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Формат олимпиадного задания

Олимпиадное задание включает три вопроса (максимальная оценка - 100 баллов):

1. Открытый вопрос по всеобщей истории (максимальная оценка - 30 баллов);

2. Открытый вопрос по истории политических учений (максимальная оценка - 30 
баллов);

3. Вопрос по профессиональному тексту на английском языке по всеобщей 
истории (максимальная оценка - 40 баллов);

Продолжительность испытания составляет 150 минут.

Ответы на открытые вопросы оцениваются по следующим критериям:

Критерий 
оценки 
(доля в 
итоговом балле)

Распределение балльной оценки критерияРаспределение балльной оценки критерияКритерий 
оценки 
(доля в 
итоговом балле)

Доля в 
оценке 
критерия

Описание оценки

РАССУЖДЕН
ИЯ И АНАЛИЗ
(до 20% 
итогового 
балла)

81-100% Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала ; ясное и убедительное рассуждение ; 
мощный и убедительный анализ

РАССУЖДЕН
ИЯ И АНАЛИЗ
(до 20% 
итогового 
балла)

61-80% Четкость логики и анализа , некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна

РАССУЖДЕН
ИЯ И АНАЛИЗ
(до 20% 
итогового 
балла)

41-60% Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала

РАССУЖДЕН
ИЯ И АНАЛИЗ
(до 20% 
итогового 
балла)

21-40% Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен

РАССУЖДЕН
ИЯ И АНАЛИЗ
(до 20% 
итогового 
балла)

1-20% Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме

РАССУЖДЕН
ИЯ И АНАЛИЗ
(до 20% 
итогового 
балла)

0 % Логика и аналитика в работе отсутствуют
РАБОТА С 
ЛИТЕРАТУРО
Й
(до 20% 
итогового 
балла)

81-100% Умелая организация материала ; использован 
широкий круг адекватных и последних по времени 
публикаций ; тщательно отобраны данные и 
источники

РАБОТА С 
ЛИТЕРАТУРО
Й
(до 20% 
итогового 
балла)

61-80% Использовано достаточное количество адекватных и 
современных данных и источников , материал 
разумно отобран
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балла)

41-60% Использовано удовлетворительное количество 
адекватных и современных данных и источников; их 
применение не всегда адекватно

балла)

21-40% Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно

балла)

1-20% Источники, на которые ссылается автор, подобраны 
«наобум»

балла)

0 % Источники отсутствуют , работы с литературой 
автором не проводилось

ПРИМЕНЕНИ
Е ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ
(до 20% 
итогового 
балла)

81-100% Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического опыта, 
фактов и проблем, разработка учебных материалов

ПРИМЕНЕНИ
Е ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ
(до 20% 
итогового 
балла)

61-80% Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности

ПРИМЕНЕНИ
Е ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ
(до 20% 
итогового 
балла)

41-60% Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации и 
проектированию будущей деятельности

ПРИМЕНЕНИ
Е ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ
(до 20% 
итогового 
балла)

21-40% Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности

ПРИМЕНЕНИ
Е ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ
(до 20% 
итогового 
балла)

1-20% Теоретические идеи применяются неадекватно и 
неверно

ПРИМЕНЕНИ
Е ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ
(до 20% 
итогового 
балла)

0 % Теоретические идеи вовсе не применяются
ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА
(до 20% 
итогового 
балла)

81-100% Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения

ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА
(до 20% 
итогового 
балла)

61-80% В целом работа организована хорошо, отдельные 
части соединяются в единое целое и приводят к 
обоснованному заключению

ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА
(до 20% 
итогового 
балла) 41-60% Отдельные части работы связаны между собой, но 

не объединяются в единое целое, выводы не всегда 
ясны; текст местами неудобен для чтения

ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА
(до 20% 
итогового 
балла)

21-40% Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 
связываются в единое целое, выводы и заключения 
не понятны и плохо связаны с текстом

ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА
(до 20% 
итогового 
балла)

1-20% Структура работы отвечает лишь самым общим 
требованиям к оформлению работы

ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА
(до 20% 
итогового 
балла)

0 % Отдельные части работы разрозненны, никак не 
связаны между собой, выводов и заключений нет

ОБЩИЕ 
УМЕНИЯ
(до 20% 
итогового 
балла)

81-100% Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений , 
предусмотренных данным курсом и заданием
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УМЕНИЯ
(до 20% 
итогового 
балла)

61-80% Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений

УМЕНИЯ
(до 20% 
итогового 
балла)

41-60% Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений

УМЕНИЯ
(до 20% 
итогового 
балла)

21-40% Использованы отдельные общие умения ; они 
применяются слабо или неадекватно

УМЕНИЯ
(до 20% 
итогового 
балла)

1-20% Работа показывает недостаточную компетентность 
автора в области общих умений; слабая работа

УМЕНИЯ
(до 20% 
итогового 
балла)

0 % Работа показывает некомпетентность автора в 
области общих умений и отсутствие всякого 
стремления к их освоению; крайне слабая работа
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Часть 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.

I. Краткое описание программы

Общие сведения о программе:

Базовые знания во Всеобщей истории являются неотъемлемой частью магистранта 
учебной программы «Международные отношения и европейские исследования», так 
как позволяют видеть неоднозначность основных процессов в развитии 
человечества, знать активный и пассивный опыт народов мира, ощутить связь 
времен. Знакомство с курсом «Всеобщей истории» позволяет иметь целостное 
представление об основных теориях и подходах к анализу процессов глобализации 
и регионализации, современных тенденциях мировых политических процессов и 
режимах сознательного управления ими; а также анализ ключевых проблем 
формирования новой системы мирового порядка и моделей « глобальной 
управляемости».

Программа построена по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет 
уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 
Хотя в программу включена история Европы, Северной Америки и Азии, однако 
основное внимание уделено истории Европы. 

В ходе подготовке к олимпиаде поступающие в магистратуру обязаны изучить 
предлагаемые учебники и рекомендованную литературу , основываясь на 
предложенной программе и списке контрольных вопросов.

В ходе олимпиады поступающие должны продемонстрировать знание содержания 
предмета, умение применять теоретические знания для анализа современных 
внешнеполитических ситуаций, анализировать исторические явления, процессы, 
факты, обобщать и систематизировать полученную информацию, осуществлять 
перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 
задачи , в том числе на основе анализа действительности и собственного 
социального опыта.

II. Содержание программы

2.1. Темы программы

Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в конце XVI – начале    XIX 
века

Тема 2. Международные отношения во второй половине XVII-XVIII веке .

Тема 3. Франция. Великая Французская революция. Директория, Империя.

Тема 4. Войны в Европе 1792-1815 годов.

Тема 5. Основные тенденции развития в XIX веке.
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Тема 6. Образование национальных государств: Италия, Германия.

Тема 7. Соединенные Штаты Америки в XIX – начало XX вв.

Тема 8. Великобритания в XIX – начала XX вв.

Тема 9. Франция в последней трети XIX – начале ХХ века.

Тема 10. Германская империя в последней трети XIX – начале XX века.

Тема 11. Система международных отношений в XIX – начале ХХ века.

Тема 12. Итоги  I и II  мировой войны.

Тема 13. Общесистемные проблемы стран Западной Европы и США.

Тема 14. Европа и США в системе геополитических и межцивилизационных 
отношений.

Тема 15. Соединенные Штаты Америки.

Тема 16. Ведущие страны Европы. Великобритания. Германия, Франция, Италия, 
Испания.

Тема 17. Восточная и Юго-Восточная Европа.

Тема 18. Европейская идея в истории.

2.2. Основное содержание тем программы

Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в конце XVI – начале XIX 
века

1.1. Материальное развитие. Общая характеристика развития стран Европы и 
Америки к началу Нового времени. Сельское хозяйство. Развитие торговли и 
промышленности. Великие географические открытия и перемещение основных 
торговых путей, формирование свободных капиталов, изменения в материальной 
жизни . Революция цен . Процесс первоначального накопления капитала . 
Формирование предпосылок для промышленного переворота и его начало . 
Неравномерность экономического развития в странах Европы и Америки в XVII-
XVIII веках.

1.2. Социальное развитие. Размывание сословных рамок и формирование идеи 
«общества равных возможностей». Революции XVII-XVIII веков как фактор ломки 
традиционного общества. Отток населения в города и начало формирования 
урбанистической культуры . Миграционные процессы в рамках западной 
цивилизации XVII-XVIII веков. Складывание гражданского общества в передовых 
странах Европы в XVIII веке.

1.3. Государственно-политическое развитие. Формирование первых политических 
партий . Оформление основных положений либеральной доктрины и ее 
представители в XVII-XVIII веках. Духовное развитие. Гуманизм эпохи Возрождения 
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и идея внутренней свободы человека . Основные черты новоевропейской 
цивилизации.

1.4. Англия. Английская буржуазная революция XVII века. Ганноверская эпоха: 
научные открытия, экономический прогресс, начало промышленного переворота. 
Динамика политического развития. Р.Уолпол, У.Питт-Старший.

1.5. Франция. Общая характеристика развития Франции во второй половине XVII-
XVII I веке. Режим абсолютной монархии. Системный кризис французского 
общества и формирование предпосылок Великой Французской революции 
1789-1794 годов.

1.6. США. География освоения европейцами Нового света. Северная Америка. 
Первые поселенцы, этапы заселения европейцами континента, типы колоний. 
Английские североамериканские колонии к середине XVIII века: территориально-
административное устройство , этнонациональный состав , конфессиональная 
ситуация. Причины нарастающих противоречий с метрополией в 60-70-е годы XVIII 
века. Д.Вашингтон, Т.Джефферсон, Б.Франклин. Итоги и значение Войны за 
независимость.

Тема 2. Международные отношения во второй половине XVII - XVIII веке

2.1. Результаты Тридцатилетней войны и Вестфальская система международных 
отношений. 

2.2. Северная война 1700-21 годов, превращение России в морскую державу. 
Дипломатическая «революция» середины 50-х годов XVIII века. Войны за 
независимость в Северной Америке 1775-83 годов и Лига вооруженного 
нейтралитета. Роль колониального фактора в системе международных отношений и 
колониальные владения европейских держав в 80-е годы XVIII века.

Тема 3. Франция. Великая Французская революция. Директория, Империя.

3 . 1 . Причины Великой Французской революции . Генеральные штаты . 
Установление Первой республики. Якобинская диктатура.

3.2. Значение Великой Французской революции.

3.3. Режим директории. Термидорианская реакция и ее характер. Роялистские 
заговоры. Конституция 1795 года. Экономическая ситуация во Франции во второй 
половине 90-х годов. Внешняя политика Директории, изменение характера войн. 
Консулат.

3.4. Первая империя во Франции. Административная централизация. Установление 
режима бонапартизма. Кодекс Наполеона. Экономическое развитие Франции в 
период консульства и империи . Континентальная блокада и активная 
завоевательная политика Наполеона Бонапарта . Соотношение внутренних и 
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внешних факторов существования империи. Сто дней Наполеона Бонапарта. 
Реставрация Бурбонов.

Тема 4. Войны в Европе 1792-1815 годов

4.1. Возникновение очага войны в Европе. Итальянский поход Наполеона 
Бонапарта и Кампо-Формийский мир 1797 года. Египетский поход Наполеона 
Бонапарта и формирование второй антифранцузской коалиции. Австро-русские 
противоречия, поход А. Суворова. Проблема Мальты. Битва при Моренго 1800 
года. Люневильский мир 1801 года и Амьенский мир 1802 года. Борьба третьей 
антифранцузской коалиции : Трафальгар , Аустерлиц . Пресбургский мирный 
договор 1805 года и расширение влияния династии Наполеонидов. Создание 
Рейнского союза 1806 года и распад Священной Римской империи германской 
нации. Пруссия и формирование четвертой антифранцузской коалиции. Битвы при 
Йене и Ауэрштедте 1806 года. Тильзитский мирный договор 1807 года Битва при 
Ваграме 1809 года и поражение пятой антифранцузской коалиции, Венский 
мирный договор 1809 года. Апогей могущества Наполеона в Европе.

4 . 2 . Россия , союзные договоры с Англией и Швецией и успехи шестой 
антифранцузской коалиции. Битва при Лейпциге 1813 года. Взятие Парижа и 
отречение Наполеона Бонапарта. «Сто дней» Наполеона и завершающая фаза 
борьбы антифранцузских сил. Венский конгресс 1814-15 годов и его решения.

Тема 5.Основные тенденции социально – экономического и политического  
стран Европы в XIX веке.

5.1. Завершение переходной эпохи и формирование индустриального общества в 
странах Запада в XIX веке. Индустриальная революция XIX века. Неравномерность 
индустриального развития в странах Запада в XIX веке. Технический прогресс, 
возникновение новых отраслей промышленности . Переворот в средствах 
транспорта и связи. Изменение структуры национальных рынков. Особенности 
сельскохозяйственного развития в различных странах Запада. Свободная торговля 
как основа экономического прогресса XIX века. Становление мирового рынка к 
концу XIX века.

5.2. Социальное развитие стран Запада XIX века. Общий рост численности 
населения и миграционные процессы в странах Запада XIX века. Социальная 
структура индустриального общества. Процесс урбанизации и новая городская 
среда.

5 . 3 . Государственно -политическое развитие стран Запада в X I X веке . 
Конституционные режимы как основа формирования политической культуры и 
политической системы стран Запада в XIX веке. Неравномерность и особенности 
политико-государственного развития стран Запада в XIX веке. Парламентские 
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реформы. Роль революций 1848-49 годов. Формирование основных идейно-
политических течений: консерватизм, либерализм, социализм.

5.4. Англия. Завершение промышленного переворота и основные тенденции 
экономического развития. Структурный экономический кризис 1815-25 годов 
Чартизм. Принятие фритрейдерского законодательства. Превращение Англии к 
середине XIX века в самую крупную колониальную державу. Эпоха экономического 
либерализма: лорд Пальмерстон, реформа 1 8 6 7 года, «мастерская мира» . 
Формирование «среднего класса» в Англии. Формирование консервативной и 
либеральной партий.

5 .5 . Франция. Основные этапы социально-экономического и политического 
развития Франции . Франция как страна мелких земельных собственников . 
Особенности капиталистического развития страны и формирование новой 
инфраструктуры. Национальный кризис 1847 - начала 1848 года и февральская 
революция 1848-49 годов. Бурное развитие кредитно-финансовой системы в годы 
Второй империи. Франко-прусская война 1870-71 годов и провозглашение Второй 
республики.

Тема 6. Образование национальных государств: Италия, Германия.

6.1. “Германский союз”. Закрепление консервативных порядков в немецких 
княжествах. 

6.2.  Возвышение Пруссии. Союз юнкерства, армии и короля в Пруссии. 
Фридрих Вельгельм  III. Первые попытки Пруссии объединить Германию. Создание 
Таможенного союза. Превращение Пруссии в “государство – казарму”. 

6.3.Революция в Германии. Восстание в Берлине. Созыв Учредительного собрания. 
Восстания в Вюртемберге, Саксонии, Ганновере и Баварии. Франкфуртский 
парламент. Обсуждение путей объединения Германии. Разгон Франкфуртского 
парламента. 

6 . 4 . Объединение Германии . Социально - экономическое и политическое 
возвышение Пруссии после революции 1848–1849 гг. Прусская конституция 
1850  г. Отто фон Бисмарк. Лозунг объединения страны “железом и кровью”. 
Датская война Пруссии. Австро - прусская война. Создание Северогерманского 
Союза. Франко-прусская война. Битва под Седаном. Образование Второй империи 
в Германии. Конституция 1871 г. 

6.5. Начало возрождения Италии. Господство Австрии в Ломбардии.- Возрождение 
идей Рисорджименто. Карбонарии. Мадзинисты. Роль римского папы в борьбе с 
итальянским национализмом . Общество “Молодая Италия” . Итальянская 
революция 1831 г. 

6.6. Второй этап Рисорджименто в Италии. Роль Пьемонта. Первая сардино-
австрийская война. Кризис Папского государства. Народные демонстрации в Риме. 
Бегство папы в Неаполь. Римская республика. Вторая сардино-австрийская война. 
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Поражение Пьемонта в войне с Австрией под Наваррой. Интервенция Франции 
против Римской республики. Падение Римской республики. Возвращение папы в 
Рим.

6.7. Объединение Италии. “Брачный союз” дворян и буржуазии в Пьемонте. Роль 
Кавура. Укрепление международного авторитета Сардинского королевства. Война 
за независимость с Австрией и её итоги. Начало объединения Италии вокруг 
Пьемонта. Присоединение Юга Италии. “Тысяча Гарибальди”. Присоединение 
Неаполитанского королевства, Венеции. Роль внешнего фактора. Завершение 
объединения Италии де-юре. Фактический раскол Италии на Север и Юг. 
Раздробленность политических сил Италии. Роль Ватикана. 

Тема 7. Соединенные Штаты Америки в XIX – начало XX вв.

7.1. США в 1814-77 годах. Вхождение новых «территорий» в состав федерации. 
Промышленный переворот Северо-востока, коммерциализация Юга, освоение 
«Дикого» Запада. Гражданская война. Президент Э. Джонсон и борьба Конгресса за 
Реконструкцию Юга. Проблема вхождения южных штатов в состав федерации. 

7.2. США в последней трети XIX – начале ХХ века. Бум материального развития 
США в последней трети XIX – начале XX века. Основания и особенности бурного 
экономического взлета страны. Формирование финансово-промышленных групп, 
процесс трестирования и его социально-политические последствия. Протекционизм 
и формирование системы государственного регулирования экономики. Процесс 
урбанизации. Массовая эмиграция, положение коренного населения, этнических 
меньшинств. Окончательное освоение Среднего и Дальнего Запада. Американская 
демократия и черты гражданского общества в США

Тема 8. Великобритания в XIX – начало XX вв.

8 .1 . Особенности экономического развития страны в эпоху империализма. 
Экономические кризисы.   Финансовый, торговый капитал и колониальный фактор 
в экономическом развитии страны.

8 . 2 . Оформление новой структуры двухпартийно -политической системы 
Великобритании. Тред-юнионизм. Формирование лейбористкой партии. Д.Ллойд 
Джордж и реформы во имя «классового мира » Колониальная экспансия 
Великобритании в эпоху империализма

Тема 9. Франция в последней трети XIX – начале ХХ века.

9.1. Структурные изменения во французской экономике в эпоху империализма, 
особенности финансово -банковской системы . Конституционно -правовое 
устройство Третьей республики. Колониальный фактор в политической жизни 
Франции конца XIX – начала ХХ века



11

Тема 10. Германская империя в последней трети XIX – начале XX века

10.1. Государственный строй Германской империи. Германия в эпоху Бисмарка 
(1871-90). «Либеральная эра» (1871-78). Завершение общегосударственных 
преобразований. Финансовая реформа, унификация системы мер и весов, военная 
реформа. Быстрое развитие капитализма: причины и последствия.

Тема 11. Система международных отношений в XIX - начале ХХ века

11.1. Венская система международных отношений: сущность и характерные черты. 
Кризис Венской системы и формирование блоковой системы международных 
отношений. I этап (1870-е годы). Союз трех императоров, балканский кризис 
середины 1870-х годов, русско-турецкая война 1877-78 годов, Берлинский 
конгресс и формирование австро-германского военно-политического союза. 

11.2. Борьба Франции и Италии в Северной Африке и складывание Тройственного 
Союза. Франко-русское сближение. Начало оформления Антанты. Английская 
политика «блестящей изоляции». Борьба за влияние на Балканах. Всеобщая 
милитаризация. III этап (рубеж XIX-XX веков). Борьба за передел мира и первые 
империалистические войны. Американо-испанская война 1898 года. Англо-бурская 
война 1899-1902 годов. Дальневосточная политика великих держав. Интервенция в 
Китае 1900-01 годов. Русско-японская война 1904-05 года. Окончательное 
складывание Антанты. Формирование предпосылок к Первой мировой войне. Итоги 
первой мировой войны

Тема 12. Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 

12.1. Фашизм.

12.2. Гражданская война в Испании. Франкистский режим (1939 – 1975 гг.).

12.3. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 
годы Второй мировой войны.

12.4. Особенности итальянского фашизма. Становление. Основные направления. 
Кризис итальянского фашизма. 

12.5. Германский национал-социализм.  Политика преодоления наследия национал 
– социализма после Германия 1945 г.

Тема 13. Общесистемные проблемы стран Западной Европы и США.

1 3 . 1 . Влияние победы антифашистской коалиции на западное общество . 
Преодоление раскола Запада на победителей и побежденных. Преобразования в 
социоэкономической , политико -идеологической , духовной сферах . Начало 
«холодной войны » и западное общество . Истоки , причины длительного 
экономического роста, его региональные особенности. Первая послевоенная техно-
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структурная перестройка и ее последствия . Государственно -корпоративный 
капитализм.

13.2. Политическая культура и политический процесс в 1950-60-х гг. Особенности 
положения ведущих политико -идеологических течений . Проблема 
взаимоотношений системных и антисистемных сил. Резкое ухудшение общего 
состояния основных жизненных структур Запада в 1970-80-х гг. Восстановление 
единого ритма движения экономики Европы и Америки. Вторая техно-структурная 
перестройка и ее последствия. Новая модель государственно-корпоративного 
регулирования экономики. Модификация триады бизнес-власть-трудящиеся. Новый 
облик труда. Современная парадигма социально ответственного государства. 
Постиндустриальное общество.

13.3. Эволюция политической культуры и политического процесса 1970-90-х гг. 
Кризис либерализма.  Неоконсервативная волна. Кризис и перспективы социал-
демократии. Право- и леворадикальная традиция в Европе и в Америке. Кризис и 
распад мировой социалистической системы.

1 3 . 4 . Перемены в духовно -нравственном состоянии общества . Традиции 
конфессионализма и секуляризма в отдельных регионах Запада. Информационно-
коммуникативная революция в духовной культуре последней четверти ХХ в. Запад 
и глобализация.

Тема 14. Европа и США в системе международных отношений.

14.1. Основные вехи формирования Ялтинско-Потсдамского миропорядка, его 
типология и составные элементы. Проблема мирного урегулирования с бывшими 
противниками антифашистской коалиции. «Холодная война»: истоки, движущие 
пружины, периодизация, динамика. Роль ядерного оружия. Политические и военно-
технические структуры НАТО и ОВД. Региональные системы безопасности. 
Деколонизация середины 1940-х – середины 50-х гг. и проблема взаимоотношений 
западного мира и стран «третьего мира».

1 4 . 2 . Начальные этапы «холодной войны» . Глобальное противостояние и 
региональные конфликты 1946-53 гг. Гонка вооружений в Европе и Азии. 
Предельное свертывание экономических, социальных связей, научно-технических и 
культурных контактов между Западом и мировым социализмом. Политико-
идеологические и геостратегические основания доктрины « сдерживания » , 
оперативно-стратегическая концепция «массированного возмездия».

14.3. Глобальный миропорядок и межцивилизационные контакты в середине 1950-
х – конце 1960-х гг. Женевская «мини-разрядка». Германский вопрос и изменения 
конфигурации противостояния в Центральной Европе в 1954-56 гг. Позиция 
Запада и СССР по вопросам сокращения вооружений, сдерживания гонки ядерного 
оружия. Советско-американский диалог 1958-59 гг. Активизация деятельности 
ООН в вопросах деколонизации и поддержки новых независимых государств. 
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Становление Движения неприсоединения. Экономическая и научно-техническая 
помощь «третьему миру».

14.4. Новая полоса обострения борьбы двух систем. Ультиматум Москвы в 
германском вопросе и возведение Берлинской стены. Карибский кризис и значение 
его исхода. Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного 
оружия.

14.5. Китайско-советский конфликт и его последствия. Война во Вьетнаме: 
причины, участники, масштабы эскалации. Позиции Москвы и Пекина. Южно-
азиатский узел противостояния СССР и США. Новая конфигурация арабо-
израильского конфликта в 1965-70 гг.

14.6. Ослабление американской доминанты в НАТО. Борьба вокруг концепции 
«многосторонних ядерных сил » . Доктрина « гибкого реагирования » . 
Маневрирование СССР в Европе в 1960-е гг. Договор 1968 г. о нераспространении 
ядерного оружия.

14.7. Эволюция Ялтинско-Потсдамского миропорядка в 1970-е гг. Советско-
американский диалог и его результаты. Примирения ФРГ с восточными соседями, 
взаимопризнание ФРГ и ГДР. Проблема сокращения вооружений и вооруженных 
сил в Центральной Европе. Хельсинский акт 1975 г. Основные результаты 
разрядки международной напряженности.

14.8. Региональные ситуации и конфликты в 1970-е гг. Прекращение войны во 
Вьетнаме, объединение Севера и Юга. Вооруженный конфликт Пекина и Ханоя 
весной 1979 г. Противостояние СССР, Китая и США на Дальнем Востоке и в Юго-
Восточной Азии . Южно - азиатский узел противоречий . Динамика арабо -
израильского конфликта.

14.9. «Третий мир» и мировая политика 1970-х гг. Изменение роли Движения 
неприсоединения. Концепция «нового мирового экономического порядка». Страны 
«социалистической ориентации» и Советский Союз.

14.10. Новый виток «холодной войны», его основные вехи. Влияние польских 
событий 1980-81 гг. Обострение региональных конфликтов на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Южной Африке, в Центральной Америке. Новый виток гонки 
стратегического ядерного оружия . Глобальные проблемы человечества и 
перспективы их решения.

14.11. Смена советского руководства и вторая разрядка. Встречи М. Горбачева и 
Р. Рейгана. Договор о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия. 
Вывод советский войск из Афганистана. Демократические революции 1989 г. в 
Восточной Европе – начало демонтажа Ялтинско -Потсдамской системы . 
Объединение Германии. Парижская хартия для новой Европы. Роспуск ОВД. 
Значение феномена «холодной войны» в послевоенной истории. 

14.12. Основные причины и факторы ликвидации биполярного миропорядка. 
Распад Советского Союза и создание Содружества Независимых Государств. 
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Распад Югославии. Основные проблемы становления новой глобальной системы 
международных отношений . НАТО , Большая Европа , Россия . Проблемы 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глобализация и регионализация.

Тема 15. Соединенные Штаты Америки.

15.1. Динамика экономического развития в 1950 – 1960-е гг. Новый виток 
урбанизации. Влияние миграции. Европейская и азиатская иммиграция 50- 60-х гг. 
«Государство всеобщего благосостояния». Политико-идеологическая динамика 
1950-60-х гг. Маккартизм и левая традиция. Политическая перегруппировка 
рубежа 1950-60-х гг. «Новые рубежи». Убийство Д.Ф.Кеннеди. «Великое 
общество». «Вторая негритянская революция». Общество и конфессии. Левая 
традиция. Молодежная субкультура.

1 5 . 2 . Основные направления перемен общества в 1 9 7 0 - 9 0 -е гг. Смена 
экономической парадигмы. Техно-информационная революция. Глубокие перемены 
в социопрофессиональных структурах. Посттейлористский тип труда. Динамика 
«нового среднего класса». Новый вариант госкорпоративного регулирования. 
«Социально-ответственное государство» второй волны.

15.3. Основные направления внешнеполитического курса США в 1960-90-е гг. 
Динамика отношений с Советским Союзом , Китаем , Индией . Видение 
Вашингтоном конфигурации постбиполярного миропорядка . США в 
международных противоречиях рубежа ХХ- XXI вв.

Тема 16. Ведущие страны Европы. Великобритания. Германия, Франция, 
Италия, Испания.

16. 1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Экономическое и международное положение Великобритании после  II  мировой 
войны. Рост внешнего долга. Ослабление британских позиций за рубежом. 
Волнения в колониях. Внутриполитическое положение в стране. Разногласия в 
коалиционном кабинете У . Черчилля . Парламентские выборы 1 9 4 5 г . 
Лейбористская партия и ее программа "Демократического социализма". Приход к 
власти лейбористского кабинета К . Эттли ( 1 9 4 5 - 1 9 5 1гг . ) . Социально-
экономические и политические реформы . Программа национализации и ее 
осуществление. Новая система социального обеспечения. Лейбористская партия и 
тред-юнионы. 

16.2.Кризис и начало распада британской колониальной системы. События в 
Индии. Войны в Малайе и Бирме. Европейская политика кабинетов К. Эттли. 
Англо-американские отношения. Вступление Англии в НАТО. 
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Внеочередные парламентские выборы 1951 г. и приход к власти консерваторов. 
Изменения в программных установках консервативной партии. Промышленная 
хартия. Социальные реформы. Жилищное строительство. Новый подход к вопросу 
о роли государственного сектора и экономике. 

Внешнеэкономическая стратегия консервативных кабинетов : У . Черчилля 
(1951-1955 гг.), А. Идена (1955-1957 гг.), Г. Макмиллана (1957-1963 гг.) и А. 
Хьюма (1963-1964 гг.). У Черчилль и его теория "трех окружностей". Размещение 
американских военных баз на территории Англии. Суэцкий кризис 1956 г. и 
ухудшение англо-американских отношений. Уход в отставку кабинета А. Идена. 
Распад Британской колониальной империи. Содружество наций, как новая форма 
взаимоотношений Англии с ее бывшими колониями. Англия и интеграционные 
процессы в Европе. Политическая борьба по поводу вступления Англии в ЕЭС. 

16.3.Выборы 1964 г. Лейбористская программа "Вехи 60-х". Кабинеты Гарольда 
Вильсона (1964-1970 гг.). "Политика цен и доходов" - экономическая стратегия 
нового кабинета. Конфронтация лейбористского кабинета с тред-юнионами. Рост 
стачечной борьбы. Ухудшение экономического положения страны. Девальвация 
фунта стерлингов. Провал лейбористов на выборах 1970 г. 

Консервативный кабинет Э. Хита (1970-1974 гг.). Резкое обострение социальных 
противоречий в стране. Забастовки на Клайде. Борьба горняков. Закон "Об 
отношениях в промышленности " . Изменение внешнеполитической стратегии 
Англии в ЕЭС. Проблемы продолжения политики "К востоку от Суэца". События в 
Ирландии. 

Всеобщая стачка горняков и внеочередные выборы в феврале 1974 г. Поражения 
консерваторов. Лейбористские кабинеты Г. Вильсона (1974-1976 гг.) и Д. 
Каллагэна ( 1 9 7 6 - 1 9 7 9 гг . ) . Урегулирование конфликта с горняками . 
16.4.Экономический кризис сер. 70-х гг. и его отражение в Англии. Резкое падение 
промышленного производства. Рост безработицы. Рост дефицитов торгового и 
платежного балансов . Падение доли Англии в мировом промышленном 
производстве . Внутренняя борьба внутри лейбористской партии , назревание 
раскола. Смена руководства в партии консерваторов. 

16.5..Парламентские выборы 1979 г. Внутренняя и внешняя политика М. Тэтчер 
(1979-1990 гг.). Новая экономическая стратегия. Сокращение государственного 
регулирования экономики. Приватизация. Социальные реформы. Профсоюзные 
законы. Всеобщая стачка горняков в 1974-75 гг. и ее поражение. Кризис 
традиционного тред-юнионизма. Фракционная борьба в лейбористской партии по 
вопросам обновления программных установок. Раскол лейбористской партии в 
1981 г. 

Внешняя политика кабинетов М. Тэтчер. Англо-американское сотрудничество. 
Фолклендская война. Европейская политика. Отношения с Россией. Попытки 
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урегулирования ирландской проблемы. Нарастание оппозиции политике М. Тэтчер 
внутри консервативной партии и в стране. Уход М. Тэтчер в отставку в 1990 г. 
Итоги ее правления. Джон Мейджор - преемник М. Тэтчер на посту лидера 
консервативной партии и премьер-министра. 

Экономическое и политическое положение Англии в н. 90-х гг. Парламентские 
выборы 1992 г. и новая победа консерваторов. Кабинет Д. Мейджора (1992-1997 
гг.) Продолжение экономических реформ. Социальная политика. Новые попытки 
решить проблему Ольстера. Англия и Маастрихтский договор - трудности 
ратификации. 

Новая расстановка политических сил в стране. Лейбористская партия в поисках 
новой стратегии. "Новые лейбористы" А. Блэра. Выборы 1997 г. и возвращение 
лейбористов к власти. Кабинет А. Блэра. Концепция "третьего пути". Перемены в 
уставе и программе лейбористкой партии. Отказ А. Блэра от опоры на тред-
юнионы. Конституционные реформы. Реформы палаты лордов. Новая социальная 
политика. Продолжение политики "дерегулирования" экономики. Ольстерская 
проблема. Активизация европейской политики Англии. Участие в урегулировании 
региональных конфликтов. Англо-российские отношения. 

16.6. ФРАНЦИЯ 

Франция после освобождения . Социально -политические и экономические 
последствия немецкой оккупации . Международное положение Франции . 
Перегруппировка политических сил. Демократизация общественной жизни страны. 
Генерал де Голль и его доктрина. Формирование новых партий. Деятельность 
временного правительства. Частная национализация промышленности и банков. 
Социальные реформы. Выборы в Учредительное собрание. Победа левых партий. 
Уход де Голля в отставку. Разработка проекта новой конституции. Выборы в 
Национальное собрание (ноябрь 1946). Образование Четвертой республики. 

16.7.ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА ВО ФРАНЦИИ 

Особенности экономического развития стран в 40-50-х гг. Французская система 
"программирования экономики " . Регулирование трудовых отношений . 
Межпартийная борьба в Четвертой республике. Раскол профсоюзного движения. 
Правительственный кризис 1947 г. и исключение коммунистов из кабинета. 
Создание коалиции "третьей силы". 

Внешняя политика Четвертой республики. Вступление Франции в НАТО. Участие 
Франции в европейском интеграционном процессе. План Шумана. Вступление в 
ЕЭС. Колониальные войны Франции в Индокитае и Алжире. Правительственный 
кризис 1958 г. Мятеж ультраколониалистов в Алжире. Кризис и падение 
Четвертой республики. 
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16.8. ПЯТАЯ РЕСПУБЛИКА 

Президентство генерала де Голля (1958-1969 гг.). Разработка и принятие новой 
конституции. Выборы 1958 г. Появление на политической арене новой партии - 
"Союз в защиту новой республики". Новая расстановка партийно-политических сил 
в Национальном собрании. Урегулирование алжирской проблемы. Эвианские 
соглашения 1962 г. 

Модернизация французской экономики . Денежная реформа . Политика 
"дирижизма". Социальная политика де Голля. Внешнеполитическая доктрина 
голлизма и ее воплощение в жизнь. Антиамериканизм и европейская политика. 
Выход Франции из военного аппарата НАТО. Работы по производству и военному 
испытанию ядерного оружия. 

Общественно-политическая жизнь Франции в период правления де Голля. Рост 
внутренней оппозиции. Образование ФДСЛС (1965 г.). Начало политической 
карьеры Ф . Миттерана . Социальные конфликты . Студенческие конфликты . 
Майско-июньские события 1968 г. и их последствия. Референдум 1969 г. и уход де 
Голля в отставку. 

1 6 . 9 . Франция после де Голля. Особенности социально-экономического и 
политического развития страны в 70-е гг. Президентство Ж. Помпиду. (1969-1974 
гг. ) . Кризис традиционного голлизма. Складывание биополярной партийной 
системы. Жискар дʹ′Эстен и "независимые республиканцы". Образование союза 
левых партий , выработка совместной Программы правительства народного 
единства. Жан Ширак и создание партии "нового голлизма" - Объединение в 
поддержку республики (ОПР). Президентство Жискар дʹ′Эстена (1974-1981 гг.). 
Экономический кризис 1974 г. и его последствия для Франции. Распад союза левых 
сил. Образование Союза за французскую демократию (СФД). Президентские и 
парламентские выборы 1981 г. Борьба основных претендентов, их программы и 
тактика. Победа Ф. Миттерана и левых сил. 

16.10. Правительства левых сил у власти (1981-1986 гг.). Реформы в социально-
экономической сфере . Национализация и ее результаты . Трудности в 
реформаторской деятельности. Переход к политике "жесткой экономии". Проект 
создания "общества смешанной экономики". Парламентские выборы 1986 г. - 
победа правоцентристских сил. Усиление крайне правых группировок. Ле Пен и 
Национальный фронт. Кабинет Ж. Ширака ( 1 9 8 6 - 1 9 8 8 гг. ) . Политика 
"сосуществования" . Неоконсервативные установки в программе Ж. Ширака. 
Децентрализация и приватизация государственного сектора. Парламентские и 
президентские выборы 1988 г. 
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Второе президентство Ф. Миттерана (1988-1995 гг.). Проблемы и трудности в 
решении глобальной задачи - включения Франции в валютно-экономический союз 
Европы. Маастрихтский договор и референдум по его ратификации. Внутренняя 
борьба в ФСП по социальным и политическим вопросам. Частая смена кабинетов 
(М. Рокар, Э. Крессон, П. Береговуа). Формирование кабинета Э. Балладюра 
(1993 г.) и проблема нового "сосуществования". 

Основные приоритеты внешней политики Франции в период президентства Ф. 
Миттерана. Проблема единой Европы ("от Атлантики до Урала"). Франко-
российские отношения. Франция и США. 

16.11. Президентские выборы 1995 г., победа Ж. Ширака. Правительство А. 
Жюппе (1995-1997). Программа либеральных реформ и трудности с ее 
осуществлением . Попытка перехода к режиму "жесткой экономии " . 
Внутриполитическая борьба во Франции по поводу реформы социального 
страхования. 

Досрочный роспуск Национального собрания в 1997 г. Победа на выборах левых 
сил. Кабинет Л. Жоспена - коалиция социалистов, коммунистов и "зеленых". 
Иммиграционная политика. Программа дальнейшей приватизации. Регулирование 
рынка труда. 

Внешняя политика Ж. Ширака. Возобновление Францией испытания ядерного 
оружия. Участие в урегулировании региональных конфликтов в Европе. Франко-
российские отношения. 

16.12. ГЕРМАНИЯ 

Экономическое и политическое положение Германии после II мировой войны. 
Потсдамские решения в Германии. Союзный контрольный пакет и его функции. 
Разделение страны на четыре зоны оккупации . Процессы денацификации , 
демократизации, декартелизации в западных и восточных зонах и особенности этих 
процессов на Западе и на Востоке. Образование новых партий, сложности с их 
формированием. 

Конфронтация по германскому вопросу в 1946-1948 гг. Экономическая программа 
Л. Эрхарда и ее осуществление в западных зонах оккупации. Образование Бизонии 
и Тризонии. Денежная реформа 1948 г. в западных зонах. Берлинский кризис. 
Движение немецких народных конгрессов в восточной зоне. Принятие боннской 
конституции и образование ФРГ (май 1949 г.). Образование ГДР в октябре 1949 г. 

Федеративная республика Германии (1949-1989 гг.). Первые выборы в бундестаг. 
Канцлерство К. Аденауера (1949-1963). Бурный рост экономики в ФРГ в 50-60-е 
гг., причины и социальные последствия. Усиление позиций ФРГ в мировом 
промышленном производстве.. Запрет КПГ в 1956 г. 
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Внешняя политика К. Аденауера. Ориентация на США. Вступление ФРГ в НАТО 
(1955 г.). Участие в европейском интеграционном процессе. Установление 
дипломатических отношений с СССР. Отношения с ГДР. Доктрина Хальштейна. 

Перегруппировка политических сил в стране после отставки К. Аденауера в 1963 
г. Канцлерство Л. Эрхарда (1963-1966) и Г. Кизингера (1966-1969 гг.). 
Неудачный опыт "большой коалиции " . Формирование леворадикальных и 
ультраправых организаций. НДП и ее программа. Новое появление на арене 
коммунистов (ГКП). Борьба в правящих кругах по вопросам внешнеполитических 
альтернатив. 

Выборы в бундестаг в 1969 г. и образование кабинета В. Брандта (1969-1974 гг.). 
"Новая восточная политика". Московский договор 1970 г. Подписание  

соглашений по Западному Берлину. Договоры с Польшей и Чехословакией. 
Признание ГДР и прием обеих германских государств в ООН. Отставка В. Брандта 
в 1974 г. Кабинет Г. Шмидта (1974-1982). 

16.13. Экономический кризис середины 70-х гг. и его особенности в ФРГ. Рост 
разногласий в правительственной коалиции. Экологическое движение. Появление 
партии "зеленых" на политической арене, ее программа. 

Выход партии свободных демократов из коалиции (1982 г.). Выборы в бундестаг в 
1983 г. и приход к власти канцлера Г. Коля. "Неоконсервативная программа" Г. 
Коля . Специальная политика . Развитие экономики ФРГ в 8 0 - е гг . 
Внешнеполитический курс ФРГ в 80-х гг. Взаимоотношения в ГДР. Политика 
"малых шагов". 

Германская демократическая республика (1949-1989 гг.) Образование ГДР. 
Выборы в Народную палату в октябре 1950 г. Ликвидация поста президента ГДР в 
1960 г. СЕПГ в роли единственной правящей партии. Полное заверше-ние 
национализации промышленности и кооперации сельского хозяйства. Курс на 
построение социализма. Индустриализация и централизованное планирование. 
Форсированное развитие тяжелой промышленности. Экономические трудности при 
осуществлении плановых заданий. Рост социальной напряженности. События 1953 
г. в Восточном Берлине. Массовое бегство на Запад. Возведение Берлинской стены 
в 1961 г. 

Усиление диспропорций в развитии народного хозяйства ГДР в к. 60-х - н. 70-х гг. 
Попытки перехода на интенсивный путь развития экономики. Отставание ГДР в 
научно - технической области . Трудности с экспортом . Рост внешней 
задолженности. 

Э. Хоннекер во главе СЕПГ (1971 г.) и прекращение экономических реформ. 
Укрепление командно - административной системы . Политические репрессии . 
Кризис идеологии и политики СЕПГ. 
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Перестроечные процессы в СССР и рост оппозиционных настроений в ГДР. 
Массовое бегство из ГДР летом -осенью 1 9 8 9 г . Неудачные попытки 
реформирования СЕПГ и смены ее руководства. Распад СЕПГ и появление Партии 
демократического социализма (ПДС). Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Экономические, политические и международные аспекты 
объединения двух германских государств . "Программа из 1 0 пунктов " по 
объединению Германии Г. Коля. Трансформация политических партий ГДР. 
Международные переговоры об объединении Германии по формуле 

16.14. Последние выборы в ГДР в марте 1990 г. Победа "Альянса за Германию". 
Подписание договора об экономическом, валютном, и социальном союзе двух 
Германий в июле 1990 г. Юридическое оформление объединения (август 1990 г.). 
Договор о добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Германией в сентябре 
1 9 9 0 г . Ратификация договора об объединении бундестагом . Первые 
общегерманские выборы в Бундестаг в декабре 1990 г. Победа ХДС. Новый 
кабинет Г. Коля (1990-1998 гг.). 

Объединенная Германия в 90-е гг. Структурная перестройка промышленности 
"восточных земель". Трудности перехода к рыночной экономике. Приватизация и ее 
особенности на востоке Германии. Создание "Опекунского ведомства". "Пакт 
солидарности". Проблема выплаты финансовых обязательств и долгов бывшей 
ГДР. 

Новая расстановка политических сил в Германии после объединения. Проявление 
социального недовольства в восточных землях . Усиление экстремистских 
группировок левого и правого толка. "Новый немецкий расизм". Иммиграционная 
проблема. Ослабление позиций ХДС на выборах 1994 г. Победа СДПГ на выборах 
в бундестаг в 1998 г. "Розово-зеленая" коалиция Г. Шредера. Первые разногласия в 
новом кабинете по вопросам атомной энергетики и иммиграционной проблеме. 

Внешнеполитический курс Германии после объединения. Активизация европейской 
политики ФРГ. Франко-германские отношения - укрепление контактов. Участие 
бундесвера в миротворческих акциях ООН. Германо-российские отношения. 

16.15. ИТАЛИЯ 

Экономическое и политическое положение Италии после войны. Роль движения 
Сопротивления в становлении новой Италии. Социально-экономические трудности. 
Формирование новой партийно -политической структуры страны . ХДП , ее 
особенности и роль в политической жизни послевоенной Италии. Социальная 
доктрина католической церкви, ее отражение в программе ХДП. Усиление роли 
итальянской компартии, ее альтернативная программа. Пакт о единстве действий 
между коммунистами и социалистами. 
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16.17..Ликвидация монархии и провозглашение республики (1946 г.). Вступление 
Италии в НАТО. 

Экономическое и политическое положение Италии в 50-60-х гг. Итальянское 
"экономическое чудо", его причины и воздействие на социальную структуру 
страны . Участие Италии в европейском интеграционном процессе . Особое 
положение Италии в ЕЭС. Социальные и экономические проблемы Юга Италии. 
Роль и масштабы государственного сектора в итальянской экономике. Значение 
мелкого и среднего предпринимательства. 

16.18.Политическая жизнь Италии в 50-60-х гг. Эволюция политической тактики 
ХДП - от центризма к левоцентризму. Левоцентристские кабинеты 1962-1968 гг. 
Рост разногласий между коммунистами и социалистами. Ликвидация Пакта о 
единстве в 1956 г. Новая стратегия ИКП. Размах забастовочной борьбы. Провал 
тактики "левого центризма". Попытка правых сил совершить государственный 
переворот в н. 70-х гг. 

16.19..Обострение политической обстановки в 70-х гг. Начало кризиса ХДП. 
Политическая нестабильность. Частые смены кабинетов. Рост политического 
экстремизма и терроризма. "Красные бригады". Новая стратегическая линия ИКП - 
"исторический компромисс", причины ее неудачи. Попытки создания правительства 
"демократической солидарности" и его программа. Убийство лидера ХДП Альдо 
Моро в 1978 г. 

16.20. Экономическое положение и политическая борьба в Италии в 80-90-х гг. 
Вступление Италии в полосу экономических трудностей в н. 80-х гг. Рост роли 
теневой экономики в народном хозяйстве. Увеличение разрыва в уровнях развития 
Севера и Юга страны.. Формирование в н. 90-х гг. трех экономических моделей: 
Северо-западная Италия, Северо-восток и центр и Южная Италия. "Экономический 
плюрализм" - его плюсы и минусы.  Подготовка к вступлению Италии в 
Европейский экономический и валютный союз. Подписание Маастрихтского 
договора. 

16.21.  Обострение политической борьбы в Италии в 80-х гг. Перерождение 
политических партий и укрепление их связей с мафией. Кризис ХДП. Разгул 
коррупции . Частые правительственные кризисы . Реформирование ИКП , ее 
преобразование в Демократическую партию левых сил (ДПЛС) в 1991 г., 
вхождение новой партии в Социалистический Интернационал. 
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Политические скандалы в н. 90-х гг. Операция "Чистые руки". Судебные процессы 
над государственными преступниками. Кризис системы традиционных партий. 
Реформа избирательной системы. Парламентские выборы 1994 г. и новый расклад 
политических сил в Италии. Распад ХДП. Появление новых партий - "Лига Севера", 
"Вперед , Италия ! " и др . Объединение партий и группировок в левый 
("прогрессисты") и правый ("полюс свободы") блоки. Образование после выборов 
1994 г. правого кабинета С. Берлускони (март-декабрь 1994 г.) Новая череда 
правительственных кризисов в 1995 г. Парламентские выборы 1996 г., победа 
левоцентристской коалиции "Олива". Постепенная стабилизация политического 
положения в стране. Продолжение экономических структурных реформ. Перемены 
во внешней политике Италии: постепенный переход от "атлантизма" к "европеизму". 
Вхождение Италии в Европейский и валютный союз в н. 1999 г. 

. 

16.22.  ИСПАНИЯ 

Экономическое, политическое и международное положение Испании после  II  
мировой войны . Международная изоляция страны . Закон о наследовании . 
Специфика социально - экономического развития Испании при франкистском 
режиме . Автаркия и корпоративизм . Государственное предпринимательство . 
"Вертикальные профсоюзы". Социальная политика франкистов. 

Политическая и общественная эволюция франкизма в 50-60-е гг. Выход Испании 
из международной изоляции . Форсирование индустриализации . Рост 
оппозиционного движения в стране. "Либерализация режима". Формирование 
антифранкистских политических течений и группировок (христианские демократы, 
монархисты , социалисты , коммунисты и др . ) , их характерные черты и 
особенности, программные установки, социальная база. 

16.23. Политический кризис франкизма в первой половине 70-х гг. Образование 
Демократической хунты.. Смерть Франко в 1975 г. и восстановление института 
монархии. Роль короля Хуана Карлоса I в развитии демократических процессов в 
стране. 

Особенности перехода от авторитарной диктатуры к демократии. Парламентские 
выборы 1977 г. Конституция 1978 г. Правительство А. Суареса (1976-1982 гг.) 
Политические реформы во второй половине 70-х гг. "Пакт Монклоа" и его 
значение для политической стабилизации в стране. Выборы 1982 г., победа 
Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Кабинет Ф. Гонсалеса и его 
"Программа перемен". Разногласия и раскол в испанской компартии, утрата ее 
политического влияния . Технологическая перестройка испанской экономики . 
Укрепление демократических институтов . Военная реформа . Национально -
региональные проблемы (Каталония, Баскония). Социальная политика ИСРП. 
Вступление Испании в НАТО в 1981 г. и Европейский союз (1986 г.). 
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16.24 Изменение в соотношении политических сил в стране в к. 80-х - н. 90-х гг. 
Рост оппозиции справа. Усиление Народной партии (партии "цивилизованных 
правых"). Формирование кабинета М. Аснара (Народная партия). 

Подъем промышленного развития Испании во второй половине 9 0 -х гг . 
Структурная перестройка экономики . Проблема басков . Террористические 
действия националистической организации басков - ЭТА. Выборы в кортесы в 
марте 2000 г. Уход Ф. Гонсалеса с поста лидера ИСРП. Активизация внешней 
политики Испании. ООН. Проблема Гибралтара. 

Тема 17. Восточная и Юго-Восточная Европа.

17.1. Причины и предпосылки крушения социализма в регионе, своеобразие этого 
процесса в отдельных странах . Становление новых социоэкономических и 
политических систем . Типы проведения экономических преобразований . 
Особенности становления рыночной экономики в отдельных странах. Причины 
своеобразия крушения социализма в Югославии и распада федерации . 
Вооруженные конфликты между сербами, хорватами и боснийцами в 1991- 95 гг. 
и вовлечение в них международного сообщества. Косовский кризис.

17.2. Своеобразие становления новой политической культуры, политических 
партий в регионе. Движение «маятника» политико-психологических настроений от 
правого центра к левоцентризму в сер. и втор. пол. 90-х гг. Поиски путей и средств 
включения государств региона в процесс европейской интеграции. Формула 
ассоциации ряда стран с Евросоюзом . Формирование внешнеполитических 
концепций и поиск своего места в системе региональной и континентальной 
безопасности. Отношения с Россией. Концепция включения стран региона в 
систему западной безопасности. Вступление Польши, Чехии, Венгрии в НАТО. 
Современное положение ведущих стран региона.

Тема 18. Европейская идея.

18.1. Роль политических деятелей и политических элит в развитии европейской 
интеграции. ЕС как действующая модель баланса между национальными и 
общеевропейскими интересами, а также между исторической разобщенностью и 
современным единством . Институциональные структуры ЕС . Маастрихтский 
договор и «три опоры» ЕС. Дебаты о европейской Конституции. Расширение ЕС на 
восток: стратегия, этапы и первые результаты.

III. Основная литература

Учебники :

1. Новая история: Второй период / Под ред. А.Е.Юровской. М., 1976. 
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2. Новая история стран Европы и Америки: Первый период / Под ред. 
Е.Е.Юровской и И.М. Кривогуза. М., 1997. 

3. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время.
(1918-1945). Курс лекций. Изд-во МГУ, 2008 г.

Монографии, Сборники:

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь 
мир, 2004. 

2. Василенко И.А. Политическая глобалистика. М. Логос. 2000. 

3. Васильев Л.С. История Востока. Т.2. М., «Высшая школа», 2003. – С. 
139-568. 

4. Домье В.В. Тоталитарные тенденции в ХХ в. // Мир в ХХ веке. Мировые 
войны ХХ века. Книга 1. Первая мировая война. Исторический очерк. – М., 
2002. – С. 8-132, 403-471, 576-647. 

5. Мирский Г.И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? М., 2004. 
– С. 1-24. 

6. Мирский Г .И . Международный терроризм , исламизм и палестинская 
проблема. М., 2003. 

7. Примаков Е. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. М., 2003 

8. Ржешевский О.А. Вторая мировая война // Мир в ХХ веке. – М., 2001. – С. 
224-260. 

9. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. 

10.Тоталитаризм // ХХ век. Краткая историческая энциклопедия. Т. I. – С. 
72-76. 

11.Уткин А.И. Первая мировая война. // Мир в ХХ веке. – С. 181-224. 

Научные статьи:

1. Богатуров А. Истоки американского поведения.// Россия в глобальной 
политике, 2004. т.2, №6. 

2. Богатуров А. «Стратегия переламывания» и глобальная безопасность//
МЭМО.2000.№ 4 

3. Болуевский Ю. Стратегическая стабильность в эпоху глобализации.// 
Россия в глобальной политике. 2003. т.1, №4. 

4. Бордачев Т. На пути к стратегическому союзу.// Россия в глобальной 
политике. 2006. т.4, №1. 

5. Бордачев Т. Суверенитет и интеграция // Россия в глобальной политике, № 
1, 2007.
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6. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 
1998. 

7. Квасьневский А. Открытая Европа // Россия в глобальной политике. № 4, 
2003. С. 15-21. 

8. Саймс Д. Имперская дилемма Америки // Россия в глобальной политике. № 
1, 2003. С. 130-142. 

9. Пауэлл К. Стратегия партнерства // Россия в глобальной политике. № 1, 
2003. С. 114-129. 

IV. Вопросы для подготовки

1. Экономическое развитие Европы в Новое время.

2. Социальная структура европейского общества Нового времени.

3. Международные отношения в XVI и первой половине XVI I  вв. 
Тридцатилетняя война и её итоги. 

4. Английская буржуазная революция XVII в.

5. Западно-европейский абсолютизм второй трети XVI – начала XVII вв. 
Специфика становления национальной формы абсолютизма (Англия, 
Франция, Германия, Испания).  

6. Война за независимость и образование США.

7. Французская буржуазная революция XVIII в.

8. Буржуазные революции XVI – XIX вв.: общее и особенное. 

9. Экономическое и политическое развитие Франции в годы Консульства 
и Империи Наполеона Бонапарта.

10.Наполеоновские войны. Венский конгресс 1814-1815 г.

11.Франция в годы Реставрации.

12.Революция 1848-1849 г. во Франции.

13.Франция в годы Второй империи

14.Чартизм.

15.Гражданская война и Реконструкция в США.

16.Объединение Германии (XIX век).

17.Создание Итальянского королевства.

18. III Республика во Франции.   Создание, особенности социально-
экономического развития и падение. 
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19.Проблемы развития индустриального общества Европы и Америки в 
XIX – начале XX в.

20.Великобритания в 1867-1914 г.

21.Германская империя в 1871-1914 г.

22.Международные отношения в 1870-1914 г.

23.Версальско -Вашингтонская и Ялтинско -Потсдамская системы 
международных отношений: сравнительная характеристика. 

24.Фашистский режим в Италии: становление, основные направления 
внутренней политики и крах. 

25.Основные направления внутренней политики национал-социализма. 
Проблема «преодоления прошлого» в послевоенной Германии. 

26. Гражданская война в Испании.  Франкистский режим (1939 – 1975 
гг.). 

27.Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы  в годы Второй мировой войны. 

28.Фашизм как исторический феномен. 

29.Создание, эволюция и распад антигитлеровской коалиции. Начало 
«холодной войны». 

30.Период V республики во Франции.  Голлизм и его эволюция. 

31. Европейская интеграция после Второй мировой войны. 

32.Эволюция социал-демократии во второй половине XX – начале XXI 
века. 

33. Германский вопрос в конце XIX – начале XXI вв. 

34.Проблема ограничения стратегических вооружений после Второй 
мировой войны. 

35. Трансатлантические отношения в конце ХХ – начале XXI вв. 

36.Эволюция политической системы Великобритании (конец ХIХ – 
начало ХХ вв.). 

37.Стратегия социально-экономического развития Великобритании в 
новейшее время (правительства М.Тэтчер, Дж. Мэйджора, Т. Блэра). 

38.Эволюция концепций государственной социально - экономической 
политики США от  Ф. Рузвельта до Р. Рейгана (1933 – 1988 гг.). 

39.Экономическая и политическая  интеграция в Европе (90-е – 2000-е 
гг.)

Автор программы: _________________/ Доцент  к.и.н.  А. Суздальцев
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Часть 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Базовый учебник по данной дисциплине: Чанышев А. А. История политических 
учений, М., РОССПЭН, 2001.  

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Понятие истории политических учений.

История политических учений как раздел истории идей; различение понятий 
«история политических учений » и «история политической мысли » . 
Общеисторические и специфические аспекты внутридисциплинарной периодизации 
и хронологии. «Большое (глобальное) время», «эпоха» и «исторический момент» — 
общие понятия историко-культурных дисциплин. Проекция данных понятий на 
область истории политических идей . Соотношение индивидуализирующего , 
номологического и эволюционного аспектов анализа; примеры в области истории 
политической мысли: исторические «картины мира» и специфика политических 
идей на Западе и на Востоке, в античности, в средние века и в Новое время; 
корреляция понятий «политика», «политический» и представлений об обществе, 
человеке и истории ; социокультурный , идейно - теоретический ( традиция и 
внутренняя логика обоснования ) и мировоззренческий уровень анализа . 
Невозможность чисто позитивистского и чисто идеологического (ценностно-
нормативного) подходов. Концепт «идеальный тип» в качестве средства разрешения 
противоречия между сциентистским и ценностным подходами . История 
политических учений и другие дисциплины. Задачи и специфика данного курса. 
Понятие «классическая западная традиция» в области истории политических 
учений.

Обязательная литература

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.

2. Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического 
познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

3. История политический учений: XIX в. М., 1993.

4. Миголатьев А.А. Предисловие // Антология мировой политической мысли. В 5 
т. Т. 1. М., 1997.

5. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.

Дополнительная литература

1. Коллингвуд Д. Идея истории. М., 1980.

2. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.

3. Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.
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4. Рикёр П. Время и рассказ. М., 2000.

5. Смирнов И. Мегаистория. М., 2000. — Гл. «Новый историзм как момент 
истории о постмодернистских спорах».

6. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994.

7. Carr D. Time, Narrative and History. Bloomington, 1987.

8. Chartier R. Intellectual or Sociocultural History? The French 
Trajectroies // Modern European Intellectual History. Ithaca, 1982.

9. White H. Metahistory: The Historical Imagination in 19-th Century 
Europe. Baltimore, 1973.

Тема 2. Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая.

Цивилизационное значение политической мысли Древнего Востока . 
Мировоззренческие различия европейской и восточной традиций. Специфика 
восточного синкретизма. Представления о власти и властителе на Переднем и 
Среднем Востоке. Законы Хаммурапи. Заратустра. Индийский брахманизм как 
идеология. Веды и Упанишады. Ранний буддизм.

Символизация и мифологизация в древнекитайском миросозерцании . 
Политический централизм в эпоху Цинь и Хань и его влияние на становление 
имперской политической идеологии. Конфуций и конфуцианство. «Луй Юй». 
Морализм в политике. Даосизм и критика конфуцианства. Лаоцзы. Принцип 
недеяния . Легизм как политическая идеология . Искусство политического 
управления у легистов и роль законов в политическом устройстве.

Обязательная литература

1. Архашастра, или наука политики. М.—Л., 1959.

2. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. М., 1972—1973.

3. Дхаммапада. М., 1960.

4. Законы Ману. М., 1960.

5. Ильин М.И. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. 
М., 1997.

6. Новая философская энциклопедия. В 4 т. М., 2000—2001.

Дополнительная литература

1. Берзин Э.О. Конфуций, Шан Ян и другие // Атеистические чтения. Вып. 16. 
М., 1986.
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2. Бангардт -Левин Г .М . Древнеиндийская цивилизация , философия , наука , 
религия. М., 1980.

3. Буддизм: История и культура. М., 1989.

4. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М., 
1966.

5. Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддистская философия. М., 
1994.

6. Лысенко В.Г. Ранняя буддистская философия: Философия джайнизма. М., 1994.

7. Померанцева А.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979.

8. Рейснер М.А. Идеология Востока. Очерки восточной теократии. М.—Л., 1927.

9. Чанышев А.Н. Курс лекций по Древней философии. М., 1981. — Лекции V—
VII.

10.Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.

Тема 3. Феномен античного полиса и античная классика.

Социокультурные изменения, происшедшие в Элладе к VIII в. до н.э.; 
десакрализация и обобществление культа, от царской власти к магистратуре, от 
temis к nomos. Реальности полиса и нравственно-философская рефлексия: 
первые философы . Структурообразующие элементы античного полиса 
классического периода. Полис — гражданская община: земельная собственность, 
институт гражданства , народное собрание и народное ополчение , совет и 
магистратуры. Основные особенности античной общественно-политической мысли; 
ороакустическая ориентация античной культуры: устное слово как универсальная 
коммуникация и инструмент власти. «Пессимизм» античного мироощущения и 
охранительно -реконструктивная направленность политических теорий как 
выражение потребности удержания достигнутой высоты цивилизационного уровня 
(в условиях «ограниченности» цивилизационных ресурсов).

Тема 4. Софисты и Сократ.

«Век Перикла » и софистика как специфическое социальное и 
интеллектуальное явление. Поиск человеческих начал полисной жизни. Тезис 
Протагора и его истолкование: равная причастность всех мнений к истине и 
справедливости. Нравственный и политический релятивизм софистов.

Сократ как особый софист . Серьезность сократовского диалога — 
противовес софистическому релятивизму и субъективизму , подрывающему 
традиционные полисные ценности . Сократ — нравственный реформатор : 
охранительность сократовской позиции, критика им афинской демократии — и 
антиавторитарный характер защиты им единомыслия и законопослушности ; 
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принцип тождества (гражданской) добродетели и знания; гражданская позиция 
Сократа и его представление о свободе.

Тема 5. Идея справедливости у Платона

и конструирование им идеального государства.

Платон о софистическом понимании справедливости, его тезис о том, что 
демократия утратила свои корни . Критика внутренних противоречий 
софистических представлений — утверждения о том , что овладение 
несправедливостью в сочетании с притворной благопристойностью согласует наши 
действия с разумом. Государство (полис) как носитель справедливости; тезис 
«государство больше отдельного человека». Платоновский анализ полисных связей 
и определение основных характеристик полиса и сословий. Принцип подобия 
общества и человека: учение о началах души и государства, классификация форм 
правления и концепция их деградации и круговорота. Конструирование идеального 
строя, его основные характеристики. Идеальное государство как родственно-
гражданская община . Значимость противопоставления «пестроты » и 
«простоты» (порядка, ясности, законности, строгости, отсутствия нововведений). 
Итоговое определение справедливости у Платона. Идеократический характер 
платоновской конструкции, ее традиционные и нетрадиционные аспекты.

Темы 3—5.

Обязательная литература

1. Платон. Апология Сократа // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. М., 1990.

2. Платон. Государство // Платон. Соч. в 3 т. Т. 3. Ч. 1. М., 1971.

3. Аристотель. Афинская полития. М., 1937.

4. Аристотель. Политика // Аристотель. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1984.

Дополнительная литература

1. Актон Д. История свободы в античности // Полис. 1993. № 3.

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1965. — Гл. V. Разд. 11—12.

3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.

4. Доватур А.И. «Политика» Аристотеля // Аристотель. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М., 
1984.

5. Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. М.—Л., 1965.

6. Древние цивилизации. Под общ. ред. Г.М. Борнгард-Левина. М., 1989. — Гл. 
XVI—XVIII.
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7. Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. 
М., 1984.

8. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных 
людей // Полис. 1993. № 2.

9. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993.

10.Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979. — Гл. 2.

11.Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1996.

12.Словарь античности. М., 1992.

13.Трубецкой Н.С. Политические идеалы Платона и Аристотеля и их всемирно-
историческое значение // Вопросы философии и психологии. 1890. № 5.

14.Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. — Введение; Гл. 
1.

15.Фрейденберг О.М. Утопия // Вопросы философии. 1990. № 5.

16.Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981. — Гл. VI—VII.

Тема 6. Аристотель как политический мыслитель.

Учение Аристотеля о мировом порядке благоустроения и определение им 
государства и метода его изучения. Государство как универсальное и совершенное 
общение ради блага . Генезис и структура государства . Понятие автаркии : 
блаженная жизнь и принцип гражданства. Свобода и гражданство; понятие 
политического общения : рабы , варвары и эллины . Этнополитическая 
характеристика государства . Полисно - гражданская антропология : значимость 
человека только в составе гражданской общины (тезис «человек по природе своей 
— существо политическое»). Определение специфики политической власти как 
власти над свободными и равными. Аристотель о задачах политической науки. 
Критика им Платона. Классификационные сетки политических форм и сословной 
структуры античного общества; определение наибольшего возможного блага для 
возможно более широкого круга граждан путем взаимного наложения сеток 
классификаций. Характеристика «политики» и ориентация на среднее сословие. 
Античное — в рамках учения о смешанной форме правления — представление о 
разделении властей ; Аристотель о признаках административной власти . 
«Умеренный демократизм» позиции Аристотеля. Аристотелевская идея мирового 
эллинского государства и ее истолкование.

Обязательная литература
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1. Марк Аврелий. К самому себе // Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк 
Аврелий. М., 1995.

2. Марк Туллий Цицерон. О государстве; О законах // Цицерон. Диалоги. М., 1994.

3. Полибий. Всеобщая история. В 3 т. 40 кн. СПб., 1994. — Гл. 6.

4. Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк Аврелий. М., 1995.

5. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.

6. Сенека. О благодеяниях // Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк Аврелий. 
М., 1995.

Дополнительная литература

1. Зелинский Ф.Ф. Рим и его религия // Вестник Европы. 1903. № 1—2.

2. Зелинский Ф.Ф. Цицерон в истории европейской культуры // Вестник Европы. 
1896. № 2.

3. Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. М., 1986. Введение 
второе, историческое; Очерки 3—5.

4. Котляревский С.А. Марк Аврелий // Римские стоики: Сенека; Эпиктет; Марк 
Аврелий. М., 1995.

5. Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977.

6. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. — Гл. 2—5, 7—
10.

7. Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1972.

Тема 7. Римско-эллинистические политические учения.

Образование империи и утрата Римом признаков полиса с одновременным 
сохранением полисного масштаба ценностей и мышления. «Всемирная история» 
Полибия: утверждение об особой исторической миссии Рима и направленности 
исторических событий. Общие черты римской политической мысли. Римская 
политическая мысль и классические образцы; деятельно-практическая ориентация 
культуры, представление о Риме как о вечной и непреходящей ценности (Roma 
aeterna) — вне зависимости от формы правления. Концепция упадка нравов, 
судьбы государства и необходимости нравственной реформы у Полибия , 
Посидония и Саллюстия. Анализ Полибием и Цицероном различных форм 
правления; смешанная форма правления как то, что характеризует римскую 
гражданскую общину (созданную не одним человеком, но многими поколениями в 
течение многих веков) как неподражаемый образец. Цицерон о молодости римской 
цивилизации по сравнению с эллинской, его тезис «государство есть достояние 
народа»: республика как «общее дело» (и отражение в данном тезисе проимперской 
тенденции); стремление к безопасности, взаимный интерес и согласие в вопросах 
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права — фундаментальные основания гражданской общности. Римское чувство 
истории и его проекция в историографии. История как деяния выдающихся лиц и 
народов и как то, без чего невозможен полноценный человек (гражданин). 
Идеальный гражданин — носитель традиционных римских добродетелей; отечество 
как высшая ценность . Теоретическое обоснование Цицероном принципата : 
принцепс как первый гражданин , противостоящий групповым интересам , 
защищающий государство от внутренних конфликтов и разрывающий его порочное 
вращение в «круговороте перемен » . Цицероновское учение о « вечном 
законе» (высшей справедливости).

Социальная этика и политические концепции Стои. Идеал мудреца и 
понятия « апатия » и « адиафора » , представление об общемировом законе . 
Антиполисный индивидуализм и космополитизм Ранней Стои . Смягчение 
нравственного ригоризма и придание стоической этике политически-прикладного, 
римского характера в Средней Стое. Проповедь чистоты души, человеколюбия и 
равенства Поздней Стоей. Идея «общечеловеческого права» у Сенеки. Стоическое 
утверждение добродетели как «истинно благого», того, что «само по себе обладает 
абсолютным достоинством и ценностью», и социально-политический мир поздней 
античности; «экклезиастические» мотивы у поздних стоиков (чувство «усталости» 
от исторического времени), стоический аскетизм и разделение «внутреннего» и 
«внешнего» мира; учение о долге и предопределении в рамках стоической теологии 
как связующее звено между двумя мирами. Мир как «единая гражданская община 
богов и людей » , «космополис » и представление о внеинституциональной 
человечности.

Обязательная литература

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1994.

2. Библия. М., 1968.

3. Апокрифы древних христиан: Исследования; Тексты; Комментарии. М., 1989.

4. Августин Аврелий. О Граде Божием. В 4 т.: Репринт с издан. 1906—1910 гг. 
М., 1994.

Дополнительная литература

1. Аверинцев С.С. Унижение и достоинство человека // Аверинцев С.С. Поэтика 
ранневизантийской литературы. М., 1977.

2. Алексеев Н.Н. Идея «земного града» в христианском вероучении // Путь. Кн. 1 
(I-VI): Репринт с издан. 1925—1927 гг. М., 1992.

3. Алексеев Н.Н. Христианство и идея монархии // Там же.

4. Амусин И.Д. Кумранская община. М., 1983.

5. Амусин И.Д. Рукописи Мертвого моря. М., 1961.

6. Герье В.И. Блаженный Августин. М., 1910.
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7. Иллюстрированная история религии. Под ред. Д.П. Ашнтепи де ля Соссей. В 2 
т.: Репринт с изд. 1899 г. Т. 1, § 44—50. М., 1992.

8. Ильин М.И., Цымбурский В.Л. Общества: «Открытые» и «закрытые». Миф и 
его рационализация // Космополис. Альманах. 1997.

9. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. 
М., 1979.

10.Наумов Е.П. Сословные монархии средневековой Европы и политические 
концепции Данте // Дантовские чтения. М., 1979.

11.Попов И.В. Личность и учение Блаженного Августина. Т. 1. Ч. 1—2. Сергиев 
Посад. М., 1916.

12.Родников Н. Учение Блаженного Августина о взаимных отношениях между 
государством и церковью. Казань, 1897.

13.Свенцицкая И.С. Раннее христианство: Страницы истории. М., 1987.

14.Срединская Н.Б. Трактат Фомы Аквинского «О правлении государей» // 
Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI—XVII вв.). 
Л., 1990.

15.Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V в. 
Ч. 1. М., 1892.

16.Уколова В.И. Философия истории Аврелия Августина // Религии мира. 1985. 
М., 1986.

17.Чанышев А.А. «Град земной» в эсхатологической перспективе: Переосмысление 
опыта античной истории и гражданской культуры в историософии Августина // 
Вопросы философии. 1999. № 1.

18.Четвернин В.А. Политическое учение бл. Августина (метод исследования, 
основные идеи и их историческое движение) // Политико-правовые идеи и 
институты в их историческом развитии. М., 1980.

Тема 8. Некоторые социально-политические аспекты 
раннехристианского мировоззрения.

Политическая концепция Августина.

Яхве — избавитель от бедствий и военной опасности, присутствие которого 
наиболее интенсивно переживается в момент опасности; соотношение духовного 
(вероисповедального) и культового элементов в иудаизме; синтез пророческой 
миссии и политического лидерства: пророк как вождь; изменение ситуации в 
период царства и возникновение аскетических сект («рехабитство»); секта ессеев 
— предшественница раннехристианской общины . Общество и христианская 
община (церковь) в исторической ретроспективе. Царство Иисуса и земная власть. 
Теократическая тенденция христианства в рамках истолкования принципа 
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«кесарево кесарю ...»: совпадение логики христианства и цезаризма, деспот как 
помазанник божий . Личное достоинство человека в условиях классической 
античности, восточной деспотии и Римской империи. Ориентация на «внутреннее 
спасение от испорченного мира», на личную свободу «в духе» и освободительная 
миссия христианства ; христианский бог — бог ( социальной ) надежды ; 
психологическое преодоление христианством замкнутого социального и 
исторического горизонта старого мира. Христианская апология земной власти и 
революционный потенциал христианства . Христианская логика обладания и 
делания: социально-авантюрный элемент христианства; понимание жизни как 
чреды уроков и испытаний; история — процесс переделки человека.

Патристика . Философия истории Августина . Тезис о слитности и 
переплетении двух градов. История Рима как провиденциальный, избраннический 
путь к утверждению Града Божия, тезис о том, что «царства устраиваются 
божественным провидением» (величие Рима не было ни делом случая, ни делом 
судьбы). Опыт римской истории в интерпретации Августина: деградация римской 
гражданской культуры (от республики к тирании) , проблема противоречия 
требования человечности и традиционной политической доблести, Августин о 
справедливости в христианском понимании. Представление о повороте времен, 
понятия «временность» и «вечность», история как осмысленный, направленный 
процесс свершений; тезис «Бог — цель, человек — путь»; личное спасение как цель 
истории . Августин об изменении масштаба оценки социально -политических 
событий. История мира как суд над ним. Проблема (социального) зла и теодиция. 
Судьба двух градов в эсхатологической перспективе.

Синтез ветхозаветной теократической установки (подчиняться можно только 
праведной власти) и римской гражданской традиции у Августина. Различие 
«царства» (regnum) и «государства» (civitas) и положительная политическая 
теория. Трансформация догмата свободы воли в принцип политической свободы. 
Августин о необходимости власти. Государство — «отец» граждан, церковь — их 
«мать»; разведение положительного закона и естественного права.

Обязательная литература

1. Фома Аквинский. Трактат о правлении государей // Политические структуры 
эпохи феодализма в Западной Европе (VI—XVII вв.). Л., 1990.

2. Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые произведения. М., 1968.

Дополнительная литература

1. Блок М. Феодальное общество. М., 2003.

2. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975.

3. Гуревич А.Я. «На праве страна строится...» // Гуревич А.Я. Категории 
средневековой культуры. М., 1972.

4. Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М., 1990. — Гл. 2—3.
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5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.

6. Майоров Г.Г. Этика в средние века. М., 1996.

7. Малашенко И.Е. Данте и Фома Аквинский: Два подхода к решению вопроса о 
соотношении светской и духовной власти // Вестн. МГУ. Сер. 7. Философия. 
1980.

8. Малашенко И.Е. Социально-философская концепция Данте и его полемика с 
Августином // История зарубежной философии и современность. М., 1980.

9. Медведев И .П . Некоторые правовые аспекты византийской 
государственности // Политические структуры эпохи феодализма в Западной 
Европе (VII—XVII вв.). Л., 1990.

10.Наумов Е.П. Сословные монархии средневековой Европы и политические 
концепции Данте // Дантовские чтения. М., 1979.

11.Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.

12.Срединская Н.Б. Трактат Фомы Аквинского «О правлении государей» // 
Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI—XVII вв.). 
Л., 1990.

13.Средневековая Европа глазами современников и историков. В 5 ч. М., 1994.

Тема 9. Теократическая идея в политических учениях средневековья. От 
теократической идеи к проторенессансным и предреформационным теориям.

Социокультурное и интеллектуальное своеобразие средневековья и 
характерные черты политических учений средних веков . Социоморфность 
средневековых политических представлений и пестрота структурообразующих 
начал средневековой цивилизации ; слабость политической коммуникации и 
локальность феодальной власти . Понимание государства : от растворения 
публичной власти в личном наследном владении (монарх как король племени) к 
представлению о корпоративном теле, глаза которого управляет по праву своего 
статуса (обязывающего защищать общее благо). Корреляция горизонтальных 
(сословно-корпоративных) и вертикальных (феодальное господство) связей . 
Принцип равенства социально-политического статуса членов корпорации и понятие 
«свободное служение» («свободное послушание»), средневековые градации свободы 
и зависимости. Отношения вассалитета и подданичества. Принцип верности: 
служение в рамках обычая, а не договорные отношения. Город в структуре 
феодального господства. Архаизм и противоречивость средневековой политико-
правовой культуры. Представление об изначальности права. Языческое понимание 
права как закона-судьбы; община — живущие по праву люди. Трансформация этих 
представлений христианской эпохой. Законодатель — не творец законов, а 
кодификатор обычного права. Сословно-корпоративное право (право-привилегия); 
ритуализация права и отсутствие понятия правовой нормы — объективного, не 
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зависящего ни от чьих интересов установления; локальность и дискретность права, 
его нарушение и ограничение кровной местью и войной.

Принцип подобия мировой божественной иерархии и иерархии социальной: 
представление об иерархически-упорядоченной системе служб и обязанностей и 
представления о монархическом главенстве и духовном владычестве. Понятие 
«christianitas» и идея империи в средние века. Нормативно-знаковый аспект 
имперской идеи. Теология священной державы («Священной Римской империи») и 
теория универсального папства. Церковь как «наиболее общий синтез и общая 
санкция феодального строя». Акт крещения — акт социализации человека, 
наделения его правами.

Периодизация и хронология истории политических учений в средние века.

Теократическая идея в учениях средневековья. Аквинат — вершина зрелого 
средневековья: его антропология и правовое учение. Общество и политические 
отношения в понимании Аквината. Рационалистическая телеология на основе 
аристотелизма как основа томистской антропологии и «социологии». Общество 
(societas) — множество (multitudo), подчиненное естественным целям — 
область тварного , относительно самостоятельного , умопостигаемого бытия . 
Классификация форм правления у Аквината, двойственная оценка монархии. 
Мистицизм Августина и рационализм Фомы: новый уровень осознания реальных 
функций светской власти и ее самостоятельной ценности. Проблема основанного 
на опыте рационального определения политических механизмов, предотвращающих 
превращение монархии в тиранию, ее решение на основе подчинения светской 
власти авторитету власти духовной и праву множества «выдвигать для себя царя».

От теократической идеи к ренессансным и предреформационным теориям. 
Соотношение светской и духовной власти и идея народного суверенитета у 
французских юристов и У. Оккама. Учение о всемирной «светской монархии» 
Данте : разделение духовной и светской власти , идеи всеобщего мира и 
человечества. Марсилий Падуанский: государство как совершенное сообщество; 
законодательствующий народ и принцип верховенства естественного закона. Джон 
Уиклиф и Ян Гус: человек — правомерный «держатель своего»; принцип 
достоверности внутренних свидетельств веры и отрицание авторитета клира и его 
особого статуса. Н. Кузанский и Л. Валла: критика правомочности «Константинова 
дара» как основоположения теории папской власти.

Обязательная литература

1. Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1984.

2. Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. О военном 
искусстве. М., 1996.

3. Гуттен У. Вадиск или римская троица; Разбойники // Ульрих фон Гуттен. 
Диалоги; Публицистика; Письма. М., 1959.
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4. Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина // Эразм Роттердамский. 
Философские произведения. М., 1987.

5. Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении 
христианства; О светской власти... // Лютер М. Избранные произведения. 
СПб., 1994.

6. Лютер М. 95 тезисов; К христианскому дворянству... // Лютер М. 95 тезисов. 
СПб., 2002.

Дополнительная литература

1. Баткин Л.М. Макиавелли: Опыт и умозрение // Вопросы философии. 1977. № 
12.

2. Баткин Л.М. На социальном переломе: Никколо Макиавелли // Баткин Л.М. 
Возрождение: Люди и идеи. М., 1995.

3. Бродель Ф. Структуры повседневности Т. 1. М., 1986. — Гл. 5, 6, 8.

4. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 2001. — Гл. 1. 
«Государство как произведение искусства».

5. Бурлацкий Ф.М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., 1980.

6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 
произведения. М., 1990.

7. Гвардини Р. Конец нового времени. Возникновение картины мира нового 
времени // Вопросы философии. 1990. № 4.

8. Долгов К. Ренессанс и политическая философия // Новый мир. 1981. № 7—8.

9. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т. 3. Кн. IV. М.: Изд-во РГТУ, 
1999.

10.Койре А. От мира «приблизительности» к универсуму прецизионности // Койре 
А. Очерки истории философской мысли. М., 1985.

11.Люблинская А.Д. Государство эпохи Возрождения в Западной Европе // 
Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978.

12.Предисл.: Темнов Е.И. Макиавелли — политический писатель / Прилож.: 
Дживелегов А.К. Никколо Макиавелли; Дельбрюк Г. Макиавелли и его 
время // Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. О 
военном искусстве. М., 1996.

13.Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984.

14.Соловьев Э.Ю. Политико-юридические завоевания Реформации // Философия 
эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.

15.Февр Л. Капитализм и Реформация // Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
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16.Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. — Разд. I. Гл. 1. 
«Историко-религиозные предпосылки Реформации».

17.Юсим М.А. Этика Макиавелли. М., 1990.

Тема 10. Возрождение и эпоха ранних буржуазных революций: 

      Макиавелли и Лютер. Секуляризация понимания политики.

Н. Макиавелли. Политика как искусство и наука. Выделение политики как 
особой сферы деятельности и предмета специального анализа, ее секуляризация. 
Социальная жизнь как взаимодействие индивидуальных воль, постоянно меняющих 
вектор интереса; политика — умение упреждающего отслеживания значимых 
перемен; функциональное понимание политического действия. Проблема цели и 
средств в политике: тезис о том, что государь любыми средствами должен 
добиваться своих целей (приобретения и удержания власти и победы над врагами); 
добродетель и политика; макиавеллиевская антропология; значимость свободной 
воли и политическая ответственность. Фактор времени в политике и исторический 
перспективизм Макиавелли.

Лютеровский принцип «свободы по крещению» и его социально-политическое 
содержание. Кризис католической церкви на рубеже XV—XVI вв.; отчуждение 
совести верующего и правовой статус мирянина; проблема вины у У. фон 
Гуттена , Э . Роттердамского и М . Лютера . Лютеровская программа 
Реформации. Тезис о том, что все христиане — клирики и миряне — члены 
«единого Тела Христова». Принцип всесвященства и подчинение церкви в земных 
делах светской власти. Человек как самодостаточный свидетель своей греховности 
перед Богом, «совестящееся животное»; освобождение личности от безусловного 
подчинения авторитету общины. Лютер о границах светской власти. Свобода 
совести — исходная форма раннебуржуазных свобод.

Общецивилизационные особенности и характер властных отношений и 
политических идей Нового времени.

Обязательная литература

1. Английское свободомыслие: Д. Локк; Д.Толанд; А.Коллинз. М., 1981.

2. Гоббс Т. О гражданине // Гобос Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М., 
1965.

3. Локк Д. Два трактата о государственном правлении // Избр. произвед. В 2 т. Т. 
2. М., 1960.

4. Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Трактаты. М., 1998.

Дополнительная литература

1. Давыдов Ю.Н. Укрощение Левиафана, или социальные потенции обычного 
согласия // Полис. 1994. № 2. — С. 143—146.
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2. Длугач Г.Б. Подвиг здравого смысла, или рождение идеи суверенной личности. 
М., 1995.

3. Заиченко Г.А. Джон Локк. М., 1973.

4. История философии: Запад — Россия — Восток. (Книга вторая: Философия 
XV—XIX вв.). М., 1996. — С. 175—184.

5. Мееровский Б.В. Гоббс. М., 1975.

6. Решетников Ф.М. Беккариа. М., 1987.

7. Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное 
обоснование права // Философия Канта и современность. Под общ. ред. Т.И. 
Ойзермана. М., 1974. — С. 186—202.

8. Темнов Е.И. Послесловие // Спиноза Б. Трактаты. М., 1998.

9. Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.

10.Tönnies F. Th. Hobbes. Stuttg., 1925.

Тема 11. Т. Гоббс, Б. Спиноза и Дж. Локк.

Учение о политическом государстве и гражданском обществе.

Проблема основания нормативности гражданского порядка и права у Т. 
Гоббса. Хаос гражданской войны — изнанка и причина гражданского порядка. 
Понятия «естественное состояние», «естественный разум», «естественный закон», 
«общественный договор». Рационалистический метод политической философии 
Гоббса; нетрадиционное представление об обществе (гражданской общине) как об 
искусственном образовании. Проблема народного суверенитета и понимание задач 
государственной власти. Отождествление гражданского общества и государства; 
конструирование абсолютной монархии и надстраивание права над моралью. Гоббс 
об ограничении властного произвола естественным законом (принципом свободы) и 
благом подданных как высшей цели государя.

Б. Спиноза. Безопасность и свободная жизнь как цели гражданского 
состояния. Антропологические основания политико-правовой концепции Спинозы; 
анализ значимости страха, надежды и суеверия. Идея правовой свободы: человек 
как автономно правоспособное существо. Право как мощь (могущество) и 
проблема взаимного ограничения произвола властей и подданных. Концепция 
правовой организации государственной власти. Свобода как цель государства.

Локковская концепция человека и дедукция понятий власти и права: 
встраивание нравственного , социально - связующего элемента в понимание 
« естественного состояния » , модификация гоббсовских представлений о 
естественном законе и свободе. Человек как «владелец собственной личности» и 
трудовая теория собственности . Различение между властью естественной и 
властью политической; власть отцовская и гражданская; локковское понимание 



41

общественного договора; понятие гражданского (политического) сообщества и 
обоснование его необходимости; государство как «независимое сообщество». Локк 
о правовых границах власти, о функциональном разделении, объединении и 
соподчинении законодательной , исполнительной и федеративной властей . 
Локковская «институционализация» гражданской свободы и проблема источника 
нормативности права в рамках функционально-целевого анализа политических 
институтов. Переход от голого «перспективизма» в понимании политики и 
общественной жизни к понятию направленности исторического процесса ; 
конкретизация понятия гражданской свободы на этой основе.

Тема 12. Ш. Монтескье и Ч. Беккариа.

Теория разделения властей в правовом государстве.

Общая характеристика социально-политических идей Просвещения. Критика 
неограниченной авторитарной власти ( в рамках которой право — 
кодифицированная воля правителя ) как источника нравственной деградации 
человека и общества: государственная превентивная репрессия подавляет не 
преступную, а свободную волю вообще. Обоснование необходимости строгого 
права и выделение особой правовой реальности . Идеал создания системы 
политических противовесов в рамках властных отношений. Свобода и равенство 
перед законом; правовой идеал и презумпция невиновности. Народный суверенитет 
как источник нормативности права и представительная система.

Основные идеи труда Ш. Монтескьё «О духе законов». Проблема генезиса 
общества и понятие политического закона. Учение о формах правления и 
соответствующих им «принципах» (главенствующих политических мотивах) ; 
политика и мораль. Коррелирующие между собой ряды факторов политического 
устройства и их стержневой смысл — «дух законов»; политический строй и «дух 
торговли». Учение о федеративном государстве («обществе обществ»). Принцип 
разделения властей и критерии правового государства. Понятие политической 
свободы; различение политических условий (пространства) свободы и потребности 
в ней. Политическая свобода как стандарт государственного устройства и мера 
оценки прогресса общества. Евроцентризм и историцизм в концепции Монтескьё.

Тема 13. Ж.-Ж. Руссо.

Идея народного суверенитета и прямого народовластия.

Инверсия понятия «естественное состояние» у Ж.-Ж. Руссо по сравнению с 
Гоббсом, сходство и различие их позиций: источник правового порядка — 
осознание опасности для жизни в деспотическом государстве. Критика Руссо 
понятий «право», «власть», «свобода», «сила», «тирания», «отчуждение», «война», 
«народ», «договор». Руссо о двух уровнях свободы и политического сознания: 
свобода «ассоциированного субъекта» (народа) и свобода личности; человек как 
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гражданин и как подданный. Учение о неотчуждаемости всеобщей свободы и 
народного суверенитета; суверен — гарант соблюдения правопорядка; народ как 
суверен, воля народа — неотчуждаемая законодательствующая воля; отрицание 
правомерности представительной системы. Проблема самовыражения народной 
воли и соотношение средств ее выражения — постоянного референдума и 
выдающегося законодателя (элитарного выразителя воли народа): идея отделения 
народной воли от самого народа. Учение Руссо о ветвях власти и формах 
правления; значимость федеративного устройства государства.

Тема 11—13

Обязательная литература

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.

2. Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. В 2 т. 
Т. 2. М., 1960.

3. Монтескье Ш. Персидские письма. М., 1956.

4. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре… // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.

Дополнительная литература

1. Азаркин Н.М. Монтескье. М., 1988.

2. Библер В.С. О гражданском обществе и общественном договоре // Через 
тернии. М., 1990.

3. Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или рождение идеи суверенной личности. 
М., 1995.

4. Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное 
обоснование права // Философия Канта и современность. М., 1974. — С. 186
—202.

Тема 14. Немецкая классическая философия:

кантовское моральное обоснование права.

Критическая философия И . Канта и основные мировоззренческие и 
методологические установки «Метафизических начал учения о праве». Априорное 
понятие права как противоположность опытному определению данного понятия 
правоведами . Мораль и право : априорные принципы « строгого права » . 
Законопослушность — предельный горизонт правопорядка. Учение о государстве и 
разделении властей. Понятие суверена применительно к автократии (аристократии) 
и демократии . Ограничение власти суверена . Суверенитет естественной и 
гражданской личности как правовая мерка закона.

Концепция правовой справедливости ; понятие «радикальный 
законопослушник» и либеральный смысл кантовской теории строгого права. Кант о 



43

недостаточности просветительского обоснования правопорядка : эгоистический 
индивид — только утилитарный истребователь права. Кантовская концепция 
нравственной автономии человека ; автономный индивид — радикальный , 
способный к самоограничению законопослушник и правозащитник. Принципы 
строгого права как принципы государственного доверия к моральной автономии 
человека . Репрессия в рамках строгого права : исключение моральной 
квалификации преступления, устрашающего и исправляющего значения наказания; 
безличный характер принуждающей власти . Справедливость как правовое 
требование. Демократия как единственный «правовой строй в подлинном смысле 
этого слова». Правовая справедливость и социальный прогресс.

Учение о вечном мире как высшей цели политики. История как прогресс 
свободы.

Тема 15. Гегелевская концепция гражданского общества и 

сословно-корпоративной демократии.

Особенности гегелевского метода исследования социально -политической 
жизни. Понятия «разумное», «действительность», «идея»; гегелевский историзм и 
критика абстрактно-атомистического понимания общественной жизни, теории 
общественного договора. Мыслитель о либеральной направленности своего метода; 
Гегель как «консервативный либерал». Трансформация кантовского принципа 
нравственной автономии и политико -правового суверенитета личности в 
«Философии права»; учение об объективированной свободе, различение морали и 
нравственности , субъективного мотива и обязанности . Критика Гегелем 
«лицемерия»: предупреждение об опасностях тоталитарных установок мышления. 
Гегелевский социологизм: семья, гражданское общество и государство.

Гражданское общество — система функциональных зависимостей 
(«государство нужды») и нравственных обязанностей в рамках производства, 
обмена деятельностью , распределения и потребления . Разделение труда , 
дифференциация и возвышение потребностей как тенденции развития гражданского 
общества . Культура гражданского общества — универсальная среда 
обобществления частных интересов; соотношение частного и всеобщего интереса. 
Гражданское общество — результат исторического саморазвертывания 
христианского принципа нравственной свободы (Гегель и Августин). Социальная 
структура гражданского общества , формальное , юридическое равенство и 
имущественное расслоение.

Государство — органическая тотальность , поглощающая семью и 
гражданское общество. Государственное устройство: конституционная монархия, 
правительственная власть, сословное собрание и их функциональная взаимосвязь. 
Церковь и государство; критика «фанатизма» и теократической идеи. Анализ 
общественного мнения. Внешний суверенитет государства. Война как способ 
разрешения межгосударственных противоречий и международное право . 
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Противоположность между моралью и политикой — «указание» на всемирно-
исторический смысл национально-государственной жизни. История — процесс 
саморазвертывания мирового духа . Спекулятивно -моралистический аспект 
«Философии права».

Тема 14—15

Обязательная литература

1. Кант И. Матафизические начала учения о праве // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 
2. М., 1965.

2. Кант И. Конец всего сущего // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

3. Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Там же.

4. Гегель Г.—В.—Ф. Философия права. М., 1990.

Дополнительная литература

1. Гулыга А.В. Гегель. М., 1970.

2. Гулыга А.В. Кант. М., 1994.

3. Гулыга А.В. Кант сегодня // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

4. Гулыга А .В . Учение Канта о вечном мире / / Философия Канта и 
современность. М., 1974.

5. Дробницкий О.Г. Теоретические основы этики Канта // Философия Канта и 
современность. М., 1974.

6. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. М., 
1974.

7. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 
2000.

8. Пионтковский А.А. Теория права и государства Канта // Философия Канта и 
современность. М., 1974.

9. Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» и кантовское моральное 
обоснование права // Философия Канта и современность. М., 1974. — С. 202
—235.

10.Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М., 1896.

11.Философия права Гегеля и современность. М., 1977.

12.Хейде Л. Осуществление свободы: Введение в гегелевскую философию права. 
М., 1995.

Тема 16. От политической философии к политической науке: 

политическая социология второй половины XIX — начала ХХ вв.
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Позитивистская методология в понимании социально-политической жизни, О. 
Конт и Г. Спенсер. Исследование феномена политики М. Вебером: анализ 
властных отношений и описание субъектов политической деятельности. Личность, 
общество и политика в социологии Э. Дюркгейма. Политическая социология В. 
Парето: критика идеологии и концепция круговорота элит как исследование 
механизма власти. Х. Ортега-и-Гассет о либеральной демократии и судьбе 
западноевропейской цивилизации: характеристика массы и проблема насилия; 
тенденция к примитивизации как фактор политики; понятие «выбор» и элитарная 
ориентация; перспектива единой Европы.

Возникновение на основе политической философии и социологии 
политологии, «традиционная» и «новая» политическая наука.

Обязательная литература

1. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Пер. и 
коммент. Б. Капустина. М., 1998.

2. Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910.

3. Спенсер Г. Социальная статика. СПб., 1906.

4. Вебер м. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 
произведения. М., 1990.

5. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. №№  3—4.

6. Ортега-и-Гассет Х. Старая и новая политика // Полис. 1992. № 3.

Дополнительная литература

1. Арон Р. Этапы становления социологической мысли. М., 1993.

2. Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1906.

3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.

4. Владимиров А .В . Итальянская школа политической социологии / / 
Социологические исследования. 1976. № 4.

5. Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1912.

6. Гайденко П.П. Хосе Ортега-и-Гассет и его «Восстание масс» // Вопросы 
философии. 1989. № 4.

7. Гофман А.Б. Элитизм и расизм: Критика ... А. де Гобино // Расы и народы: 
Ежегодник. Т. VII, 1977.

8. Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М., 1996.

9. Зыкова А.Б. Ортега — наш современник // Полис. 1992. № 3.

10.Ионин Л.Г. Георг Зиммель — социолог. М., 1981.

11.История буржуазной социологии первой половины ХХ века. М., 1979.
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12.История буржуазной социологии XIX — начала ХХ века. М., 1979.

13.Кон И.С. Позитивизм в социологии. Л., 1964.

14.Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. М., 1977.

15.Оствальд Б. Энергетика общих законов прогресса // Новые идеи в социологии. 
Сб. 3. СПб., 1914.

16.Очерки по истории теоретической социологии XIX — начала ХХ в. Отв. ред. 
Ю.Н. Давыдов. М., 1994.

17.Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия (От М. Вебера к 
Ю. Хабермасу, от Г. Зиммеля к постмодернизму). М., 1994.

18.Тексты по истории социологии XIX—XX вв. Хрестоматия. М., 1994.

                                            Контрольные вопросы

1. Предмет и периодизация истории политических учений.

2. Основные особенности античной политической мысли.

3. Критика Сократом афинской демократии; сократовское понимание свободы и 
ответственности.

4. Идея справедливости у Платона и конструирование им идеального государства.

5. Аристотелевское учение о государстве; Аристотель о задачах политической 
науки.

6. Учение об идеальном государстве, гражданине и правителе в политической 
мысли Древнего Рима.

7. Социальная этика и политические концепции Римской Стои.

8. Основные идеи политической истории Полибия.

9. Социально-политические аспекты раннехристианского мировоззрения.

10.Политическое содержание августиновского учения о двух градах.

11.Общие особенности средневековых политических учений.

12.Теократическая идея в политических учениях высокого средневековья.

13.От теократической идеи к предреформационным и ренессансным теориям.

14.Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.

15.Учение Данте о всемирной «светской монархии».

16.«Богословско -политический трактат » Б . Спинозы . Основные политико -
правовые идеи.
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17.Локковская концепция политической свободы и гражданского общества.

18.Политические идеи французского Просвещения.

19.Руссо о законодательствующей воле народа: идея прямого народоправства.

20.Кантовская теория правового государства и строгого права.

21.Гегель о соотношении гражданского общества и государства.

22.Гегель об отношениях государства и церкви.

23.Анализ Гегелем принципов государственного устройства.

24.Позитивистские социально-политические концепции (О. Конт и Г. Спенсер).

25.Элитизм в политической социологии и философии конца XIX — начала ХХ вв.

26.Социологический анализ Вебером феномена политики.

27.Возникновение политологии: «традиционная» и «новая» политическая наука.

Автор программы _________________к.и.н., доцент Ильина Н.Б.
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Часть 3. ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Purpose and Analysis in Political Science

Var. I

The science of international politics has, then, come into being in 
response to a popular demand. It has been created to serve a purpose 
and has, in this respect, followed the pattern of other sciences. At first 
sight, this pattern may appear illogical. Our first business, it will be said, is to 
collect, classify and analyse our facts and draw our inferences; and we 
shall then be ready to investigate the purpose to which our facts and our 
deductions can be put. The processes of the human mind do not, 
however, appear to develop in this logical order. The human mind works, 
so to speak, backwards. Purpose, which should logically follow analysis, is 
required to give it both its initial impulse and its direction. "If society has a 
technical need ", wrote Engels, "it serves as a greater spur to the progress 
of science than do ten universities." The first extant  text-book  of geometry 
" lays down  an  aggregate of practical rules designed to solve concrete 
problems : 'rule for measuring a round fruitery'; 'rule for laying out a field'; 
'computation of the fodder consumed by geese and oxen' ". Reason, says 
Kant, must approach nature " not ... in the character of a pupil, who 
listens to all that his master chooses to tell him, but in that of a judge, who 
compels the witnesses to reply to those questions which he himself thinks 
fit to propose ".  "We cannot study even stars or rocks or atoms ", writes a 
modern sociologist, " without being somehow determined, in our modes 
of systematisation, in the prominence given to one or another part of our 
subject, in the form of the questions we ask and attempt to answer, by 
direct and human interests." It is the purpose of promoting health which 
creates medical science, and the purpose of building bridges which 
creates the science of engineering. Desire to cure the sicknesses of the 
body politic has given its impulse and its inspiration to political science. 
Purpose, whether we are conscious of it or not, is a condition of thought; 
and thinking for thinking's sake is as abnormal and barren as the miser's 
accumulation of money for its own sake. "The wish is father to the thought" 
is a perfectly exact description of the origin of normal human thinking.
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Var. II

If this is true of the physical sciences, it is true of political science in a far 
more intimate sense. In the physical sciences, the distinction between the 
investigation of facts and the purpose to which the facts are to be put is 
not only theoretically valid, but is constantly observed in practice. The 
laboratory worker engaged in investigating the causes of cancer may 
have been originally inspired by the purpose of eradicating the disease. 
But this purpose is in the strictest sense irrelevant to the investigation and 
separable from it. His conclusion can be nothing more than a true report 
on facts. It cannot help to make the facts other than they are; for the 
facts exist independently of what anyone thinks about them. In the 
political sciences, which are concerned with human behaviour, there are 
no such facts. The investigator is inspired by the desire to cure some ill of 
the body politic. Among the causes of the trouble, he diagnoses the fact 
that human beings normally react to certain conditions in a certain way. 
But this is not a fact comparable with the fact that human bodies react in 
a certain way to certain drugs. It is a fact which may be changed by the 
desire to change it; and this desire, already present in the mind of the 
investigator, may be extended, as the result of his investigation, to a 
sufficient number of other human beings to make it effective. The purpose 
is not, as in the physical sciences, irrelevant to the investigation and 
separable from it: it is itself one of the facts. In theory, the distinction may 
no doubt still be drawn between the role of the investigator who 
establishes the facts and the role of the practitioner who considers the 
right course of action. In practice, one role shades imperceptibly into the 
other. Purpose and analysis become part and parcel of a single process.

ЗАДАНИЕ: ИЗЛОЖИТЕ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АВТОРА И ДАЙТЕ ИХ 
ОЦЕНКУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


