической
общественно  –  политической  деятельности.  Общие  результаты  деятельности
партий  левого,  правого,  центристского  толка,  различного  рода  отраслевых  и
общенациональных профсоюзов, политизированных клубов избирателей, женских,
молодёжных  и  других  общественных  объединений  к  исходу  Нового  времени.
Возрастающая  роль  средств  массовой  информации  в  поддержке  общественно  –
политической деятельности и борьбы.

Тема
30

Период
Новейшей
политической
истории
зарубежных
стран:
традиционные,
либеральные,
социалистическ
ие  формы
власти  и
политических
отношений

Качественные особенности периода Новейший политической истории, его отличие
от предыдущих исторических эпох.

Мир и политика в начале 20 века: спектр базовых достижений и социально –
политических  проблем;  внутренние  и  внешнеполитические  противоречия
крупнейших европейских государств.

Первая мировая война как зеркало международной политики начала 20 века.
Ход  войны,  причины  выхода  России  из  войны  в  марте  1918  года.  Поражение
Германии и её союзников к ноябрю 1918 года. Версальская система послевоенного
устройства Европы как отправная точка подготовки к новой мировой войне. 

Политическая история стран Европы и Северной Америки в 20-30-е годы 20
века: фаза послевоенной политической стабилизации и мирового экономического
кризиса нач. 30 годов.

Практическая  реализация  и  результаты  ведущих  моделей  социально  –
политического  развития  стран  Европы  и  Северной  Америки:  либерально  –
демократическая  (США,  Великобритания,  Голландия,  Швейцария  и  др.  «Новый
курс» президента США Ф. Рузвельта в 1933-1941 гг. как лидерский пример данной
модели);  политика  «Народных  фронтов»  как  демократическая  альтернатива
фашистски угрозам (Франция, Испания и др.); шведская социал – демократическая
модель социального реформизма (Швеция, С-Д правительство П. А. Ханссона, а
также Финляндия, Дания и др.); советская коммунистическая модель социализма
(курс  И.  В.  Сталина  на  форсированное  строительства  социализма  в  СССР);
фашистские модели политики и государства в Италии (Б. Муссолини) и Германии
(идеи А. Гитлера о создании «Третьего рейха»).

Причины и процессы сползания Европы и мира ко Второй мировой войне.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
31

Факторы
нестабильности
и
противоборства
в  рамках
мировой
политической
системы.
Вторая мировая
война  как  их
трагический
результат.

Причины и характер распространения национализма и фашизма в Европе и других
странах.  Ведущие  цели  и  задачи  фашистских  государств.  Череда
экспансионистских  (дипломатических,  внешнеполитических  и  захватнических)
акций Италии и Германии. Крах Версальской мирной системы.

Политическое  маневрирование  крупнейших  европейских  государств  –
Англии,  Франции  и  России  –  перед  лицом  фашистской  Германии,  явного
зачинщика Второй мировой войны. Интересы и цели Германии, Англии, Франции и
России в контексте «аншлюса» Австрии и Германии, Мюнхенского соглашения по
Чехословакии,  пакта  «Молотова  –  Риббентропа»  и  других  двусторонних  и
многосторонних проектов и соглашений. 

Начало  Второй  мировой  войны  с  силами  фашистской  Германии  и  её
последующее нападение на Советский Союз. Основные этапы Второй мировой и
Великой отечественной войн.

Политические, военные и экономические слагаемые стран Антигитлеровской
коалиции в борьбе с фашизмом. Определяющая военная роль Советского Союза на
«Восточном фронте».

Великая  победа  в  борьбе  с  фашизмом  в  мае  и  сентябре  1945  года.
Нюрбергский  процесс  как  финальный  правовой  акт  стран  Антигитлеровской
коалиции в борьбе с мировым злом в лице фашизма.

Тема
32

Политическая
история России
и  зарубежных
стран во второй
половине  20
века.

Послевоенное устройство мира странами Антигитлеровской коалиции.  Создание
Организации  Объединённых  наций  (ООН),  её  специализированных  структур  и
подведомственных институтов. Начало деятельности ООН. 

Причины  возникновения  «холодной  войны»,  её  суть  и  наиболее  крупные
кризисные проявления в ходе противоборства США и СССР и их союзников. 

Характер  других  масштабных  политических  процессов:  крах  мировой
колониальной системы;  тенденции и  критерии развития  интеграционных связей
между европейскими государствами; спектр локальных и региональных военно –
политических конфликтов и сражений.

Феномен  «разрядки  международной  напряжённости».  Суть  и  значение
решений  Общеевропейского  совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в
Европе. Политическое значение Хельсинского Заключительного акта как итогового
документа  Общеевропейского  совещания.  Цели  и  содержание  крупнейших
двусторонних  и  международных  договоров  об  ограничении  гонки  ядерных  и
стратегических вооружений.

Обострение  кризиса  Советской  политической  системы  и  аналогичных
кризисных явлений в странах, так называемого, «реального социализма». Причины
и  основные  факты  разрушения  Советского  Союза  и  его  социалистических
союзников. Конец «холодной войны».

Начало постсоветского периода в политической истории России, в том числе,
необходимость  нового  позиционирования  Российской  Федерации  в  контексте
создания новой системы международных отношений.
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№ п/п Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
33

Основные
тенденции
политического
развития
народов  и
государств  на
современном
этапе.
Проблемы  и
перспективы
цивилизаций.

Мир  после  холодной  войны  и  разрушения  системы  реального  социализма.
Характер нового миропорядка.

Картина  интеграционных  и  глобальных  процессов  в  Европе,  Северной
Америке,  В  Азиатско  –  Тихоокеанском  регионе.  География  и  характер
антиглобализационных идей и движений.

Возникновение  и  деятельность  новых  «центров  силы»  -  Китая,  Индии,
Бразилии и т.д. Рост влияния ислама и угроз миру со стороны фундаменталистских
и экстремистских исламских сил.

Комплекс первоочередных задач ООН и её структур в снятии угроз войны, в
проведении  эффективной  глобальной  экологической  защиты  и  политики,  в
преодолении  проблем  бедности,  голода,  социально  –  политической
несправедливости на региональном и глобальном уровнях и т. д.

Причины и результаты активизации политики США и НАТО в Афганистане,
Ираке, в отношении Ирана, Сирии, Ливии и других стран, где вспыхнуло пламя
освободительной борьбы против местных режимов, стремление США реализовать
так  или  иначе  модель  международного  порядка  под  названием  «однополярный
мир».

Россия  в  современном  мире.  Комплекс  задач  и  проблем  активного
индустриального  и постиндустриального  развития,  сохранения  позиций
крупнейшей державы, идущей путями демократии и инновационного развития.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
УК ОС – 5 - Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества;
ОПК – 9 - Способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам,
выявляя  их  связь  с  экономическим,  социальным  и  культурным  контекстом,  а  также  с  объективными
тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом

-сформированы знания:
- направленные на осмысление сущности, логики и результатов развития политической истории
как  составной  части  мирового  исторического  процесса;  предмет,  исследовательский
инструментарий,  методологические  основы,  структуру  политической  истории  как  «смешанной
формы знания», её место и роль в политической науке;

-сформированы умения:
- вычленения из суммы исторических данных цепь явлений, процессов и факторов, определивших
сущность  и,  одновременно,  специфику  политической  истории  России  и  ряда  других  стран,
явившихся субъектами мирового политико – исторического процесса;

-студенты также должны овладеть навыками:
-  навыкам  уверенной  и  эффективной  работы  с  политико  –  историческим  и  современным
политическим материалом (источниками, документами, артефактами и т.д); владеть методологией
и  методами  сравнительно  –  исторического  исследования  политического  развития  России  и
зарубежных стран.
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