
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

 

 

Кафедра истории и социальной работы (ИСР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. И. КАЗАКЕВИЧ  

 

ИСТОРИЯ   МИРОВЫХ   ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

для студентов  

ФСУ (направление № 081100.62 – государственное и 

 муниципальное управление) 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск -2011 

 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Предисловие ……………………………………………………………4  

Разделы дисциплины и виды занятий  ……………………………..5   

Тематический план практических занятий …………………….. .. 6 

Тема 1.   Введение (2 часа)  ………………………………………….. 6 

Тема2.   Концепции циклического и линейного развития 

               (2 часа)………………………………………………………... 9      

Тема 3.  Цивилизационный подход в истории (2 часа)  ………….15 

Тема 4. Природные сообщества (2 часа) …………………………   18 

Тема 5. Цивилизации Древнего Востока (2 часа)  ………… …….21 

Тема 6.  Цивилизация Древнего Китая (2 часа) ……………… ….26 

Тема 7.   Цивилизация Древней Индии (2 часа)    …………… …..30 

Тема 8.  Исламский мир (2 часа)……………… ……………………37 

Тема 9. Место исламской цивилизации в современном мире  

              (2 часа) …………………….. …………………………………42 

Тема 10. Античная цивилизация (2 часа)  ………………… …….. 46 

Тема 11. Цивилизация средневековой Европы (2 часа) ……… .. 53 

Тема 12. Западная цивилизация в ХVII-ХIХ вв. (2 часа)……….  59 

Тема 13. Кризис западной цивилизации в 10-40-е гг.  ХХ в.   

                (2 часа) ……………………………………………………… 72              

 Тема 14. Развитие западной цивилизации во второй половине   

                 ХХ века (2 часа)  ……………… ………………………….79 

Тема 15. Цивилизационные процессы в России в IХ – ХVII вв.  

                (2 часа) ……………… …………………………………….. 83 

Тема 16. Модернизации в России в ХVIII – ХХ вв. (2 часа) ……90 

Тема 17. Проблемы глобализации на рубеже ХХ – ХХI вв.  

                (2 часа)……………………………………………………..103  

Вопросы к зачету  ………………………………………………… .106 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов……109       



 3 

Примеры тестов  ……………………………………………………109 

 

 

Принято на заседании кафедры истории и социальной работы 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники      19 мая  2011 г., протокол №  5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Предисловие 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение «Истории мировых цивилизаций» предоставляет студентам 

возможность рассмотреть сложнейшие социально-политические процессы, 

переживаемые человечеством на  протяжении длительного периода его 

существования, насчитывающего несколько  тысячелетий. Цель преподавания 

дисциплины – сформировать у студентов целостное восприятие исторического 

развития человечества в рамках древних и современных цивилизаций и 

обществ.  

Основными задачами изучения «Истории мировых цивилизаций» 

являются:  

1) обеспечить гуманитарную подготовку будущей профессиональной 

деятельности бакалавра по государственному и муниципальному управлению;  

2) научить понимать закономерности и направления мирового 

исторического процесса, сформировать научное представление об основных 

этапах в истории человечества;  

3) сформировать представление об истории мировых цивилизаций, 

исторических формах цивилизаций;  

4) выявить общее и особенное в экономическом, общественно-

политическом и социальном развитии разных стран и народов;  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» входит в вариативную 

часть Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1, В. 1).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться 

на них в своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном 

развитии (ОК-3); 
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  - уметь определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции (ПК-16).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: исторические формы цивилизаций;  

             особенности цивилизационного развития;  

             закономерности и  этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;  

             основные события и процессы мировой и отечественной 

истории.            

    Уметь: применять основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;  

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: представлением об основных цивилизационных центрах 

различных регионов мира, о месте каждого из них в истории человечества, об 

исторической миссии России в рамках мирового цивилизационного процесса;  

навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
. 

З
ан
я
ти
я
. 

1. Введение. Методологические 

проблемы  

истории мировых цивилизаций 

4 6 

2. Природные сообщества 2 2 

3. Восточный тип цивилизации  4 10 

4.  Западный тип цивилизации  

 

4 10 

5. Цивилизационные процессы в 

России  

2 4 

6.  Модернизация и глобализация на  

современном этапе 

2 4 
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Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы из табл. 

5.1 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Тру-

доем-

кость 

(час.) 

1.  1.  Введение 2 

2.  1. Концепции циклического и линейного 

развития 

2 

3.  1.  Цивилизационный подход в истории 2 

4.  2.  Природные сообщества 2 

5.  3.  Цивилизации Древнего Востока 2 

6.  3. Цивилизация Древнего Китая 2 

7.  3. Цивилизация Древней Индии 2 

8.  3. Исламский мир 2 

9.  3. Место исламской цивилизации в 

современном  

мире  

2 

10. 4. Античная цивилизация 2 

11. 4. Цивилизация средневековой Европы 2 

12. 4. Западная цивилизация в XVII-XIX вв.  2 

13-

14. 

4. Западная цивилизация в ХХ в.  4 

15. 5. Цивилизационные процессы в России в 

IX- XVII вв.  

2 

16. 5. Модернизации в России в XVIII- XIX вв. 2 

17. 6. Проблемы глобализации на рубеже ХХ-

ХХI вв.  

2 

18. 6. Итоговое 2 

 

 

Тема 1. Введение (2 часа)  

1. Предмет и функции исторической науки.  

1. 1. Функции исторического познания.  

     1. 2. Принципы  исторического познания.  

2. Исторические источники.  

    2. 1. Понятие «исторический источник».  

    2. 2. Классификация исторических источников.  

    2. 3. Проблема интерпретации исторических источников.  

3. Объективность и субъективность в историческом познании.   
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Основная литература: 

История цивилизаций (конспект лекций). – М.: «Издательство 

«ПРИОР», 2000, Вопрос 1-6.  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации): 

Учебное пособие. – М.: Центр, 2001. – Тема 1.1; 1.2. // http://by-chgu.ru/  

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Сост., ред. и вступ. cт. Б. С.  Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 

1998. – 556 с. // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/  

Дополнительная литература: 

Дербов Л. А. Ведене в изучение истории: Учебное пособие // 

http://www.opentextnn.ru/history//?id=1350/  

Зеленов М. В. Сущность, формы и функции исторического знания и 

познания. Классификация источников. В помощь студентам и аспирантам // 

http://www.opentextnn.ru/history//?id=1943/  

Кемеров В. Е. Социальная обусловленность познания: динамика 

проблемы // Вопросы философии, 2008, № 10.  

Киселев Г. С. «Тайна прогресса» и возможность истории // Вопросы 

философии, 2009, № 2. 

Мининков Н. А. Объект, предмет и субъект исторического познания // 

http://www.opentextnn.ru/history//?id=1350/  

Пивоваров Ю. С. Историософия или антропология? / В кН.: 

Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций. – М.: «Издательский Дом 

«Новый век». Институт макроэкономики, 2002.  

Савельева И. М., Полетаев А. В. Историческая наука и ожидания 

общества // Общественные науки и современность, 2009, № 5.  

Савельева И. М., Полетаев А. В. История в пространстве социальных 

наук // Новая и новейшая история, 2007, № 6.  

Смирнов В. П. О достоверности исторического знания // Новая и 

новейшая история, 2010, № 3.  

http://by-chgu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
http://www.opentextnn.ru/history/?id=1350/
http://www.opentextnn.ru/history/?id=1943/
http://www.opentextnn.ru/history/?id=1350/
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Функции исторического познания // 

http.://maxbooks.ru/worhi/histos01.htm  

Хвостова К. В. О некоторых проблемах исторического знания // Новая и 

новейшая история, 2010, № 5.  

Термины и понятия:  

Историзм – принцип научного познания, изучающий всякое 

общественное явление в его конкретно – исторической обусловленности и 

развитии.  

Историография – 1) история исторической науки в целом: накопление 

исторических знаний, истолкование исторических явлений, смена 

методологических накоплений; 2) история исследования какой-либо проблемы, 

какого-либо периода а также совокупность исторических работ, обладающих 

внутренним единством в социальном или национальном отношении например: 

историография внешней политики России в первой половине XIX в. или 

английская историография.  

Исторический источник – все, созданное в процессе человеческой 

деятельности, несущее в себе сведения о прошлом.  

История – известный русский историк В. О. Ключевский считал, что 

слово «история» употребляется в двояком смысле: 1) как движение во времени, 

процесс, и 2) как познание процесса. Поэтому все, что совершается во времени, 

имеет свою историю. Содержанием истории как науки, специальной отрасли 

научного знания, служит исторический процесс, т.е. ход, условия и успехи 

развития человеческого общества. Говоря об истории, имеют в виду: 1) рассказ 

о прошлом, 2) последовательное развитие действительности, 3) науку, 

изучающую прошлое. История - это не просто повествование о случившемся, а 

наука, основой которой являются собирание, систематизация, обобщение 

фактов, рассмотрение их в тесной взаимосвязи и совокупности, исследование 

закономерностей общественного развития. Состоит из всемирной (всеобщей) 

истории и истории отдельных стран и народов. Подразделяется на историю 

древнего мира, средних веков, новую и новейшую историю. В России история 
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как наука сложилась в XVIII в.  

Объективность – попытка реально и нейтрально отразить ход 

исторических событий. Предпосылкой объективности является способность 

непредвзято, без личной выгоды и во имя высшего порядка вникать в суть дела, 

в сущность явлений.   

Субъективность – отсутствие объективности; отношение к чему-либо, 

определяемое личными пристрастиями субъекта.  

Тенденциозность – предвзятость, пристрастность, рассмотрение тех 

или иных исторических событий с точки зрения определенной идеи.  

Фальсификация – преднамеренное искажение каких-либо данных, 

заведомо неверное истолкование исторических фактов, подделка.  

 

Тема 2. Концепции циклического и линейного развития  

(2 часа) 

1. Ветхозаветная версия циклического понимания истории.  

2. Концепции линейного развития.  

    2. 1. Христианская (новозаветная) концепция истории человечества.  

    2. 2. Влияние идей Возрождения и Просвещения на формирование 

светской концепции прогрессивного развития человечества.  

    2. 3. Теория общественно-экономических формаций К. Маркса.  

    2. 4. Концепции линейного (прогрессивного) развития в ХХ в. (теория 

стадий экономического роста У. Ростоу, теория постиндустриального общества 

Д. Бэлла, теория «третьей волны» Э. Тоффлера).  

Основная литература:  

История цивилизаций (конспект лекций). Вопрос 7, 8.  

Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее. В двух томах. Том I . Теория и история цивилизаций.- М.: Институт 

экономических стратегий, 2006, гл. 2 // 

http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/  

http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/
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Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации): 

Учебное пособие. – Тема 1.3. // http://by-chgu.ru/  

 

Дополнительная литература: 

Барлыбаев Х. А. Актуальные задачи философского анализа содержания 

современной эпохи // Философия и общество, 2011, № 2.  

Бласкес Мартинес Х.-М., Кабреро Пикеро Х. (Мадрид). Историчность 

книг Ветхого Завета в свете современной археологии // Вестник древней 

истории, 2008, № 2.  

Бузгалин А. Марксизм: к критическому возрождению // Свободная 

мысль –  ХХI, 2008, № 3.  

Гринин Л. Е. Методологические основания периодизации истории // 

Философские науки, 2006, № 8, 9.  

Коряковцев А. Л. Фейербах, К. Маркс и современность // Свободная 

мысль –  ХХI, 2008, № 3.  

Лабутин К., Кондрашов П. Основания философии К. Маркса // 

Свободная мысль –  ХХI, 2007, № 6.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций: Курс лекций. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2000, Вводные лекции, лекция 2.  

Мосионжник Л. «Манифесту» - 160 лет // Свободная мысль –  ХХI, 

2008, № 3.  

Мосионжник Л. Постиндустриальный мир: марксистское прочтение // 

Свободная мысль –  ХХI, 2008, № 8.  

Негри Т. Маркс и Манифест коммунистов 1848-2008 //  Свободная 

мысль –  ХХI, 2008, № 5.  

Пантин И. К. Марксизм: историческое самопознание // Вопросы 

философии, 2009, № 7.  

Яковец  Ю. В. История цивилизаций: Учеб. Пособие для студентов 

вузов гуманит. Профиля, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 1997, гл. 1 // http://www.lib.ua-ru.net/content/1460.html  

http://by-chgu.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/content/1460.html
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Термины и понятия:  

Базис - в марксизме - одна из двух составных частей общественно-

экономической формации; совокупность производственных отношений, 

составляющих экономический строй общества на данной ступени его развития, 

которым соответствует функционально с ним связанная институционально-

идеологическая надстройка.  

Индустриальное общество - тип экономически развитого общества, в 

котором преобладающей отраслью национальной экономики является 

промышленность. Индустриальное общество характеризуется:  

- развитием разделения труда,  

- массовым производством товаров,  

- использованием машин и механизмов,   

- автоматизацией производства,  

- развитием средств массовой коммуникации, сферы услуг,  

- высокой мобильностью и урбанизацией,  

- возрастанием роли государства в регулировании социально-

экономической сферы.  

Информационное общество - концепция постиндустриального 

общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства являются информация и знания. Отличительными 

чертами информационного общества являются:  

       - увеличение роли информации и знаний в жизни общества;  

       - возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в 

валовом внутреннем продукте;  

       - создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
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(а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к 

мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах.  

Капиталистическое общество - в марксизме - общественно-

экономическая формация, основанная на частной собственности на средства 

производства и эксплуатации наемного труда капиталом. Капитализм 

характеризуется господством товарно-денежных отношений, наличием 

развитого общественного разделения труда, ростом обобществления 

производства и превращением рабочей силы в товар.  

Коммунизм (от лат. Communis – общий) - в марксизме - идеальное 

общество, характеризующееся общественной собственностью на средства 

производства, соответствующей высокоразвитым производительным силам и 

обеспечивающей:  

           - всестороннее развитие личности;  

           - ликвидацию классов;  

           - общественное самоуправление;  

           - реализацию принципа: от каждого по способностям - каждому по 

потребностям.  

Надстройка - в марксизме - одна из двух составных частей 

общественно-экономической формации; совокупность общественных 

отношений, форм общественного сознания и учреждений, которые 

порождаются базисом и содействуют его укреплению.  

Первобытнообщинное общество - первичная архаическая формация, 

характеризующаяся:  

          - общей собственностью на средства производства;  

          - коллективным трудом и потреблением;  

          - низким уровнем развития производительных сил.  
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Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в 

результате научно-технической революции сфера услуг имеет приоритетное 

развитие и превалирует над объемом промышленного производства и 

производства сельскохозяйственной продукции. Производственным ресурсом 

становятся информация и знания. Научные разработки становятся главной 

движущей силой экономики. Наиболее ценными качествами являются уровень 

образования, профессионализм, обучаемость работника. Постиндустриальными 

странами называют, как правило, те, в которых на сферу услуг приходится 

значительно более половины ВВП. Под этот критерий попадают, в частности, 

США,  страны Евросоюза, Австралия, Япония, Канада, Россия. Относительное 

преобладание доли услуг над материальным производством не обязательно 

означает снижение объёмов производства. Просто эти объёмы в 

постиндустриальном обществе увеличиваются медленнее, чем увеличиваются 

объёмы оказываемых услуг. В социальной структуре постиндустриального 

общества возрастает численность людей, занятых в сфере услуг и формируются 

новые элиты.  

Прогресс (лат.  progressus -  движение вперед) изменения к лучшему; 

направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, 

от менее совершенного к более совершенному.  

Производительные силы и производственные отношения -  

центральные понятия марксистской социологии и философии истории, в 

которых фиксируются две стороны способа производства материальной жизни. 

Производительные силы - это рабочая сила (обладающая знаниями и умениями) 

и средства производства (технология и орудия труда), которые обнаруживают 

себя во взаимном развитии человека и природы. Производственные отношения 

- это организационные формы, прежде всего отношения собственности на 

средства производства.  

Рабовладельческое общество - формация, характеризующаяся частной 

собственностью на средства производства и непосредственных производителей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В рабовладельческом общества основными классами являются рабы и 

рабовладельцы.  

Традиционное общество (аграрное общество) - общество, которое 

регулируется традицией. Сохранение традиций является в нём более высокой 

ценностью, чем развитие. Данная организация общества стремится сохранить в 

неизменном виде социокультурные устои жизни. Для традиционного общества, 

как правило, характерны:  

- преобладание аграрного уклада,  

-  преобладание натурального хозяйства,  

- слабая развитость рыночных отношений;  

- устойчивость социальных структур;  

- сословная организация;   

- доминирование духа патриархальной общинности, предполагающей 

слабую развитость личностного начала;   

- высокий статус ценностей и норм корпоративной морали и, 

соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной 

самостоятельности. - сословная организация;         

- низкая мобильность.  

Феодализм (от лат. Feodum – владение) - общественно-экономическая 

формация, пришедшая на смену рабовладению, основанная на собственности 

феодала на землю и на эксплуатации крестьян, находящихся от него в личной 

зависимости. Феодализм характеризуется:  

           - наличием натурального хозяйства;  

          - наделением непосредственных производителей (крестьян) землей и 

другими средствами производства;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


 15 

          - личной зависимостью крестьян в виде прикрепления к земле;  

          - низким уровнем техники.  

Формационный подход к изучению истории (марксизм) – объясняет 

историю как процесс смены общественно-экономических формаций, 

различающихся между собой по способу производства и соответствующей ему 

социально-классовой структуре. История человечества определяется как 

движение от бесклассового общества – первобытнообщинного строя – через 

классовые – рабовладельческое, феодальное, капиталистическое – к новому – 

бесклассовому обществу - коммунизму. Утверждается, что смена общественно-

экономических формаций осуществляется преимущественно путем революций 

и составляет объективный закон исторического развития. Теория формаций 

была сформулирована К. Марксом во второй половине XIX в. как обобщение 

исторического пути Европы.  

Формация (от лат. Formatio – вид) - стадия в развитии общества, а 

также структура общества, присущая этой стадии и определяемая способом 

производства. Формационный подход к изучению истории (марксизм) – 

объясняет историю как процесс смены общественно-экономических формаций, 

различающихся между собой по способу производства и соответствующей ему 

социально-классовой структуре. История человечества определяется как 

движение от бесклассового общества – первобытнообщинного строя – через 

классовые – рабовладельческое, феодальное, капиталистическое – к новому – 

бесклассовому обществу - коммунизму. Утверждается, что смена общественно-

экономических формаций осуществляется преимущественно путем революций и 

составляет объективный закон исторического развития. Теория формаций была 

сформулирована К. Марксом во второй половине XIX в. как обобщение 

исторического пути Европы.  

Тема 3. Цивилизационный подход в истории (2 часа)  

1. Появление термина «цивилизации» и различные подходы к его 

содержанию.  

2. Цивилизация как стадия развития общества.  
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    2. 1. Идея цивилизации во второй половине XVIII  – конце ХIХ вв. 

(Взгляды А. Фергюсона, Л. Моргана, Ф. Энгельса).  

    2. 2. Идея «цивилизации» в ХХ в. Школа «Анналов» (Взгляды М. 

Блока, Л. Февра, Ф. Броделя).  

3. Локальные цивилизации и плюрально-циклический взгляд на 

историю.  

    3. 1. Концепция Н. Я. Данилевского о культурно-исторических типах.  

    3. 2. Идеи О. Шпенглера и его труд «Закат Европы».  

    3. 3. Цивилизационная концепция А. Тойнби («вызов – ответ»).  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций). Учебное пособие. 

2-е доп. и перераб. изд. / Научный редактор доктор философских наук, 

профессор Г. В. Драч. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002, гл. 1, раздел 

«Культура и цивилизация».  

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для 

студентов вузов. Введение, гл. 1.  

Дополнительная литература:  

Горюнов А. В. Существуют ли в действительности локальные 

цивилизации // Философия и общество, 2011, № 1.  

История цивилизаций (конспект лекций). Вопрос 9-13, 15.  

Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее. В двух томах. Том I . Теория и история цивилизаций, гл. 1: 

http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/ 

Могильницкий Б. Г. История исторической мысли ХХ века: Курс 

лекций. Вып. 1: Кризис историзма. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Лекция 

III, IХ, ХI.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Вводные лекции, Лекция 1.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. 

Учебное пособие. Тема 1. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
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Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации): 

Учебное пособие. – Тема 1.3. // http://by-chgu.ru/  

Рашковский Е. Цивилизационная теория: познание истории – познание 

современности // Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 8, 

9.  

Семенникова Л. И. Цивилизации в истории человечества: Учебное 

пособие. Брянск: «Курсив», 1998, раздел 1-4.  

Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А. П.; 

Вступ. ст. Уколовой В. И.; Закл. ст. Рашковского Е. Б. – М.: Прогресс, 1991, 

часть первая.   

Хакимов Г. А. «Время большой длительности» Фернана Броделя как 

методологический принцип социально-гуманитарного познания // Вопросы 

философии, 2009, № 8.  

Хорос В. Цивилизации сегодня // Мировая экономика и международные 

отношения, 2008, №  9.  

Термины и понятия:  

Цивилизация (лат. civilis – гражданский, государственный) – 1) 

уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры; 

2) современная мировая культура.  

Цивилизационный подход к изучению истории – рассматривает 

историю как многолинейный, многовариантный процесс развития отдельных 

цивилизаций, при этом  история каждой уникальна. Если формационная теория 

выдвигает на первое место материальное производство, то сторонники 

цивилизационного подхода во главу угла ставят культуру во всем 

многообразии ее форм и отношений (религия, искусство, нравственность, 

право, политика и проч.). Принимая во внимание сложное переплетение 

технического, экономического, политического, религиозного и других 

социокультурных факторов в реальной деятельности людей, провозглашается 

право каждого народа на собственный социально-исторический эксперимент, 

на реализацию своей культурной программы. Значительный вклад в развитие 

http://by-chgu.ru/
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цивилизационного подхода внесли Н. Я Данилевский, О. Шпенглер, М. Вебер, 

А. Тойнби.  

Тема 4. Природные сообщества (2 часа)  

1. Цивилизация как основная типологическая единица развития 

(теория Л. И. Семенниковой).   

2. Непрогрессивный тип существования природных сообществ.  

       2. 1. Хозяйственная деятельность в природных сообществах.  

       2. 2. Особенности в организации общества.  

       2. 3. Духовные системы, особенности менталитета природных 

сообществ.  

3. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в Российской Федерации.  

      3. 1. Места традиционного проживания малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в Российской Федерации.  

      3. 2. Традиционная хозяйственная деятельность малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Российской Федерации.  

      3. 3. Современное состояние малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в Российской Федерации.  

Основная литература:  

Доклад Спецдокладчика ООН по правам коренных народов в РФ /  

http://raipon.info/cjmponent/article/  

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. № 132-р)  // 

ethnoconsulting.ru/cntnt/pressc...  

Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 N 536-р (ред. от 

18.05.2010) «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // 

minnac.ru/minnac/info/13884.htm...  

http://raipon.info/cjmponent/article/
http://www.ethnoconsulting.ru/cntnt/presscentr/koncepciya.html
http://www.minnac.ru/minnac/info/13884.html
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Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р «Об 

утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» //  

base.garant.ru/195535/  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 5, 6.  

 Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ (ред. от 02.02.2006) "Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" // 

consultant.ru/document/cons_doc...  

Дополнительная литература: 

Американские индейцы: мифы и реальность. 

http://www.epochtimes.ru/content/view/14533/8/  

Артемов О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной 

общине по австралийским этнографическим данным. М., 1987.  

Женская доля Африки. http://www.myjane.ru/articles/text/  

Мэнкиллер В. Коренные народы в ХХI веке // 

http://raipon.info/cjmponent/article/   

 Народы Западной Сибири:  Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. 

Нганасаны. Кеты / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; Ин-т археологии и 

этнографии СО РАН. – М.: Наука, 2005.   

Термины и понятия:   

Миф – (др.-греч. – сказание, предание, слово) – повествование о богах, 

духах, обожествленных героях и первопредках, возникшее в первобытном 

обществе. В мифах переплетены ранние элементы религии, философии, науки и 

http://base.garant.ru/195535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58305/
http://www.epochtimes.ru/content/view/14533/8/
http://www.myjane.ru/articles/text/
http://raipon.info/cjmponent/article/
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искусства, причем мифам разных народов присущи сходные и повторяющиеся 

темы и мотивы: о происхождении мира, человека, солнца, луны, звезд и др. 

Общая черта мифов – наивное очеловечивание природы.  

Мифология – совокупность мифов разных эпох и народов.  

Племя – этническая и социальная общность людей, связанных 

родовыми отношениями, территорией, культурой, языком и самоназванием.  

Табу – (полинез.) – у первобытных племен запреты, нарушение которых 

карается духами: нельзя произносить определенные слова, прикасаться к 

определенным предметам, есть определенную пищу. В отсутствии 

законодательства табу регламентировали важнейшие стороны жизни человека, 

в частности, запрещали кровосмесительные браки. Табу стали основой многих 

позднейших социальных и религиозных традиций. На страже табу стояли 

шаманы, которые определяли порядок очищения при нарушении табу.   

Язычество – общее название первобытных религий, основанных на 

поклонении многим богам, в отличие от христианства, мусульманства, 

буддизма, иудейства, идолопоклонство.  

Хронология:  

75 тыс. лет до н. э. – украшение -  бусы из раковины улиток – Африка.  

30 тыс. лет до н. э. – лук и стрелы - Африка.  

20 тыс. лет до н. э. – изобретена игла.  

15 тыс. лет до н. э. – бумеранг - Австралия.  

10 тыс. лет до н. э. – рыболовная сеть - Средиземноморье.   

7500 лет до н. э. – лодка - Восточное Средиземноморье.  

3000 г. до н. э. – сани, коньки, лыжи, рыболовный крючок -  

Скандинавия.   
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Тема 5. Цивилизации Древнего Востока (2 часа) 

1. Тип циклического развития – восточный тип цивилизации.  

       1. 1. Географический и исторический ареал понятия Древний 

Восток (Классический Восток).  

       1. 2. Природные условия и материальное производство.  

       1. 3. Роль государства на Древнем Востоке.  

       1. 4. Социальная структура древневосточных обществ. Роль 

общины.  

       1. 5. Духовные системы, особенности менталитета народов 

Древнего Востока.  

2. Цивилизации Древней Месопотамии (Шумер, Ассирия, Вавилон) 

и Древнего Египта.   

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 3. Раздел 

«Египет».  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – СПб: Питер, 2011. -  

Раздел 1, параграфы 1-3, 7.  

Дополнительная литература: 

Демидчик А. Е. К вопросу о территориальном государстве Древнего 

Египта // Вестник древней истории, 2010, № 1. -vdi.igh.ru/index.files/2010_1.html   

Дьяконов И., Неронова В., Свенцицкая И. История Древнего мира. Том 

1, лекции 1-6, 9-14; том 2, лекции 1-3, 6-7 // 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/History/dyak/index.php  

Емельянов В. В. Префилософия Древнего Востока как источник нового 

философского дискурса // Вопросы философии, 2009, № 9.  

История государства и права зарубежных стран / Под общей редакцией: 

докт. юр. наук, проф. О. А. Жидкова, докт. юр. наук, проф. Н. А. 

Крашенниковой.– М.: Издательство НОРМА – ИНФРА, 1998 / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 1, гл. 1, 2, 3, 25.  

Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, 

http://vdi.igh.ru/index.files/2010_1.html
http://www.gumer.info|bibliotek_buks/History/dyak/index.php
http://www.gumer.info|bibliotek_buks/Pravo/istrp/index.php%20-Ч.%201
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будущее. В двух томах. Том I. Гл. 11.1; 11.2; 11.3.3. 

http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Лекция 1, 2.  

Николаев А. Н. Списки жертвоприношений на древнеегипетских 

заупокойных стелах I – IV династий // Вестник древней истории, 2009, № 2.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема 

2, 3. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

2. // http://by-chgu.ru/  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 7.  

Яковец Ю. В. История циивлизаций: Учеб. Пособие для студентов вузов 

гуманитарного профиля, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 1997, гл. 2.   

Термины и понятия:  

Государство – это особая организация власти и управления, 

располагающая специальным аппаратом принуждения и способная придавать 

своим распоряжениям обязательную силу для населения всей страны.  

Деспотия – (др.-греч. неограниченная власть) форма самодержавной 

неограниченной власти, отличающаяся произволом власть имущих и 

бесправием подданных.  

Жрецы – посредники между богами и людьми. При культе предков не 

было надобности в содействии жрецам: каждый глава семьи (или 

родоначальник) являлся жрецом этого культа, возносил молитвы, совершал 

жертвоприношения своим домашним (или родовым) богам. Возникновение 

особого класса жрецов было вызвано появлением общественных 

жертвоприношений, но в особенности необходимостью специальной 

подготовки к отправлению культа, для которого по мере его развития 

складывались известные правила.  

http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
http://by-chgu.ru/
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Коллективизм – (лат. collective - собирательный) - принцип 

общественной жизни и деятельности людей, противоположный 

индивидуализму. Общность, коллективность владения, пользования, труда.  

Принцип общественной солидарности, товарищества.  

Традиционное общество (аграрное общество) - общество, которое 

регулируется традицией. Сохранение традиций является в нём более высокой 

ценностью, чем развитие. Данная организация общества стремится сохранить в 

неизменном виде социокультурные устои жизни. Для традиционного общества, 

как правило, характерны:  

- преобладание аграрного уклада,  

-  преобладание натурального хозяйства,  

- слабая развитость рыночных отношений;  

- устойчивость социальных структур;  

- сословная организация;   

- доминирование духа патриархальной общинности, предполагающей 

слабую развитость личностного начала;   

- высокий статус ценностей и норм корпоративной морали и, 

соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной 

самостоятельности;  

- сословная организация;         

- низкая мобильность.  

Хронология:  

8-9 тыс. лет назад – мотыжное земледелие – Палестина.  

6 000 г. до н. э. – мыло – Шумер.   

Периодизация истории Египта –  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3000 г. до н. э. - объединение Египта фараоном Минесом, с которого 

начинается Раннее царство.   

2700 г. до н. э. - начало Древнего царства.   

2000 г. до н. э.  - 1786 г. до н. э. - Среднее царство.  

1786 – 1085 гг. до н. э. – Новое царство.  

1085 – 332 гг. до н. э. – Позднее царство.  

332 г. до н. э. - завоевание Египта Александром Македонским. Основана 

Александрия.  

305 г. до н. э. - 30 г. до н. э. - греческая династия Птолемеев в Египте.  

30 до н. э. - 395 г.   Египет в составе Древнего Рима. I век - 

распространение христианства.  

395 - 645 гг. - Египет в составе Византии.  

645 - 1171 гг. - Египет в составе Арабского халифата. Распространение 

ислама. Арабизация Египта. 972 г. - основан Каир.  

1171 г. - Начало правления Айюбидов.  

1250 г.  - революция мамлюков. С 1250 по 1517 гг. Египет управлялся 

потомками гвардейцев последних султанов династии Айюбидов – мамлюками. 

За этот период сменилось 47 султанов.  

1517 - 1914 гг. - Египет в составе Османской империи. Им правят 

наместники - паши. 1858 - 1869 гг. - завершение строительства современного 

Суэцкого канала под руководством француза Фердинанда де Лессепса.  

1914 - 1922 гг. - Египет - протекторат Великобритании.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3000_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2700_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/332_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/305_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/395
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/395
http://ru.wikipedia.org/wiki/645
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/645
http://ru.wikipedia.org/wiki/1171
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1171
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1250
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1517
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1858
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82


 25 

1922 г. - независимость Королевства Египет во главе с королем 

Ахмедом Фуадом I.   

1952 г. - группа военных свергает короля Фарука I. С 1953 г.  по 

настоящее время - Египет провозглашен республикой.  

5500 г. до н. э. – стекло - Древний Египет.  

5 000 г. до н. э. – речные лодки и весла, парус - Древний Египет.  

5000 – 3000 лет до н. э. – драгоценности - Древний Египет. 

4 000 г.  до н. э. – цемент, папирус, чернила - Древний Египет.  

4000 г. до н. э. – гончарный круг – Вавилон.  

3500 г. до н. э. – колесо – Месопотамия.  

3500 г. до н. э. – плуг - Древний Египет и Вавилон.  

3300 г. до н. э. – клинопись – Шумер.  

3200 г. до н. э. – III в.  н.э.  – иероглифическое письмо, чернила - 

Древний Египет.  

3000 г. до н. э. – гончарный круг - Древний Египет.  

2600 г. до н. э. – колесница – Месопотамия.  

2560 г. до н. э. – Пирамида Хеопса в Древнем Египте, крупнейшая из 

египетских пирамид, единственное из Семи чудес света, сохранившееся до 

наших дней. Предполагается, что строительство ее продолжалось двадцать 

лет. Высота (в настоящее время): около 138,75 м; длина боковой грани 

(изначально): 230,33 м; длина боковой грани (сейчас): около 225 м; длина 

сторон основания пирамиды: - 230 м; периметр: 922 м; средняя масса 

каменных блоков: 2,5 т; самый тяжелый каменный блок: 15 т; количество 

блоков: около 2,5 млн.; общий вес пирамиды: около 6,25 млн. тонн; 

основание пирамиды покоится на природном скальном возвышении высотой 

в центре около 9 м. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A4%D1%83%D0%B0%D0%B4_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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2 тысячелетие до н. э. – водяные часы - Древний Египет. 

1800 г. до н. э. – буквенно-звуковой алфавит из 22 согласных букв  – 

Финикия.  

570 г. до н. э. – Висячие сады Семирамиды - одно из Семи чудес света, 

были созданы для жены вавилонского царя Навуходоносора II.  В 

архитектурном плане Висячие сады представляли собой пирамиду, состоявшую 

из четырёх ярусов-платформ. Их поддерживали колонны высотой до 25 метров. 

Нижний ярус имел форму неправильного четырёхугольника, наибольшая 

сторона которого составляла 42 м, наименьшая — 34 м. Пирамида напоминала 

вечно цветущий зелёный холм. В полости колонн помещались трубы. День и 

ночь сотни рабов вращали подъемное колесо с кожаными ведрами, подавая 

воду в сады. Великолепные сады с редкими деревьями, ароматными цветами и 

прохладой в знойной Вавилонии были поистине чудом света. Висячие сады 

просуществовали около двух столетий. Сначала перестали ухаживать за садом, 

затем мощные наводнения разрушили фундамент колонн, и все сооружение 

рухнуло. 

Тема 6. Цивилизация Древнего Китая (2 часа) 

1. Развитие китайского государства в древности.  

1. 1. Периодизация истории Древнего Китая.  

    1. 2. Место конфуцианства и даосизма в китайском обществе.  

    1. 3. Социальные отношения в Древнем Китае, их характерные черты.  

2. Китайская цивилизация в эпоху средневековья.  

3. Китай под властью Маньчжурии.  

4. Китай в ХХ – начале ХХI вв.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 1. Раздел 

«Китай».  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 1, параграф 

5; Раздел 2, параграфы 12, 22; Раздел 4,  параграф 25. 

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. Гл. ХII.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Дополнительная литература:  

Бажанов Е. П., Развин П. А. Изучение китайской цивилизации (к выходу 

избранных трудов академика В. С. Мясникова) // Новая и новейшая история, 

2008, № 2.  

Бергер Я. Китайская модель развития // Мировая экономика и 

международные отношения, 2009, № 9.   

Ван ШиЦай (КНР). Экономическая глобализация и развитие Китая / В 

кн.: Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций.  

Всемирная история: В 24 т. , т. 5. Становление государств в Азии / А. Н. 

Бадак, Е. И. Войнич, Н. М. Волчек и др. – Мн.: Современный литератор, 1999, 

ч. I, гл. 1-3; т. 8. Крестоносцы и монголы, ч. I, гл. 1; т. 12. Начало колониальных 

империй, гл. 5; т. 14. Период английского завоевания Индии, гл. 5; т. 17. 

Национально-освободительные войны ХIХ  в., ч. II, гл. 3, 5; т. 23. Вторая 

мировая война, ч. I, гл. 6.  

 Гельбрас В. Тридцатилетие эпохи «реформ и открытости» в Китае // 

Мировая экономика и международные отношения, 2009, № 6.  

Дьяконов И., Неронова В., Свенцицкая И. История Древнего мира. Том 

1, лекции 20; том 2, лекции 27-28 // 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/History/dyak/index.php  

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 1, гл. 5, 31; Ч. 2, 

гл. 6, 15, 23.  

Китай: универсальная модель модернизации? // Мировая экономика и 

международные отношения, 2009, № 7, 8.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Тема 1, Лекция 1.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема 

5. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Храмчихин А. КНР: геополитическая цена экономического прогресса // 

Свободная мысль - ХХI, 2007, № 12.  

Храмчихин А. Вызов «Поднебесной» // Свободная мысль - ХХI, 2007, № 

http://www.gumer.info|bibliotek_buks/History/dyak/index.php
http://www.gumer.info|bibliotek_buks/Pravo/istrp/index.php%20-Ч.%201
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
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9.  

Термины и понятия:  

Даосизм - учение о дао, или пути (вещей), возникшее в Китае в 6-5 вв. 

до н.э. Основатель даосизма – древнекитайский философ Лао-цзы. Его 

основные идеи изложены в книге «Дао-дэ-цзин». Основой природы и общества 

в даосизме является великое Дао – всеобщий закон Природы. Все вещи 

рождаются и изменяются благодаря собственному пути – дао. В мире нет 

неизменных вещей, в процессе изменения они переходят в свою 

противоположность. Социальный идеал даосизма – природная простота и 

естественность, уход от всяческой суетности, страстей и желаний, которые 

отрицательно влияют на человека и общество. Сущность этого учения – в 

необходимости движения простоты и чистоты помыслов, смирения и 

сострадания путем не-деяния, т.е. невмешательства, ненасилия над природой 

вещей.  

Конфуцианство - Хотя конфуцианство часто называют религией, в нём 

нет института церкви, и для него не важны вопросы теологии. Конфуцианская 

этика не религиозна. Идеалом конфуцианства является создание гармоничного 

общества по древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою 

функцию. Гармоническое общество построено на идее преданности, 

лояльности в отношении между начальником и подчинённым, направленной на 

сохранение гармонии и самого этого общества. Конфуций сформулировал 

золотое правило этики: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». 

Конфу ций - (кит. Кун-Цзы ок. 551 до н. э. - 479 до н. э.)  древний 

мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь 

Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как 

конфуцианство. Настоящее имя - Кун Цю,  но в литературе часто именуется 

Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или просто Цзы -  «Учитель». И это не случайно: 

уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый 

профессиональный педагог Поднебесной.  

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/u/uchenie.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/551_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/479_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Мандарин - европейцы называли китайских чиновников мандаринами. 

Слово «мандарин» происходит от португальского mandar — командовать, 

управлять. В зависимости от своих должностных обязанностей мандарины 

могли быть гражданскими и военными. Они не получали должности по 

наследству, но рекрутировались из представителей состоятельных классов.  

Поднебесная -  китайский термин, который использовался для 

обозначения территории, на которую распространялась власть китайского 

императора. Это название сохранилось с древности. В первую очередь это 

связано с древней религиeй, в которой выcшим божeством считалось Небо, а 

вся громaдная страна, руководимая Небом, естественно, называлась 

Поднебесной империей. 

Величайшая держава Азии за свою долгую историю сменила много имен. Свою 

культурную вселенную китайцы обычно называли Тянься – Поднебесная. 

Государство называлось по царствующей династии, имя которой выбиралось с 

особым смыслом: Юань – Главная, Мин – Светлая, Цин – Чистая. Себя же 

китайцы называют ханьцы. В России термин используется как синоним Китая 

как страны.  

Хронология:  

Периодизация истории Китая –  

4500 г. до н. э. - ХIV в. до н. э. – доисторический период.  

ХIV – ХI вв. до н. э. – династия Шан.  

ХI -  III вв. до н. э. – династия Чжоу.  

III в. до н. э. – династия Цинь (император Цинь Шихуанди).  

III в. до н. э. - III в.  н. э. – династия Хань.  

III – ХХ вв. (до 1912 г.) – эпоха многочисленных династий, среди 

которых:  

1260-1368 гг. – монгольская династия Юань.  

1644-1912 гг. – маньчжурская династия Цин.     

1912-949 гг. – Китайская республика (основоположник – Сунь Ятсен).  

1949 г. – по настоящее время – Китайская народная республика 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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(основоположник  - Мао Цзедун).  

1200 г. до н. э. – колокол - Древний Китай.  

IV в. до н. э. –компас – Древний Китай.  

III в. до н. э. – арбалет - Древний Китай. 

III в. до н. э. – 1644 г. – строительство Великой китайской стены 

(протяженность – 8851, 8 км, ширина 5-8 м, высота – 6,6 – 10 м).  

105 г. – бумага (Цай Лунь) - Древний Китай.  

VI в. – фарфор - Древний Китай.  

VII в. – книгопечатание - Древний Китай.  

738 - 1911 гг. – Академия Хайлинь – Китай.  

Х в. – порох - Древний Китай. 

ХII  в. – пушка - Древний Китай.  

 

Тема 7. Цивилизация Древней Индии (2 часа) 

1. Периодизация истории Индии.  

1. 1. Индская и ведическая цивилизации.  

     1. 2. Империя Маурьев.  

     1. 3. Империя Великих Моголов.  

     1. 4. Колониальная эра. Английское господство в Индии.  

2. Социальная структура, кастовое деление индийского общества.  

3. Религии и мифология в Древней Индии.  

    3. 1. Индуизм , его характерные черты.  

    3. 2. Буддизм, основные положения вероучения. Буддизм как мировая 

религия.  

4. Индия в ХХ – начале ХХI вв.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 3. Раздел 

«Китай».  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 1, параграф 

4; Раздел 2, параграф 15. 
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Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. Гл. ХI, ХIII.  

Дополнительная литература:  

Взлет по-индийски (Материалы научного семинара) // Мировая 

экономика и международные отношения, 2009, № 2, 3.  

Всемирная история: В 24 т., т. 5. Становление государств в Азии. Ч. II, 

гл. 3; т. 8. Крестоносцы и монголы, ч. I, гл. 3; т. 14. Период английского 

завоевания Индии, гл. 4; т. 17. Национально-освободительные войны ХIХ  в., ч. 

II, гл. 2, 6; т. 23. Вторая мировая война, ч. IV, гл. 3.  

Дьяконов И., Неронова В., Свенцицкая И. История Древнего мира. Том 

1, лекции 7, 19; том 2, лекции 26 // 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/History/dyak/index.php 

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 1, гл. 4, 29, 33.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Тема 1, Лекция 3.  

Научно-технические достижения Индии // Мировая экономика и 

международные отношения, 2009, № 5.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема 

4. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Шаумян Т. Индия: к статусу великой державы // Свободная мысль - 

ХХI, 2009, № 6.  

 

Термины и понятия:  

Брахманы – группа высших каст в Индии, аналог европейского 

духовенства.  В Древней Индии брахманы были исполнителями 

жертвоприношений, знатоками и толкователями Вед, составляли одно из двух 

господствующих сословий. В эпоху феодализма источникам существования 

большинства брахманов стало не столько выполнение жреческих обязанностей, 

сколько служба в аппарате управления, суде и землевладение. Касты брахманов 

занимают высшее место в сословно-кастовой иерархии у всех национальностей 

http://www.gumer.info|bibliotek_buks/History/dyak/index.php
http://www.gumer.info|bibliotek_buks/Pravo/istrp/index.php%20-Ч.%201
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Индии, исповедующих индуизм. В современной Индии брахманы составляют 

значительную часть господствующего класса и интеллигенции.  

Будда – дословно, обретший пробуждение, или просветление (бодхи), 

то есть целостное и полное осознание природы реальности и через это 

достигший освобождения от сансары – непрерывного круговорота смертей и 

рождений. В буддийской традиции словом Будда прежде всего, обозначается 

основатель этой религии, Сиддхартха Гаутама, именуемый в религиозном 

контексте буддой Шакьямуни. Традиция датирует время жизни исторического 

Будды 623-544 гг. до н.э. Согласно преданию, исторический Будда родился в 

семье царя Шакьев в северо-восточной части Индии. При рождении ему было 

предсказано, что он станет или царем или святым, постигшим абсолютную 

истину, т.е. Буддой. Царь-отец, не желая реализации второго варианта 

пророчества, поселил принца в уединенном роскошном дворце, изолировав его 

от контакта с невзгодами и страданиями. Тем не менее, в возрасте 29-ти лет 

принц осознал, что в мире господствуют страдания, старость, болезнь и смерть, 

а путь мудрости и аскезы – единственный способ постичь истину. После этого 

он ушел из дома и стал странствующим нищим монахом. После шести лет 

непрерывной аскезы и борьбы с искушениями принц ослабил тяжесть своего 

подвижничества, осознав бесплодность крайностей аскезы. Он предался 

медитативному созерцанию и, сидя под деревом, обрел пробуждение, познал 

истину и путь, ведущий к ней, став Буддой. После этого он еще 45 лет 

проповедовал свое учение, создав буддийскую монашескую общину. В 

возрасте 80 лет он умер, или, согласно буддийскому учению, отошел в нирвану 

– наивысшее состояние покоя и отсутствия страданий. После смерти Будды, его 

тело было кремировано, а прах от кремации и особые реликвии были 

помещены в особые мемориальные строения – ступы в различных частях 

Индии.  

Буддизм –  одна из трех, наряду с христианством и исламом, мировых 

религий.  Возник в Древней Индии в VI-V вв. до н.э. Основатель Гаутама 
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(Будда) (623-544 до н.э.), «просветленный». В центре буддизма учение о 

равенстве всех людей в страдании и праве на спасение. Буддизм  проповедует 

смирение и покорность, пассивность и примирение с действительностью, 

отстаивает догмат о переселении душ и карме. Идеалом считает достижение 

нирваны как избавление от страданий. Одна из главных идей буддизма - учение 

о четырех благородных истинах: о существовании страданий, их причине, 

возможности освобождения от них и восьмеричном пути к нему. В буддизме 

нет противопоставления духа и материи, нет бога как творца и абсолютно 

высшего существа.  

Индуизм – одна из самых древнейших религий, сформировавшаяся в 

древней цивилизации Индии. Ученые возводят истоки индуизма к II-III 

тысячелетию до н.э. С тех времен религия не претерпела сильных изменений, 

пронеся через века практически все традиции архаической культуры. В отличие 

от других религий у индуизма не было своего основателя, в нем отсутствует 

единая система верований и общая доктрина. Индуизм представляет собой 

смесь разнообразных религиозных традиций, философских систем и верований. 

В индуизме существует большое количество священных текстов, которые 

создавались на протяжении тысячелетий. Именно на комплексе религиозно-

философских систем индуизма  сформировался характерный образ жизни 

индусов с кастовым разделением общества, их жизненные принципы, этические 

нормы, обрядовая и культовая система. Первым этапом в развитии индуизма 

была ведическая религия, окончательно сформировавшаяся во II тысячелетии до 

н. э. Основы этой религии изложены в Ведах - священных для большинства 

индийцев книгах. В Ведах упоминаются сотни различных божеств, но особенно 

выделяется Индра - бог грома и молнии. Центральное место в ведической 

религии занимало жертвоприношение. Обряд жертвоприношения совершался 

под контролем жреца по строгому регламенту. В I тысячелетии до н. э. 

завершается процесс становления индийского государства и оформляется 

структура его общества. В развитии индуизма начинается второй этап, 
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получивший название брахманизм. Верховное место в культе почитания 

божеств занял бог Брахма. Сначала основу брахманизма составляли культ и 

учение о жертвоприношении, но постепенно в нем возникают идеи о сансаре - 

мире, в котором душа любого живого существа ввергается в поток безконечных 

перерождений (реинкарнаций), чем и объясняется многообразие всех форм 

жизни. Философское и религиозное обоснование это учение получило в 

Упанишадах - комментариях к Ведам, которые стали главным религиозно-

философским сочинением той эпохи. В этот же период были созданы и 

знаменитые "Законы Ману", определявшие нормы правильного образа жизни 

каждого отдельного человека, общественного правопорядка и совершения 

религиозных обрядов. "Законы Ману" разделили все общество на четыре варны 

(касты). Высшей и самой почитаемой стала варна наследственных жрецов - 

брахманов; вторую высокую варну представляли кшатрии - воины, из которых 

сформировалось сословие индийских аристократов; крестьяне, ремесленники и 

торговцы были закреплены в варне вайшьев. К низшей варне относились 

шудры, что означает "слуги", "рабы". Особую категорию составляли 

"неприкасаемые" - отверженные и самые бесправные члены общества, не 

принадлежащие ни к одной из варн. Взаимоотношения между представителями 

этих варн регулировались "тремя запретами": на совместную трапезу, на 

совместную молитву и на совместный брак. Традиция разделения общества на 

касты сохраняется в Индии до сих пор. Согласно "Законам Ману", человек 

может вырваться из круга бесконечных рождений и смертей, если будет 

неукоснительно соблюдать дхарму: почитать священные Веды и древних 

мудрецов, сделавших Веды доступными для всех людей; поклоняться 

божествам, создавшим Вселенную; и почитать отцов рода, к которому 

принадлежит человек и продолжать начатый ими род. Человек также должен 

выполнить "программу" своей жизни, состоящей из четырех этапов: первый - 

период ученичества, когда все внимание уделяется изучению священных 

текстов и постижению их смысла; второй - создание семьи, воспитание детей и 

занятие трудом, соответствующим предписаниям касты; третий - отход от 
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активной жизни и передача опыта и традиций семьи будущему поколению; и  

четвертый - уход в аскетизм и обрыв всех мирских связей. При этом четвертый 

этап проходят только брахманы, три первых - кшатрии и вайшьи, а шудры 

могут пройти лишь второй и третий этапы. Этой жизненной программе 

соответствуют и четыре жизненных цели, к которым стремится каждый индус: 

поиск удовлетворения в области чувственной любви; стремление к 

процветанию и приобретению материальных благ; выполнение требований 

духовной жизни и предписаний своей касты; и достижение состояния 

освобождения. 80 % населения Индии исповедует индуизм. 

Карма – (санскр. – содеянное, действие, дело) - одно из центральных 

понятий индийской философии, индуизма, буддизма,  объясняющее доктрину 

перерождения. Карма выражает общую сумму поступков, совершенных любым 

живым существом за все воплощенные жизни, и их последствий. Понятие 

кармы  употребляется для объяснения явлений космической и нравственной 

причинности, это - особая мистическая сила, непреложный закон возмездия за 

поступки, намерения, стремления, определяющие судьбу живого существа в 

настоящем и в последующих перевоплощениях.  

Каста – замкнутая группа людей, сословие, обособившаяся вследствие 

выполнения специфической социальной функции, наследственных занятий и 

профессий. Касты образуют иерархию, и общение между кастами строго 

ограничены.  Разделение индийского общества на касты зародилось в глубокой 

древности. Каждая каста в свою очередь подразделялась на многочисленные 

подкасты, в основном по территориальному и профессиональному признакам. 

Кроме четырех каст существуют отдельные группировки неприкасаемых, 

людей занятых наиболее грязной работой, включающей обработку кожи, 

стирку, работы с глиной и уборку мусора. Члены каст неприкасаемых живут в 

обособленных гетто индийских городов и за околицей индийских деревень. 

Они не могут посещать больницы и магазины, пользоваться общественным 

транспортом и заходить в государственные учреждения. Среди самих 

неприкасаемых также существует деление на множество групп. Наиболее 



 36 

высокое положение среди маргиналов занимают цирюльники и прачки. Хуже 

участи неприкасаемого в Индии могла быть только судьба парии, не 

принадлежавшего ни к одной касте, практически исключенного из всех 

общественных отношений. Парии рождались от союза людей, принадлежащих 

разным кастам, или от париев. Раньше стать парией можно было, просто 

дотронувшись до него. В 1940-х гг. в Индии насчитывалось 3500 каст и 

подкаст.  

Нирвана – в буддизме высшее состояние блаженства, 

характеризующееся отсутствием желаний, совершенной удовлетворенностью и 

самодостаточностью, полной отрешенностью от внешнего мира. Согласно 

буддизму нирвана является основной целью человеческих стремлений, 

поскольку несет душе освобождение от бесконечной мучительной череды 

рождений и смертей. Для достижения нирваны необходимо изжить свою карму.  

Хронология: 

Периодизация истории Индии:  

3000 г. до н. э. - ХVII в. до н. э. – период индской (харапской) 

цивилизации) в Древней Индии.  

ХIII -  VI в. до н. э. – ведийский период Древней Индии.   

V – III вв. до н. э. – буддийский  период Древней Индии.   

II в. до н. э. - VI в.  н. э.  – классическая эпоха Древней Индии.   

VII – ХVIII вв. – период господства мусульман в средневековой Индии.  

1765 – 1947 гг. – период британского владычества.  

3 -2 тысячелетие до н. э. - Изобретение нуля индийскими 

математиками. Создание десятичной системы счисления с применением 

нуля.  

2 тыс. до н. э. – шахматы – Древняя Индия.  

5 в. – математик Арь-ябхата вычислил значение числа «пи» - 3,1416; 

доказал, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца 

(гелиоцентрическая теория);  появилось понятие процентов и 

отрицательных величин.  
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Древнеиндийские хирурги с помощью 120 видов инструментов 

производили сложнейшие операции: трепанацию черепа, кесарево сечение, 

ампутацию конечностей.  

 

Тема 8. Исламский мир (2 часа) 

1. Ислам – духовная основа исламской цивилизации.  

1. 1. Основы вероучения ислама (Аллах, Коран, Мухаммед, 5 столпов 

ислама).  

    1. 2. Влияние ислама на социум (личность, семью, мораль).  

    1. 3. Исламское право (шариат).  

    1. 4. Различные течения в исламе.  

2. Рождение и расцвет исламской цивилизации.  

    2. 1. Арабский халифат.  

    2. 2. Мусульманская философия и наука средневековья.  

    2. 3. Оттоманская империя.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 4. Арабо-

исламский мир.  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – Раздел 2, параграф 

4, 14; Раздел 4, параграф 9, 23. 

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. Гл. Х.  

Дополнительная литература:  

Всемирная история: В 24 т. , т. 11. Развитие государств Восточной 

Европы. Ч. II, гл. 6, 9; т. 14. Период английского завоевания Индии, гл. 1.  

Ирмияева Т. Ю. История мусульманского мира от Халифата до 

Блистательной Порты. Издатель: «Урал LTD» при участии изд. «Урал-книга», 

Челябинск, 2000 / http://www.gumer.info|bogoslov_Buks/Islam/Irm/index.php  

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php –Ч. 1, гл.  26, 30.  

Курмангалиева Г. К. Аль – Фараби и интеллектуально-духовные 

http://www.gumer.info|bogoslov_buks/Islam/Irm/index.php
http://www.gumer.info|bibliotek_buks/Pravo/istrp/index.php%20-Ч.%201
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искания исламского средневековья // Вопросы философии, 2008, № 10.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема 

9. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1. / Под 

общей редакцией проф. А. А. Данилова. – М.: ВЛАДОС, 1994. Тема 4.  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 11.  

Термины и понятия:  

Аллах –  арабское слово, означающее Единого Бога. В исламе слово 

Аллах традиционно используется в любом языке, означая как собственно Бога, 

так и одно из его имён. По вере мусульман, Аллах — создатель и управитель 

всего сущего. Помимо него никто не обладает этими качествами. 

Существование Аллаха является необходимым для мироздания, а его 

отсутствие невозможным. У Аллаха нет равных, и в этом выражается Его 

абсолютное единство. Аллах — имя собственное, соответствующее истинному 

Богу, Творцу и Господу всего сущего, обладателю всех превосходных имен и 

качеств, Единому, Единственному. Аллах вечен и не имеет начала и конца. 

Постижение его человеческим разумом невозможно. Идентичен Богу иудаизма 

и христианства.  

Арабский халифат – теократическое мусульманское государство, 

возникшее в результате мусульманских завоеваний в VII—IX вв. и 

возглавлявшееся халифами. Первоначальным ядром халифата стала созданная 

пророком Мухаммедом в начале VII в. в Хиджазе (Западная Аравия) 

мусульманская община — умма. В результате мусульманских завоеваний было 

создано огромное государство, включавшее Аравийский полуостров, Ирак, 

Иран, большую часть Закавказья, Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет, 

Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова. Слово халифат 

(араб. - «наследник», «представитель») — означает как титул халифа, так и 

обширное государство, созданное после Мухаммада арабами-завоевателями 

под предводительством его «халифов» (наместников). Эпоха существования 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
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Арабского халифата, вместе с несколькими последующими веками расцвета 

общеисламской науки и культуры, именуются Золотым веком ислама.  

Ислам – (араб. покорность) равнозначно понятиям «мусульманство», 

«магометанство». Единобожная (монотеистическая) мировая религия, 

сложившаяся под влиянием иудаизма и христианства в VII в. Ислам основан 

пророком Мухаммедом. Ислам был воспринят населением Ближнего и 

Среднего Востока. Позже – в других регионах.  Основные направления в 

исламе – суннизм, шиизм, ваххабизм. В мире насчитывается 1.6 млрд. человек, 

считающих себя мусульманами. Почти во всех странах с преобладающим 

мусульманским населением ислам является государственной религией.    

Кааба – главная святыня ислама, мечеть кубической формы в Мекке, в 

стену которой вделан черный камень (вероятно, метеорит). С древних времен 

служит местом паломничества мусульман. Коран – главная священная книга 

мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, 

молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком 

Мухаммедом в Медине и Мекке. Коран создан спустя несколько десятилетий 

после смерти пророка в 632 г. (сам Мухаммед грамоты не знал) и является 

основой писанного мусульманского права.  

Медина – второй священный город ислама, после Мекки. Место 

погребения пророка Мухаммеда.  

Медресе – с  IХ в. мусульманская средняя или высшая школа, 

готовящая священнослужителей, учителей.  

Минарет – расположенная рядом с мечетью высокая башня круглого, 

квадратного или многогранного сечения, с которой муэдзин призывает 

мусульман на молитву.  

Мекка – священный город мусульман,  центр паломничества. 

Немусульманам в Мекку въезд запрещён.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
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Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман, облеченное правом 

выносить решения (фетвы) по религиозно-юридическим вопросам.  

Мухаммед – основатель ислама, почитаемый мусульманами как пророк. 

Выходец из купеческой среды. Побывав с торговыми целями в разных странах, 

познакомился с иудаизмом и христианством, на основе которых выстроил 

собственное вероучение. В 609 или 610 г. объявил о полученном им  

откровении Аллаха и выступил в Мекке с проповедью новой веры. В 622 г. 

вместе с приверженцами был вынужден переселиться в Медину. В 630-631 гг. 

мусульмане под руководством Мухаммеда подчинили Мекку и значительную 

часть Аравии, и Мухаммед стал главой теократического государства.  

Намаз – один из главных обрядов ислама – ежедневное пятикратное 

моление, совершаемое (с предварительным омовением ног) на коленях с лицом, 

обращенным в сторону Мекки.  

Хадж – паломничество мусульман в Мекку к храму Кааба или в Медину 

к гробу пророка Мухаммеда.  

Шариат – (правильный) путь, образ действия) – совокупность 

правовых, морально – этических и религиозных норм ислама, охватывающая 

значительную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как 

«вечное и неизменное» Божественное установление; одна из конфессиональных  

форм  религиозного права.  

Хронология: 

622 г. – оформление ислама во главе с пророком Мухаммедом.   

635 - 750 гг. – первый период Арабского халифата, династия Омейядов 

(661-750 гг.).  Завоевания Сирии, Палестины, Кипра, Египта, Ирана, Северной 

Африки (Магриб), Испании. Территория Халифата превзошла империю 

Александра Македонского и Римскую империю периода ее расцвета. Столица – 

г. Дамаск.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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750 г. – середина IХ в. – второй период истории Арабского халифата, 

время правления династии Аббасидов, период расцвета арабоязычной культуры 

– культуры мирового значения.  

IХ - ХIII вв. – третий период истории Арабского халифата, время 

распада на ряд более мелких халифатов – Багдадский, Египетский, Кордовский 

– и национальных государств – государство Саманидов в Средней Азии. 

Окончательный удар нанесли завоевания монголов и турок-сельджуков: в 1258 

г. с падением династии Аббасидов Багдадский халифат прекратил свое 

существование.  

707 г. – открыта первая больница при халифе из династии Омейядов, 

содержавшаяся за счет государства.  

780 - 850 гг. – основатель алгебры Хорезми, автор книги «Аль-Джабр». 

Название книги, подвергшись изменению в произношении западных ученых, 

стало звучать как «Алгебра».  

832 г. – в Багдаде открыт Дом мудрости – переводческий и 

исследовательский центр Востока.  

859 г. – основание религиозно-образовательного комплекса Аль-

Карауин в г. Фес (Марокко). Книга рекордов Гиннеса признает его «старейшим 

в мире постоянно действующим высшим учебным заведением».  

IХ - Х вв. – мусульманские ученые – астрономы сделали много 

открытий: Бируни вычислил площадь поверхности Земли, братья Мусса 

вычислили длину земной окружности, Фергани открыл существование пятен на 

Солнце, его труды в области астрономии на протяжении 700 лет 

использовались в Европе в качестве учебного пособия.  

969 г. – основан один из старейших в мире мусульманских 

университетов Аль-Азхар, расположенный в Каире (Египет).  

988 г. – открыта обсерватория в Багдаде.  

980 – 1037 гг. – Абу Али ибн Сина (Авиценна), выдающийся 

мусульманский врач, автор книги «Аль – Канон», служившей учебным 

пособием по медицине в европейских университетах в течение 600 лет.  
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1282 г. – Осман I, турецкий эмир, начало Османского государства.  

1394 – 1449 гг. – Улугбек – выдающийся астроном и правитель. 

Возглавляемая им обсерватория составляла звездные каталоги.  

 

Тема 9. Место исламской цивилизации в современном мире (2 часа) 

1. Политическое развитие исламских государств в ХХ – начале ХХI 

вв. 

2. Проблемы модернизации исламских стран.  

    2. 1. Задачи модернизации в политической, экономической, 

социальной, культурной областях.  

    2. 2. Варианты модернизации, ее результаты.  

3. Исламский фундаментализм в конце ХХ в.  

4. Проблема взаимоотношений исламской цивилизации с другими 

цивилизациями на рубеже ХХ - ХХI вв.  

Основная литература:  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 5, параграф 

11; Раздел 4, параграф 8, 9. 

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. Гл. Х.  

Дополнительная литература:  

Добаев И. Исламизация Европы: миф или реальная угроза? // Мировая 

экономика и международные отношения, 2008, № 4.   

Иранская модель модернизации // Мировая экономика и 

международные отношения, 2008, № 7.   

Исламский мир: «отстающее развитие» и мусульманский радикализм // 

Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 1.   

Капинос Р. Экономические идеи Корана и практика современного 

ислама // Мировая экономика и международные отношения, 2009, № 3.    

Кирабаев Н. Мусульманская цивилизация: вызовы глобализации // 

Свободная мысль - ХХI, 2007, № 11.  

Кисовская Н. Христианско-исламский диалог в Западной Европе // 
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Мировая экономика и международные отношения, 2010, № 7.  

Козин Н. Вызов или ответ ислама // Свободная мысль - ХХI, 2007, № 1. 

Мирский Г. М. Ислам: история и современность // Новая и новейшая 

история, 2010, № 1.  

Мирский Г. М. Исламский фундаментализм, сунниты и шииты // 

Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 9.  

Потемкина О. Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до 

Лиссабона // Мировая экономика и международные отношения, 2010, № 4.  

Сапронова М. Арабский мир: новые векторы политического развития // 

Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 12.  

Сикоев Р. Р. Эволюция понятия «исламский джихад»: от пути 

самосовершенствования к пути войны // Общественные науки и современность, 

2011, № 3.  

Трофимова О. Мусульмане и ислам в Западной Европе //  Мировая 

экономика и международные отношения, 2009, № 10.  

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / В кн.:   Сравнительное 

изучение цивилизаций: Хрестоматия. Гл. Х.  

Термины и понятия:  

Фундаментализм - Понятие «фундаментализм» появилось в начале XX 

в. в связи с движением христиан-протестантов в южных штатах США. В конце 

XX в. религиозный фундаментализм резко усилился. Фундаменталисты 

выступают за «возвращение к корням», к традиционным религиозным 

ценностям прошлого и перестройку политической и общественной жизни в 

соответствии с религиозными догмами. Подобные течения есть в исламе, 

иудаизме, буддизме и индуизме.     

Исламский фундаментализм — это религиозное течение, которое 

требует возврата к исламу в том виде, в каком он существовал при пророке 

Мухаммеде (около 570—632) и при первых его преемниках, «праведных 

халифах» Абу Бекре, Омаре I, Османе и Али. Под общим названием 
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«исламский фундаментализм» часто объединяются самые разные движения и 

направления и течения — от умеренного до экстремистских.    Термин 

«исламский фундаментализм» стал активно использоваться в исследованиях 

российских и зарубежных ученых примерно с 70-х гг. XX в. Постепенно 

термин перешел в средства массовой информации.    Возрождение исламского 

наследия трактуется современными фундаменталистами как реставрация 

раннеисламских социальных институтов и связанных с ними социальных и 

правовых норм. Например, они выступают за восстановление истинного 

исламского правления и создание теократического государства, подобного 

тому, которое существовало во времена Мухаммеда и первых четырех халифов. 

В таком государстве, по их мысли, будут действовать только нормы исламского 

права, регламентирующие, как известно, все сферы жизни мусульман. Особый 

упор делается на то, что эти нормы — «закон Аллаха» в отличие от 

действующего сегодня в большинстве исламских стран «закона людей», 

выдуманного и несовершенного.  

Ваххабизм - религиозно-политическое движение возникло в Аравии в 

середине XVIII в. на основе учения Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба и стало 

впоследствии официальной идеологией первого государства Саудидов, 

объединившего значительную часть Аравийского полуострова (современная 

Саудовская Аравия). Термин «аль-ваххабиййа» прочно утвердился в 

мусульманском мире; именно так названы последователи аль-Ваххаба в трудах 

известных мусульманских ученых, вступивших с ними в полемику (Ибн ас-

Сувайди, Абдуллах Али аль-Касими и др.). Из их работ он и был заимствован 

западными исламоведами. Однако этот термин, образованный от имени 

основателя движения, никогда не применялся его сторонниками.    

Ваххабитское движение, выросшее из богословской полемики по поводу 

очищения ислама от еретических нововведений, превратилось впоследствии в 

мощный фактор идейно-политической жизни мусульманского мира. К началу 

XIX в. ваххабизм завоевал прочные позиции на Аравийском полуострове и стал 
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проникать в другие регионы мусульманского мира. На рубеже XIX—XX 

столетий ваххабитские идеи закрепились и там, оказывая серьезное влияние на 

процесс поиска религиозно-политического самосознания мусульман. 

Ваххабизм использовался в качестве знамени антиколониальной борьбы в Ара-

вии, Индии и некоторых других регионах. 

Джихад - (араб. - «усилие») — понятие в исламе, означающее усердие 

на пути Аллаха. Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако 

понятие значительно шире. Джихадом в исламе является также борьба со 

своими духовными или социальными пороками (например, с ложью, обманом, 

развращенностью общества и т. д.), устранение социальной несправедливости, 

постоянное усердие в деле распространения ислама. Кроме того, в арабском 

языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие, в частности в 

работе, учёбе и т. д. Понятие военного джихада стало основным значением для 

немусульман и получило название «священная война». Однако некоторые 

мусульманские авторы отвергают такой подход. 

Хаваля (хаваль) - (араб. - расписка, вексель) архаичная система 

нелегального оборота денежных средств работает в изоляции от мировой 

банковской системы. Эта система зародилась на полуострове Индостан задолго 

до появления банковской системы англо-саксонского типа. Современный 

смысл первоначального термина значительно расширился и сегодня он 

означает “доверие”, так как подразумевает личную связь между участниками 

операции и доверительную суть финансовых переводов, которые абсолютно 

нигде не регистрируются. Хотя хавала широко распространена в ряде 

неисламских стран, ее традиционно ассоциируют с исламским банковским 

правом. Рассмотрим конкретный пример. Проживающий в Лондоне выходец из 

Пакистана, решил перевести немного денег своим родственникам на родину. С 

этой целью он обращается к нелегальному лондонскому брокеру (хаваладасу), 

который работает под прикрытием владельца ювелирной лавки. Не задавая 

никаких вопросов, брокер принимает деньги и отправляет такому же хаваладас 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://www.fin-eco.ru/category/banks/
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в Пакистане электронное письмо или факс, где содержится имя получателя и 

кодовое слово. Чтобы получить деньги, родственникам проживающего в 

Лондоне пакистанца достаточно посетить лавку местного хаваладас, назвать 

кодовое слово, после чего тот отсчитает причитающуюся сумму в пакистанских 

рупиях. Таким образом, значительные суммы денег, драгоценностей и золота 

перемещаются через границы без всяких сопроводительных документов 

посредством простых взаимозачетов, отследить которые практически 

невозможно. В отличие от денежного перевода, который будет идти из Лондона 

в пакистанскую деревушку не менее 2 недель и обойдется отправителю в 20-

25% комиссии от суммы перевода, хавала доставит деньги практически 

мгновенно с комиссией 1-2%. В настоящее время хавала представляет собой 

гигантскую сеть с оборотом $200 млрд., насчитывающую свыше 5 тыс. 

обособленно действующих брокерских пунктов хаваладас, которые 

объединены в группы по этническому признаку. Контролировать такую 

структуру практически невозможно. Поэтому даже несмотря на то, что хавала 

официально запрещена во многих странах, ее услугами активно пользуются не 

только представители исламских стран, хотя именно они в первую очередь,  

ценя ее дешевизну, абсолютную надежность и скорость.  

Тема 10. Античная цивилизация (2 часа) 

1. Цивилизация Древней Греции.  

   1. 1. Периодизация истории Древней Греции.  

   1. 2. Влияние природно-географических факторов на древнегреческую 

цивилизацию: хозяйственные занятия, появление частной собственности, 

развитие торговли, ремесел и мореплавания.  

   1. 3. Полис – как главный структурный элемент государственного и 

общественного устройства.  

   1. 4. Афины и Спарта.  

2. Цивилизация Древнего Рима.  

   2. 1. Периодизация истории Древнего Рима.  
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   2. 2. Государственное устройство.  

   2. 3. Социальная структура древнеримского общества.  

3. Характерные черты античной цивилизации.  

   3. 1. Демократия и гражданское общество в античном мире.  

   3. 2. Религия и мифология античной цивилизации.  

   3. 3. Рационализм и развитие научного знания.  

   3. 4. Культура античного мира.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 5. У истоков 

европейской цивилизации: античный мир.  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 1, параграфы 

10- 14. 

Дополнительная литература:  

Всемирная история: В 24 т. , т. 6. Римский период. Ч. I, гл. 1-2; ч. II, гл. 

1, 3.   

Дьяконов И., Неронова В., Свенцицкая И. История Древнего мира. Том 

1, лекции 15 - 18, 9 - 14; том 2, лекции 8 - 15, 22 - 24; т. 3, лекции 2-5, 11-13// 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/History/dyak/index.php  

Елизаров Е. Античный город / 

http://www.gumer.info|bogoslov_Buks/History /Eliz/index.php  

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 1, гл.  9-13.  

История цивилизаций. Вопрос 20.  

Капогросси Колоньези Л. (Рим) Античная гражданская община как 

город – государство: интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней 

истории, 2009, № 4.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема 

6, 7. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

2.3. // http://by-chgu.ru/ 

http://www.gumer.info|bibliotek_buks/History/dyak/index.php
http://www.gumer.info|bogoslov_buks/History%20/Eliz/index.php
http://www.gumer.info|bibliotek_buks/Pravo/istrp/index.php%20-Ч.%201
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
http://by-chgu.ru/
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Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 8.  

Фишман Л. Демократия, «социальное государство» и война. Заметки о 

природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время 

// Свободная мысль - ХХI, 2010, № 2. 

Термины и понятия:  

Античность – (лат. – древний) греко-римская древность; история и 

культура Древней Греции и Древнего Рима.  

Атеизм – (др.-греч. – безбожный) исторически разнообразные формы 

отрицания религиозных представлений, неверие в существование высших сил.  

Афины – город-государство (полис) в Аттике, игравший ведущую роль 

в экономической, политической и культурной жизни Древней Греции.  

Демократия – (др.-греч. – власть народа) возникла в античности. 

Термин "демократия" стал самым распространенным в политике. Однако 

массовое его использование не оставило за ним определенного однозначного 

содержания. До сих пор в политологии не выработаны общепринятые 

представления, позволяющие сформулировать четкое определение демократии. 

Различные авторы акцентируют внимание на отдельных составляющих 

демократии, например, на власти большинства, на ее ограничении и контроле 

над властью, на основных правах граждан, на правовой и социальной 

государственности, наконец, на разделении властей, всеобщих выборах, 

гласности, конкуренции различных мнений и позиций, плюрализме, равенстве, 

соучастии и т. д.  

Империя – (лат. – власть) государство, имеющее обширные 

колониальные владения, управляемые из единого центра – метрополии.  

Монархическое государство, глава которого носил титул императора. Империя 

- чаще всего обширное государство, включающее территории других народов и 

государств.   

Полис – (др.-греч. – город) город-государство, форма социально-

экономической и политической организации общества и государства в Древней 



 49 

Греции. Полноправные граждане полиса имели право на земельную 

собственность и политические права. Часть населения города – метеки 

(представители других полисов), рабы  в полис не входила.  

Право – это система обязательных правил поведения (норм), формально 

определенных и закрепленных в официальных документах, поддерживаемых 

силой государственного принуждения.  

Республика – (лат. – общественное дело) форма государственного 

устройства, при которой верховная власть принадлежит органам власти, 

выбранным населением на определенный срок.  

Философия – (гр. – любовь к мудрости) самая древняя область знания. 

Она возникла в I тыс. до н.э. одновременно в Китае, Индии и Греции. 

Возникновение философии было подготовлено накоплением знаний и 

неудовлетворенностью господствовавшими в обществе религиозными и 

мифологическими представлениями о мире. Философия - это совокупность 

ключевых выводов из основного содержания культуры определенной эпохи, ее 

квинтэссенция. Кроме этого  философия - это форма общественного сознания, 

это учение об общих принципах бытия и сознания и об отношении человека к 

миру, это  наука об общих законах развития природы, общества и мышления. 

Философия собирает, обобщает и анализирует информацию с целью получения 

новой.  

Хронология:  

Периодизация Древней Греции  

3000 – 2000 гг. до н. э. – эгейский или крито-микенский период.  

ХVI – IХ вв. до н. э. – гомеровский период.  

VIII – VI вв. до н. э. – архаический период.  

V – IV вв. до н. э. – классический период.  

IV – середина I вв. до н. э. – эллинистический период.  
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Периодизация Древнего Рима  

VIII – VI вв. до н. э. – царский период.  

V – I вв. до н. э. – период республики.  

I – V вв.  н. э. – период империи.  

776 г. до н. э. – первые Олимпийские игры проводились до 394 г., когда 

христианский император Феодосий I запретил Олимпийские игры как часть 

языческого культа.  

Середина VI вв. до н. э. - храм Артемиды в Эфесе - одно из Семи чудес 

света - находился около греческого города Эфес на побережье Малой Азии. В 

настоящее время на месте Эфеса находится город Сельчук в Турции. В 550 году 

до н.э., когда величественное беломраморное здание с великолепной отделкой, 

открылось взорам собравшихся, оно вызвало удивление и восхищение. Длина 

сооружения – 110, ширина - 55 метров, два ряда каменных колонн высотой до 

18 метров количеством - 127. Главная статуя Артемиды достигала в высоту 15 

метров, и была сделана из золота и слоновой кости. Через 200 лет житель Эфеса 

Герострат поджег храм Артемиды, пытаясь увековечить свое имя в истории. 

Власти издали указ, согласно которому, имя злоумышленника должно быть 

предано забвению. Однако Герострат достиг успеха, его имя стало 

нарицательным.  

435 г. до н. э. – торжественное открытие статуи Зевса Олимпийского в 

храме, построенном в 466-456 гг. до н. э. Высота статуи, по разным данным, 

составляла от 12 до 17 м. Во II в. н. э. мощное землетрясение повредило статую. 

Слоновую кость и золото, которыми была покрыта статуя, похищали воры. В 

начале V в.  н. э. остатки статуи были перевезены в Константинополь, где они 

сгорели при пожаре.  

Середина IV в. до н. э. - Галикарнасский мавзолей - надгробный 

памятник правителя  Карии Мавсола - в Галикарнасе (совр. Бодрум, Турция), 

http://www.smirnova-tatjana.ru/index.php/about-wonders/77-7-tsudes.html
http://www.smirnova-tatjana.ru/index.php/about-wonders/77-7-tsudes.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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одно из Семи чудес света. Сооружение мавзолея началось ещё до смерти 

Мавсола в 353 г. до н.э. и, согласно сообщениям античных авторов, 

управлялось его женой Артемисией II. Для проектирования Мавзолея она 

пригласила греческих архитекторов. Мавзолей был построен из кирпича и  

облицован мрамором. Архитектура Мавзолея необычна для греческой 

архитектуры того времени: если классические эллинские храмы в плане 

прямоугольны и их высота не превышала длины фасада, то Мавзолей в плане 

был почти квадратен, и его высота значительно превышала сторону основания 

– высота сооружения  была 46 метров. Мавзолей простоял 19 веков. В XIII в. он 

рухнул от сильного землетрясения, В 1846 г. развалины исследовала 

экспедиция Британского музея. По итогам исследований было составлено 

несколько вариантов реконструкции первоначального облика. Миниатюрная 

копия Мавзолея находится в стамбульском парке Миниатюрк.  

III в. до н. э. - Александрийский маяк — одно из Семи чудес света, был 

построен в египетском городе Александрия, чтобы корабли могли 

благополучно миновать рифы на пути в александрийскую бухту. Ночью им 

помогало в этом отражение языков пламени, а днём — столб дыма. Это был 

первый в мире маяк и простоял он почти тысячу лет. Строительство этого 

гигантского сооружения длилось всего 5 лет и было закончено около 283 г. 

до н. э.  Маяк состоял из трёх мраморных башен, стоявших на основании из 

массивных каменных блоков. Общая высота маяка – 120-140 метров, его свет 

было видно на расстоянии 60 км (по другим свидетельствам, до 100 км). 

Нижняя часть представляла собой четырехгранную призму 60-метровой 

высоты с квадратной основой, длина стороны которой составляла 30 м.  

Средняя часть представляла собой  40-метровую восьмигранную призму-

башню, облицованную белым мрамором. Верхняя (третья) часть маяка была 

сооружена в форме цилиндрической колоннады - 8 колонн несли купол, 

увенчанный 8-метровой бронзовой фигурой повелителя морей Посейдона. В 

796 г. н. э. маяк был сильно поврежден землетрясением. К XII в. н. э. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/283_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/283_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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александрийская бухта настолько заполнилась илом, что корабли больше не 

могли ею пользоваться. Маяк пришёл в упадок. В XIV в. маяк был полностью 

уничтожен землетрясением.  

282 г. до н. э. - Колосс Родосский  - гигантская статуя древнегреческого 

бога Солнца Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, 

расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в Греции. Одно из 

Семи чудес света. Высота статуи — 36 м. Работа над ней длилась 12 лет. Статуя 

была изготовлена из глины, в основе её был металлический каркас, а сверху она 

была покрыта бронзовыми листами. На изготовление грандиозного монумента 

потребовалось около 13 тонн бронзы и около 8 тонн железа. Колосс простоял 

шестьдесят пять лет. В 222 г. до н. э. статую разрушило землетрясение. Как 

пишет Страбон, «статуя лежала на земле, поверженная землетрясением и 

переломленная у коленей». Но и тогда Колосс вызывал удивление своими 

размерами. Плиний Старший упоминает, что лишь немногие могли обхватить 

обеими руками большой палец руки статуи.  

I в.  н. э. – изобретение лопаты, Древний Рим.  

313 г. – Миланский эдикт Константина Великого, объявивший 

христианство государственной религией.  

395 г. – раздел Римской империи на Западную со столицей в Риме и 

Восточную со столицей в Константинополе.  

476 г. - падение Западной Римской империи. В V веке Западная Римская 

империя стала объектом активного переселения германских племён, что 

окончательно подорвало единство государства. Свержение последнего 

императора Западной Римской империи Ромула-Августула германским вождём 

Одоакром 4 сентября 476 г. считается датой падения Римской империи,   

окончанием античного периода и начала эпохи средневековья.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=222_%D0%B3._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/476
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Тема 11. Цивилизация средневековой Европы (2 часа) 

1. Христианство как духовная основа средневековой европейской 

цивилизации.  

      1. 1. Основные положения христианского вероучения.  

      1. 2. Распространение христианства и превращение его в 

государственную религию Византийской империи.  

      1. 3. Расцвет монашества.  

      1. 4. Разделение церквей: ХI век – православие и католицизм, ХVI 

век – католицизм и протестантизм.  

2. Основные хозяйственные занятия жителей средневековой 

Европы.  

    2. 1. Развитие сельского хозяйства.  

    2. 2. Развитие городского ремесла и торговли.  

3. Великие географические открытия европейских 

путешественников ХV- ХVI вв., их последствия.  

    3. 1. Изменения в сфере материального производства.  

    3. 2. Развитие идей Гуманизма. Эпоха Возрождения, ее характерные 

черты.  

    3. 3. Формирование новой картины мира.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 6. Культура и 

цивилизация средневекового Запада; гл. 7. Культурный облик Возрождения и 

Реформации.   

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 2, параграф 

1-3, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 19-21.  

Дополнительная литература:  

Анисимова А. А. Происхождение монастырского города (на примере 

городов Кента) // Средние века, 2010, № 2.  

Блохин П. А. Фрайбургское городское право во второй половине ХII в. 

//  Средние века, 2010, № 2.  
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Всемирная история: В 24 т. , т. 8. Крестоносцы и монголы, ч. I, гл. 4-7; 

ч. II, гл. 5; т. 10. Возрождение и реформация Европы; т. 12. Начало 

колониальных империй, гл. 3.  

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 1, гл. 14-24.   

История цивилизаций. Вопрос 33-37.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Тема IV, Лекция 5, 6.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема 

8, 13. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

3.1; 6. 1.  // http://by-chgu.ru/  

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1. Тема 1-

3, 5-7.  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 9, 10.  

 Шишкин В. В. Королевский двор и политическая борьба во Франции 

ХVI- ХVII вв. // Средние века, 2009, № 1. 

Термины и понятия:  

Аббат – настоятель католического мужского монастыря (аббатства). 

Аббатство – католический монастырь с принадлежащими ему землями.  

Антихрист – (др.-греч. Противохристос) в христианстве противник 

Иисуса Христа, который явится накануне «конца света», возглавит борьбу 

против Христа и христиан, но спустя 3,5 года будет побежден. Представляется 

как некий человек, чудесами похожий на Христа, но воспринявший силу 

сатаны и отрицающий божественные законы.  

Великие географические открытия – открытие европейцами новых 

земель и морских маршрутов в Африку, Америку, Азию и Океанию в ХV- ХVII 

вв. с целью развития торговли, включения в орбиту влияния европейских 

государств земель в других частях света, получения золота, серебра, пряностей 

и других товаров, пользовавшихся большим спросом в Европе. Термин 

«открытия» верен только по отношению к европейцам, для «открываемых» 

http://www.gumer.info|bibliotek_buks/Pravo/istrp/index.php%20-Ч.%201
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
http://by-chgu.ru/
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народов речь шла об агрессии, завоевании и превращении их в колонии 

европейских стран.  

Возрожде ние, или Ренесса нс - (фр., итал. – заново рожденный) эпоха в 

истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре средних веков и 

предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические 

рамки эпохи - начало XIV - последняя четверть XVI веков и в некоторых 

случаях - первые десятилетия XVII века.  Отличительная черта эпохи 

Возрождения - светский характер культуры и её антропоцентризм, то есть 

интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности.  Появляется интерес 

к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» - так и появился 

термин.  

Гуманизм – (от лат. - человечность, человечный, лат. homо - человек) - 

мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей 

ценности. Возник как светское философское течение, противостоявшее 

схоластике католической церкви в эпоху Возрождения. Гуманизм утверждал 

ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, 

проявление своих способностей.  

Индульгенция – (лат. – милость) в католической церкви полное или 

частичное отпущение грехов как прошлых, так и будущих. Свидетельство 

(грамота, документ) о приобретении такого отпущения за деньги или особые 

заслуги. Торговля индульгенциями в средние века была средством обогащения 

католической церкви.  

Инквизиция – (лат. – расследование, розыск) созданная католической 

церковью в начале ХIII в. судебно-полицейская организация для борьбы с 

атеизмом, свободомыслием и ересями, независимая от органов и учреждений 

светской власти. В инквизиционном процессе как важнейший источник 

получения доказательств применялись доносы и пытки, а судья и следователь 

совмещались в одном лице. Осужденные обычно приговаривались к сожжению. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Инквизиция особенно свирепствовала в Испании, где она была упразднена 

лишь в ХIХ в.  

Католицизм – (др. - греч. – вселенский, всеобщий) одно из направлений 

христианского вероучения, возникшее в результате распада в 1054 г. 

христианской церкви на восточную (греческую или  православную) и западную 

(римско – католическую). Отличительными особенностями католицизма 

является признание римского первосвященника (папы) «наместником Христа» 

на земле, непогрешимым в делах веры; безбрачие всего духовенства, а не 

только монахов (целибат); «филиокве», т. е. положение об исхождении Святого 

Духа не только от Бога-отца, но и от Бога-Сына.   

Месса – обедня (литургия) у католиков.   

Монах  (греч.- один, также и ночество — буквально «уединённое, 

одинокое жительство») - человек, член религиозной общины, посвятивший себя 

Богу через принятие обетов: безбрачие и отречение от всех благ мира, 

подчинение определённому уставу, служение идеалам, достижимым лишь 

путём самоотречения и удаления от мира. Идея такого обособления, 

осуществляемого в тех или иных формах, встречается и в религиях Востока (в 

брахманизме, буддизме). Особое значение идея монашества приобрела и для 

христианства. Принятие обетов сопровождается постригом волос в знак 

служения Богу. Монашество делится на три последовательные степени в 

соответствии с принятыми обетами: рясофорный монах (рясофор) – 

подготовительная степень к принятию малой схимы; монах малой схимы 

принимает обет целомудрия, нестяжательства и послушания; монах великой 

схимы или ангельского образа (схимонах) принимает обет отречения от мира и 

всего мирского. Готовящийся к постригу в рясофорные монахи и проходящий 

испытание в монастыре называется послушником. 

Протестантизм – (лат. – публично доказывающий) одно из основных 

направлений христианства, возникшее в ходе Реформации XVI в. как протест 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://drevo-info.ru/articles/1149.html
http://drevo-info.ru/articles/1240.html
http://drevo-info.ru/articles/4365.html
http://drevo-info.ru/articles/4369.html
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против злоупотреблений католической церкви. Объединяет множество 

самостоятельных течений, церквей сект – лютеранство, кальвинизм, 

англиканская церковь, адвентисты, баптисты, методисты и др. Для 

протестантизма характерно отсутствие монашества, безбрачия, культа 

Богородицы, святых, ангелов, икон, сложной церковной иерархии. Число 

таинств в протестантизме сведено к двум – крещению и причастию. 

Протестантская этика сыграла важную роль в становлении буржуазного 

общества.  

Хронология:  

829 г. – объединение англо-саксонских королевств в одно государство – 

Англию.  

843 г. – Верденский договор, раздел империи Карла Великого, 

выделение Восточно-франкского государства – Германии – из состава 

Каролингской империи и Западно-франкского королевства – Франции.  

Первая половина IХ в. – образование Великоморавского княжества.  

Конец IХ – начало Х вв. – образование Чешского государства.  

XI в. – образование Шведского государства.  

Европейские университеты –  

Середина IХ в. – Константинопольский университет – 

распространенное в современных публикациях название Магнаурской школы, 

основанной византийским регентом Вардой на базе более ранней школы для 

обучения молодых людей медицине, философии, риторике, праву.  

XI в. – Болонский университет, Италия.   

1117 г. – Оксфордский университет, Англия (по некоторым данным – 

1096 г.).  

1215 г. - Сорбонна — самый старый и знаменитый университет 

Франции. Церковные коллежи, находившиеся на левом берегу Сены недалеко 

от Собора Парижской Богоматери, были объединены под общим названием 

Парижского университета. В 1257 г. по инициативе духовника короля 

Людовика IX Робера де Сорбона при университете был создан колледж, 
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предназначенный для обучения богословию бедных студентов. Довольно скоро 

колледж превратился в богословский факультет университета. В 1554 г.  он 

стал именоваться Сорбонной. В XVII в. название Сорбонна распространилось 

на весь Парижский университет.   

ХIII в. – открытие университетов: в Саламанке (1218 г.) (Испания); 

Монпелье (1220 г.) (Франция); Падуе (1222 г.) (Италия); Неаполе (1224 г.) 

(Италия); Тулузе (1229 г.) (Франция).  

XIV в. – открытие университетов: в Праге (1348 г.) (Чехия); Кракове 

(1364 г.) (Польша); Вене (1365 г.) (Австрия); Гейдельберге (1385 г.) Германия).  

1409 г. – Лейпцигский университет, Германия.  

1459 г. – Базельский университет, Швейцария.  

1066 г. – битва при Гастингсе. Завоевание Англии норманнами.  

1198 г. – основание Тевтонского ордена.  

1202 г. – основание Ордена меченосцев.  

1210 г. - завоевание Ливонии немецкими рыцарями.  

1215 г. – Великая хартия вольностей английского короля Иоанна 

Безземельного – один из основополагающих конституционных актов Англии. 

Большая часть статей (из 37) посвящена установлению законности, 

правопорядка и гарантиям личных прав населения.   

1265 г. - был созван первый английский Парламент. На нем 

присутствовали представители различных социальных слоев — светские и 

духовные феодалы, рыцари от графств и представители от городов. С конца 

XIII в. в Англии окончательно утвердился парламентский конституционный 

строй.  

1302 г. – Генеральные Штаты во Франции – высшее сословно-

представительское учреждение (до 1789 г.).  

1453 г. – взятие Константинополя турецкими войсками. Падение 

Византийской империи.  

1455 г. – изобретение печатного станка немецким печатником Иоганном 

Гутенбергом.  
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1463 г. - Генеральные Штаты в Нидерландах - высшее сословно-

представительское учреждение нидерландских провинций (до 1795 г., 

восстановлены в 1815 г. в Соединенном королевстве Нидерландов).  

1492 г. – экспедиция Х. Колумба для поисков морского пути в Индию. 

Открытие Америки.  

1497-1498 гг. – открытие Васко да Гамой морского пути в Индию.  

1499 г. – путешествие мореплавателя Америго Веспуччи к берегам 

«Нового света».  

1501 г. – начало ввоза негров-рабов из Африки на Вест-Индские 

острова.  

1513 г. – открытие Тихого океана испанцем Васко Нуньесом де Бальбоа.  

1517 г. – выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в 

Германии.  

1519-1522 гг. – первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана.  

1519-1533 гг. – завоевание испанцами территорий в Америке (совр. 

Мексика, Эквадор, Перу, Боливия, Чили).  

1531 г. – открытие биржи в Амстердаме.  

Середина ХVI в. – создание скрипки в ее современном виде 

итальянским мастером Андреа Амати (учителем Страдивари и Гварнери).  

1590 г. – создание микроскопа голландскими оптиками Хансем Янсеном 

и его сыном Захарией.  

1600 г. – основание английской Ост-Индской компании.  

1602 г. - основание голландской Ост-Индской компании.  

1607 г. – первая английская колония в Северной Америке – Вирджиния.  

1609 г. – итальянский ученый Галилео Галилей создал свой первый 

телескоп.  

Тема 12. Западная цивилизация в ХVII-ХIХ вв. (2 часа) 

1. Европейское и американское Просвещение.  

    1. 1. Теории «естественных прав» человека, «общественного 

договора».  
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    1. 2. Складывание политических идеологий – либерализма и 

консерватизма.  

2. Политические революции конца ХVI- ХVIII вв. в Европе и 

Америке.  

   2. 1. Нидерландская революция 1568-1648 гг., ее результаты.  

   2. 2. Английская буржуазная революция середины ХVII в. (1640-1688 

гг.),  ее итоги.  

  2. 3. Война за независимость США от британской короны (1775-1783 

гг.).  

3. Переход от традиционного (аграрного) общества к 

индустриальному.  

      3. 1. Развитие мануфактур и торговли, промышленный переворот, 

его технико-экономические и социальные аспекты.  

    3. 2. Утверждение капитализма.  

    3. 3. Формирование новых классов – буржуазии и пролетариата. 

Появление социалистической идеологии.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 8. Новое время: 

оформление европейской культуры и цивилизации.  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 2, параграф 

25; Раздел 3, параграфы 1-4, 6-9, 11-12; Раздел 4,  параграфы 1-4, 6-7. 

Дополнительная литература:  

Афанасьев М. Н. Типология идеологий. Правая идея // Общественные 

науки и современность, 2011, № 4.  

Варламова Н. В. Личные и социальные права // Общественные науки и 

современность, 2009, № 5.  

Всемирная история: В 24 т., т. 12. Начало колониальных империй, гл. 1, 

10, 12; т. 13. Европа в период английской революции, ч. I; ч. II, гл. 1-2; т. 15. 

Эпоха просвещения, гл. 2-7, 9; т. 17.  Национально-освободительные войны  

ХIХ века, ч. I, гл. 1-2, ч. II, гл. 2-8; т. 18. Канун первой мировой войны, ч. I, гл. 
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1-8, ч. II, гл. 2, 4, 5.  

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 2, гл. 1-4.   

История цивилизаций. Вопрос 38, 47, 54, 55-59.    

Липатов А. Европейская цивилизация как дифференцированная 

целостность // Мировая экономика и международные отношения, 2007, № 6.  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

7.1; 8.1-8.3.  // http://by-chgu.ru/  

Романова М. Л. Война за независимость североамериканских колоний и 

британский парламент (1765-1775 годы) // Новая и новейшая история, 2008, № 

1.  

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1. Тема 8, 

13-17, 22-25.  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел  13.  

Сергиенко В. Ю. Когда появились «правые» и «левые». У истоков 

политической традиции // Новая и новейшая история, 2007, № 4.   

Согрин В. В. Гражданская война и Реконструкция в США. Современное 

прочтение // Новая и новейшая история, 2010, № 1.   

Сытин А. Г. Политическая философия демократии: вклад Томаса 

Джефферсона // ПОЛИС, 2008, № 1.  

 

Термины и понятия:  

Буржуа – (фр. – горожане) то же, что и бюргер – горожанин в странах 

Европы в средние века.  

Буржуазия – класс,  возникший из населения средневековых городов, 

которые становились центрами ремесла  и торговли. Отличительные признаки 

буржуазии - сосредоточение в ее руках собственности на средства производства 

 и использование на этой основе труда  наемных работников. 

Первоначальное накопление  капитала (отделение  непосредственного 

производителя от средств производства и превращение его рабочей силы в 

http://by-chgu.ru/
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товар) обеспечило возрастание экономического могущества буржуазии, а 

кризис феодальной системы общественных отношений и победа буржуазных 

революций превратили ее и в политически господствующий класс.   

Индустриализация – (лат. – усердие, трудолюбие) процесс создания 

крупного машинного производства и на этой основе переход от аграрного к 

индустриальному обществу. Источниками средств для индустриализации могут 

быть как внутренние ресурсы, так и кредиты, инвестиции капиталов из более 

развитых стран. Сроки и темпы индустриализации в различных странах 

неодинаковы (например, Великобритания превратилась в индустриальную 

страну к середине ХIХ в., а Франция - в начале 20-х гг. ХХ века). В России 

индустриализация успешно развивалась с конца ХIХ  - начала ХХ вв. После 

Октябрьской революции 1917 г. с конца 1920-х гг. индустриализация в СССР 

осуществлялась форсированно насильственными методами за счет резкого 

ограничения уровня жизни большинства населения, эксплуатации крестьянства.  

Капитал – (лат. – главный) богатство, приносящее доход. Капитал 

выступает в виде денежного и реального капитала. На уровне предприятия 

капитал – вся сумма материальных и денежных средств, используемых в 

производстве – делится на основной и оборотный.  

Капитализм – экономическая система, опирающаяся на частную 

собственность и рыночные товарно-денежные отношения. Распределение 

произведенного продукта, товаров, благ, услуг осуществляется в основном 

посредством рынка. Капитализму свойственны свободное 

предпринимательство, конкуренция, стремление производителей к извлечению 

прибыли. В настоящее время капитализм во многом изменил свой 

первоначальный облик. Современный капитализм во многом ориентируется на 

социальные цели, научно-технический прогресс.  

Колония – (лат. - поселение) страна или территория, находящаяся под 

властью иностранного государства – метрополии, лишенная политической и 

экономической самостоятельности и управляемая на основе специального 

режима.  
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Коммунизм – (лат. – общий) общее название различных концепций, в 

основе которых лежат отрицание частной собственности и требование 

уравнительного распределения материальных благ: первобытный коммунизм, 

библейский коммунизм, утопический коммунизм и др. В марксистской теории 

под коммунизмом понималась общественно-экономическая формация, 

сменяющая капитализм.  

Консервати зм - (лат. - сохранять) — идейно-политическое течение, 

выдвигающее в качестве основных требований сохранение и поддержание 

исторически сформировавшихся форм политической и общественной жизни, в 

первую очередь, ее правовых и нравственных устоев, лежащих в основе семьи, 

религии, собственности. В политике  консерватизм отстаивает ценность 

государственного и общественного порядка, неприятия радикальных реформ и 

экстремизма. Во внешней политике ставка на укрепление безопасности, 

применение военной силы, поддержку традиционных союзников, во 

внешнеэкономических отношениях — протекционизм. Само возникновение 

консерватизма как идеологии, явилось реакцией на результаты Великой 

Французской революции, провозгласившей идеи свободы, равенства, братства 

и радикального переустройства жизни общества. Первыми идеологами 

консерватизма как направления выступили видные французские и английские 

политические мыслители – критики Великой Французской революции – Ж. де 

Местр, Л. де Бональд, Э. Бёрк. 

Либерализм – (лат. – свободный) идейное и общественно-политическое 

течение, возникшее в Западной Европе в ХVII – ХVIII вв., направленное против 

абсолютизма и феодализма и требовавшее гражданских, политических, 

экономических свобод. Первое практическое воплощение идеи либерализма 

получили в конституции США в 1787 г. и Декларации прав человека и 

гражданина во Франции в 1789 г. в ходе Великой Французской революции. В 

ХIХ  - начале ХХ вв. сформировались основные положения либерализма: 

гражданское общество, права и свободы личности, правовое государство, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 64 

демократические политические институты, свобода частного 

предпринимательства и торговли.  

Мануфактура – (лат. – делать руками) в ХVI – ХIХ вв. предприятие, 

основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. В силу узкой 

специализации рабочего мануфактура способствовала углублению 

общественного разделения труда и подготовила переход к машинному 

производству.  

Права человека – понятие, характеризующее правовой статус человека 

по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах. Это понятие  появилось еще в 

эпоху буржуазных революций в ХVIII- ХIХ вв. По господствующим в 

современном мире представлениям, права человека носят естественный и 

неотчуждаемый характер. Свободное и эффективное осуществление прав 

человека - один из основных признаков гражданского общества и правового 

государства. Общепризнанным является деление прав человека на личные (по 

международной терминологии - гражданские), политические, социальные, 

экономические, культурные, экологические. Во второй половине ХХ в. права 

человека были закреплены в ряде основополагающих международных 

документов: Всеобщей декларации прав человека 1948 г., международных 

пактах о правах человека 1966 г. и др., а также конституциях и законах 

государств. К настоящему времени в международном праве оформилась 

отрасль, посвященная правам человека - международное гуманитарное право. 

Промышленный переворот - качественные изменения в технике 

производства, состоящие в переходе от мануфактурной стадии капитализма к 

фабричной системе капиталистического производства, опирающейся на 

машинную технику.  

Просвещение – одна из ключевых эпох в истории культуры, связанная 

с развитием научной, философской и общественной мысли в Европе и 

Северной Америке в ХVIII в.  В основе этого интеллектуального движения 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13828
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16037
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лежали рационализм и свободомыслие. Начавшись в Англии, это движение 

распространилось на Францию, Германию, Россию и охватило другие страны 

Европы. Свое наибольшее выражение идеология Просвещения получила во 

Франции в период с 1715 по 1789 гг., названные веком Просвещения. 

Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации 

независимости и французской Декларации прав человека и гражданина. При 

всех национальных особенностях философия Просвещения имела несколько 

общих принципов. К их числу относятся следующие: разум, освобожденный от 

предрассудков, является естественным источником знания, а факты – 

единственный материал для разума. Рациональное знание должно освободить 

человечество от социального рабства, общество и государство должны быть 

гармонизированы с внешней природой и натурой человека. Теоретическое 

познание неотделимо от практического действия, обеспечивающего прогресс, 

как высшую цель общественного бытия. Философия Просвещения оказала 

влияние на формирование прав человека. Кроме того, Просвещение поколебало 

авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и 

культурную жизнь.  

Революция – (лат. – поворот, переворот) коренное, качественное 

изменение, скачкообразный переход в развитии общества – социальная 

революция, науки и техники – научно-техническая революция.  

Социализм – (лат. – общественный) совокупность учений, в которых в 

качестве цели и идеала выдвигалось осуществление принципов социальной 

справедливости, свободы и равенства.  

Хронология:  

1566 – 1648 гг.  – буржуазная революция в Нидерландах.  

1640 – 1660 гг. – Английская буржуазная революция.  

1662 г. – основание Лондонского Королевского общества.  

1666 г. – основание Парижской Академии наук.  

1709 г. - флорентийский мастер Бартоломео Кристофори (1655–1732) во 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Флоренции построил «клавесин с тихим и громким звучанием» («cembalo col 

piano e forte»). Инструмент получил название фортепьяно. Фортепиано, широко 

распространенный музыкальный инструмент, имеющий наибольшее значение в 

европейской музыке Нового времени. Этот клавишно-струнный  инструмент 

существует в двух разновидностях (рояль и пианино). Предшественниками 

фортепьяно были  клавикорд и клавесин.  Громадное преимущество 

фортепиано перед его предшественниками заключалось в возможности 

варьировать динамику звучания, т.е. в способности этого инструмента 

воспроизводить широкий спектр оттенков между «тихо» и «громко». Почти 

одновременно с Кристофори (соответственно в 1716 и 1717) и, по-видимому, 

независимо от него, подобные изобретения были сделаны Ж.Мариусом в 

Париже и К.Г.Шрётером в Дрездене. Немецкий мастер Г.Зильберман 

усовершенствовал кон струкцию Кристофори.  

1736 г. – шведский астроном Андерс Цельсий разработал стоградусную 

шкалу термометра.     

1751 – 1776 гг. – издание «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» во 

Франции.  

1762 г. – Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, английский 

аристократ придумал двойной бутерброд, названный его именем -  сэндвич.  

     

1776 г. -  г. - была построена и успешно прошла все испытания паровая 

машина английского изобретателя Джеймса Уатта.  В 1782 г. Дж. Уатт создал 

первую универсальную паровую машину двойного действия.  

1771 г. – основание первой фабрики в Англии.  

1775 г. – изобретен трамвай на конной тяге – конка, Англия.  

1776 г. – швейцарские часовщики создали секундомер.  

1783 г. – братья Монгольфье создали воздушный шар, наполненный 

горячим воздухом, названный монгольфьером.   

1765 г. – конгресс представителей американских колоний Англии в 

Нью-Йорке. Начало бойкота английских товаров в колониях.  
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1773 г., декабрь – уничтожение в Бостоне груза чая английской Ост-

Индской компании («Бостонское чаепитие»).  

1775 – 1783 гг. – война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки.  

1776 г., 4 июля – Декларация независимости США.  

1783 г., сентябрь – признание Англией независимости США.  

1789 г. – принятие американским конгрессом дополнений к 

конституции – «Билля о правах».  

1789 г., 14 июля – падение Бастилии. Начало Великой Французской 

революции.  

1789 г., 26 августа – принятие Учредительным собранием Франции 

«Декларации прав человека и гражданина».  

1789-1797 гг. – президентство первого президента США Джорджа 

Вашингтона.  

1789 г. – книга Антуана Лорана Лавуазье «Начальный учебник химии».  

1796 г. – книга Пьера Лапласа «Возникновение планетной системы».  

1799 г., 9 - 10 ноября (18-19 брюмера) - государственный переворот во 

Франции. Приход к власти Наполеона Бонапарта.  

1800 г. – изобретение итальянским физиком Алессандро Вольта 

источника постоянного тока («вольтова столба»).  

1802 г. – провозглашение Наполеона Бонапарта пожизненным 

консулом.  

1804 г., март – утверждение Сенатом Франции Гражданского кодекса 

Наполеона.  

1804 г., май – провозглашение Наполеона императором французов.  

1807 г. – американский изобретатель Роберт Фултон построил первый 

пароход «Клермонт».  

1809 г. – изобретение консервов. Французский кондитер и шеф-повар 

Николя Аппер, проведя многочисленные опыты, предложил военному 

руководству Франции опробовать новый способ сохранения продуктов - 
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консервирование. Изобретение пришло на смену привычным до ХIХ в. 

вялению и солению.  

1811 – 1812 гг. – движение луддитов в Англии.  

1813 г. - отмена английским парламентом монополии Ост-Индской 

компании на торговлю с Индией.  

1815 г., март – июнь – «сто дней» Наполеона Бонапарта. Поражение 

Наполеона при Ватерлоо.  

1816 г. - опера Дж. Россини «Севильский цирюльник».  

1816 г. – французский врач Рене Лаэннек, один из основоположников 

современной клинической медицины и патологической анатомии,  изобрёл 

стетоскоп, что, без всякого преувеличения, открыло новую эру в диагностике. 

Р. Лаэннек лечил Наполеона I и всю французскую знать. 

1819 г. – первый рейс парохода через Атлантику.  

1825 г. – первый промышленный кризис в Англии.  

1825 г. – открыта первая железная дорога в Англии Стоктон – 

Дарлингтон протяженностью 40 км.  

1825 – 1828 гг. – социалистическая община «Новая гармония», 

основанная Робертом Оуэном в штате Индиана (США).  

1828 г. – роман Фенимора Купера «Последний из могикан».  

1827 г. – открытие Георгом Симоном Омом основного закона 

электрической цепи.  

1828 г. – образование демократической партии США.  

1830 г. – июльская революция во Франции.   

1830 г. – книга Шарля Фурье «Новый промышленный и общественный 

мир».  

1831 г. – восстание ткачей в Лионе, Франция.  

1832 г. – открытие первой железной дороги во Франции Сент-Эттьен – 

Лион протяженностью 58 км.  

1833 г. – акт о ликвидации английской Ост-Индской компании как 

торговой организации.  
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1834 г. – второе восстание ткачей в Лионе.  

1834 г. – первая железная дорога в Германии Нюрнберг – Фюрт.  

1836 г. – основание немецкими революционерам–эмигрантами «Союза 

справедливых».  

1837 г. – вступление на престол английской королевы Виктории.   

1839 г. – захват Англией Гонконга, Адена.  

1840 г. – книга Пьера Жозефа Прудона «Что такое собственность».  

1844 г. -  страховой агент Льюис Эдсон Уотермен  изобрёл первую 

настоящую авторучку.  

1844 г. – восстание силезских ткачей, Германия.  

1847 – 1848 гг. – экономический кризис в Европе.  

Революции 1848 г. в Европе:  

Февраль – свержение монархии во Франции, провозглашение 

республики.  

Март – революции в Австрии, Пруссии и других германских  

государствах, Венгрии, Италии.  

1851 г. – открытие первой всемирной выставки в Лондоне.  

1854 г. – образование республиканской партии в США.  

1856 г. – английский изобретатель Генри Бессемер зарегистрировал 

патент на новый способ получения стали из жидкого чугуна продувкой 

воздухом, так называемый бессемеровский процесс.   

1857 г. – открытие Луи Пастером микроорганизмов, вызывающих 

брожение.  

1859 г. - открытие Р. Бунзеном и Г. Кирхгофом спектрального анализа.  

1860 г. – образование Лондонского совета тред – юнионов.  

1861 – 1865 гг. – Гражданская война в США. Отмена рабства. 

1864 г. – основание Международного товарищества рабочих (I 

Интернационал).  

1866 г. – прокладка трансатлантического телеграфного кабеля.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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1867 г. – шведский химик и инженер Альфред Нобель запатентовал 

взрывчатое вещество, которое стало называться динамит.  

1867 г. – построен первый нефтепровод, США.  

1868 г. -  Кристофер Лэтем Шоулз (штат Висконсин, США) 

запатентовал свою пишущую машинку. Через шесть лет при значительных 

изменениях и усовершенствованиях она увидела свет под названием Ремингтон 

№ 1.   

1869 г. – открытие Суэцкого канала.  

1871 г., январь – объединение Германии под руководством Пруссии, 

провозглашение Германской империи.  

1871 г., январь – завершение объединения Италии. Рим – столица 

Итальянского королевства.  

1871 г., март – провозглашение Парижской коммуны.  

1876 г. – профессор физиологии органов речи Бостонского 

университета (США) Александр Белл запатентовал   свое изобретение - 

телефон.  

1871 – 1890 гг. – канцлерство Отто фон Бисмарка в Германии.  

1877 г. - изобретение Томасом Эдисоном фонографа, США. 

1879 г. – изобретение Томасом Эдисоном лампы накаливания.  

 1881 г. – открытие Луи Пастером предохранительных прививок.  

 1881 г. – фактическим изобретателем трамвая является Вернер фон 

Сименс. Первый электрический трамвай, построенный компанией Siemens & 

Halske, был пущен  в Германии.  

1882 г. – открытие Робертом Кохом возбудителя туберкулеза.  

1883 г. – изобретение инженером Густаф Лавалем одноступечатой 

паровой турбины, Швеция.  

1883 г. -  британский оружейник Хайрем Стивенс Максим изобрел 

пулемет.  

1886 гг. – немецкие изобретатели, механики Карл Бенц и Готлиб  

Даймлер запатентовали первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8D%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1889 г., ноябрь – Всемирная выставка в Париже.  

1889 г. – постройка Эйфелевой башни в Париже.  

1891 г. – Джесс Рено подал заявку на патент «движущейся лестницы», 

как первоначально называли эскалатор, США.  

1895 г. – открытие немецким физиком Вильгельмом Конрадом 

Рентгеном икс-лучей, названных позднее его именем.  

1895 г. – создание кинематографа французскими изобретателями 

братьями Огюстом и Луи Люмьер.  

1896 г. – создание немецким инженером Рудольфом Дизелем двигателя 

внутреннего сгорания.  

1900 г. – сообщение выдающегося немецкого физика Макса Планка об 

основах квантовой теории.  

1900 г. – создан Фонд Альфреда Нобеля как частная независимая  

неправительственная организация, присуждающая одну из наиболее 

престижных международных премий за выдающиеся научные исследования, 

революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие 

общества. Премии присуждаются ежегодно с 1901 г. по следующим 

номинациям (в соответствии с завещанием А. Нобеля): физика, химия, 

физиология и медицина, литература (в Швеции), содействие установлению 

мира во всем мире (в Норвегии). Вне связи с завещанием А. Нобеля с 1969 г. по 

инициативе Шведского банка присуждается также премия его имени по 

экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие нобелевские 

премии.  

1901 г. – коммивояжер Кинг Жиллетт изобрел бритву со сменным 

лезвием, США.  

1903 г. – за Уилбером и Орвиллом Райт в большинстве стран мира 

признаётся приоритет изобретения и постройки первого в мире самолёта 

способного к полёту, а также совершение первого управляемого полёта 

человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем (спор о первенстве с 

Альберто Сантос-Дюмоном). Несмотря на то, что братья Райт не были 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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первыми, кто построил и совершил полёт на экспериментальном самолёте, они 

были первыми, кто могли управлять таким полётом в воздухе, что сделало 

возможным дальнейшее развитие самолётостроения.  

 

Тема 13. Кризис западной цивилизации в 10-40-е гг.  ХХ в.  (2 часа) 

1. Монополистическая стадия в развитии европейского и 

американского капитализма. Империализм.  

2. Первая мировая война (1914-1918 гг.)  

    2. 1. Причины первой мировой войны.  

    2. 2. Участники и ход первой мировой войны.  

    2. 3. Результаты первой мировой войны (крушение монархий в 

России, Германии, Австро-Венгрии, поражение Тройственного союза).  

3. Западная цивилизация в 20-40-е гг. ХХ в.  

   3. 1. Создание Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений.  

   3. 2. Мировой экономический кризис (1929-1933 гг.), пути его 

преодоления: установление нацистского режима в Германии и либеральная 

модель Дж. М. Кейнса.  

  3. 3. Складывание очагов военной напряженности в Европе и на 

Дальнем Востоке.  

  3. 4. Причины и этапы второй мировой войны (1939-1945 гг.).  

 Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 9. Судьбы 

культуры и цивилизации в ХХ веке.  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 4, параграфы 

14-17, 19-22, 26-29.  

Дополнительная литература:  

Всемирная история: В 24 т., т. 18. Канун первой мировой войны, ч. 3; ч. 

4,  гл. 1-4; т. 19. Первая мировая война, ч. I, гл. 1-2, 4-5; ч. II, гл. 1-3; т. 21. Мир 

в период создания СССР, гл. 5-7;  т. 23. Вторая мировая война, ч. I, гл. 1-5; ч. II, 
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гл. 1-6; ч. III, гл. 4-7; т. 24. Итоги второй мировой войны, ч. I, гл. I, III; ч. II; ч. 

III.   

История государства и права зарубежных стран  / 

http://www.gumer.info|bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php -Ч. 2, гл. 8-13.   

История цивилизаций. Вопрос 60.    

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

10.1.  // http://by-chgu.ru/  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел  14.  

Термины и понятия:  

Антанта – (фр. - согласие)  союзный блок Великобритании, Франции и 

России, оформился в 1904-1907 гг. и объединил в ходе первой мировой войны 

против Германии и ее союзников более 20 государств, в том числе США и 

Японию. После Октябрьской революции Россия вышла из Антанты, заключив 

сепаратный Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.   

Страны Антанты участвовали в интервенции против Советской России (1918-

1920 гг.) после победы в I мировой войне. 

Империализм – (от лат. - власть) тенденция к расширению своего 

господства в той или иной области - политической, экономической, 

культурной. , идеологической. Стадия в развитии капитализма, 

характеризующаяся концентрацией капитала  и производства, приводящей к 

возникновению монополий; созданием финансового капитала и финансовой 

олигархии на основе слияния банковского и промышленного капиталов; 

вывозом капитала; образованием  монополистических союзов капиталистов, 

делящих мир; территориальным разделом мира крупнейшими державами. Под  

империализмом  также понимается политическое и экономическое господство 

 страны или стран над другими, ведущее либо к установлению иностранного 

правления с помощью силы, либо к экономической эксплуатации. В 

социологии и социальных науках  в целом имеются два главных подхода.  

Первый подчеркивает политическую роль  и прослеживает империализм  от 

древних цивилизаций, основанных на экспансии, в частности, Римской 

http://by-chgu.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/s/sojuznyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/b/blok.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/m/mirovoj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/v/vojny.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/protiv.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/b/bolee.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/p/posle.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/r/rossija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/geo/p/pobedy.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/v/vlastnyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/his/g/gospodstva.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/i/inoj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/k/kult.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/i/ideolog.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/s/stadija.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/m/mira.html
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Империи. Другой  выделяет экономические факторы  и рассматривает 

империализм как особенность главным образом ХХ века и капитализма.  Хотя 

некоторые авторы утверждают, что прямое колониальное правление — 

необходимый элемент  определения империализма, другие с этим не согласны. 

Так, они считают косвенное политическое влияние  и экономическое 

преобладание  США империализмом, даже если исторически их колониальные 

владения были немногочисленными.  

Картель – (лат. – бумага, документ) объединение предпринимателей 

какой-либо отрасли экономики с целью монопольного господства на рынке и 

получения максимальной прибыли. Участники картеля договариваются об 

условиях продаж, ценах, найма рабочей силы, сроках платежей и т. п., при этом 

сохраняется коммерческая и производственная самостоятельность 

картелированного  предприятия. Международный картель представляет собой 

соглашение компаний разных стран о разделе рынков сбыта, источников сырья, 

об установлении (картельных) цен, использования патентов и др. чаще всего в 

рамках одной отрасли.  

Кризис (др.-греч. - решение, поворотный пункт) - переворот, пора 

переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие 

средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего 

возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. Кризис проявляет скрытые 

конфликты и диспропорции. Яркий пример кризиса — революция. Кризис 

может охватить различные сферы жизни: экономику (экономический кризис), 

финансы (финансовый кризис), производство (кризис перепроизводства 

товаров и услуг), политику (политический кризис) включая сферу 

межгосударственных отношений, различные социально-психологические  

аспекты – демографический, психологический кризис и др.  

Монополия – (гр. – один продаю) положение на рынке, при котором 

есть небольшое число продавцов (иногда один продавец), каждый из которых 

способен влиять на общий объем предложения и на цену товара или услуги. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/k/kapitalizm.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Как правило, при этом осуществляется контроль над вхождением в данную 

отрасль других фирм как потенциальных конкурентов. Монополия может быть 

установлена государством, либо обусловлена превосходством монополиста в 

используемой им технологии.  

Национализм – (лат. – народ) идеология и политика, трактующие 

нацию как высшую ценность и форму общности. В ХIХ – ХХ вв. национализм 

выступал как мощная объединяющая сила в борьбе за национальное 

освобождение народов, бывших в колониальной зависимости. Наряду с этим 

идеология национализма нередко сопровождалась идеей национального 

превосходства и национальной исключительности. Крайние формы 

национализма сближаются с расизмом и ведут к острым внутренним и 

межгосударственным конфликтам.  

Синдикат – (др.-греч. – действующий сообща) объединения 

предприятий, осуществляющих общую коммерческую деятельность 

(определение цен, закупку сырья, сбыт продукции) при сохранении 

производственной и юридической самостоятельности. Создание синдикатов 

осуществляется с целью ограничения конкуренции, повышения цен. Кроме 

этого в некоторых странах с романскими языками, например, во Франции, 

синдикатами называются профсоюзы.  

Тоталитаризм – (лат. – целиком, весь) форма государства, 

отличающаяся полным контролем над всеми областями жизни общества со 

стороны одной правящей партии при ликвидации оппозиции, конституционных 

прав и свобод, репрессиями в отношении инакомыслящих.  

Фашизм – (ит. – связка, пучок) политическое движение, стремящееся к 

установлению террористической диктатуры в стране или во всем мире при 

помощи разжигания расизма и межнациональной вражды. Террористическая 

диктатура фашистов существовала в Италии (1922-1943 гг.) и Германии (1933-

1945 гг.).  

Хронология:  

1882 г. – подписание секретного союзного договора между Германией, 
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Австро-Венгрией и Италией (Тройственный союз).   

Этапы создания Антанты:  

1890 г. – англо-французское соглашение о колониальных владениях в 

Африке.  

1893 г. – оформление франко-русского союза.  

1907 г. – соглашение Англии и России о разделе сфер влияния в Иране, 

об Афганистане и Тибете.  

1909 г. – американский исследователь Роберт Эдвин Пири первым 

достиг Северного полюса.  

1911 г. – норвежский исследователь Руаль Амундсен первым достиг 

Южного полюса.  

1913 г. – Первая линия конвейерной сборки автомобилей была 

установлена на заводах Генри Форда. Конвейерное производство, при котором 

каждый рабочий выполняет одну и ту же операцию, оставаясь на одном месте, 

Форд внедрил, чтобы добиться резкого повышения производительности труда, 

снижения себестоимости каждого автомобиля, повышения качества сборки.   

В результате нововведения каждые 10 секунд с конвейера сходил готовый 

автомобиль, а двигающийся конвейер стал новым, значительнейшим этапом 

индустриальной революции. 

На заводе у Форда, у конвейера длиной в 3,3 км восемь тысяч рабочих в три 

смены собирали автомобили. Через каждые два часа делался 

двенадцатиминутный перерыв – конвейер отключался, и рабочие тоже могли 

отдохнуть. 

В начале 20-х годов фордовский конвейер оставался единственным в мире.  

1915 г. – Г. Форд ввел на своих заводах 5-дневную рабочую неделю и 8-

часовой рабочий день.         

1914 г., 1 августа – объявление Германией войны России. Начало 

первой мировой войны.  

1914 г., 3 августа – объявление Германией войны Франции.  

1914 г., 4 августа – объявление Англией войны Германии.  
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                  - объявление Соединенными Штатами нейтралитета.  

                  - объявление Китаем нейтралитета.  

1914 г., 23 августа – объявление Японией войны Германии.  

1914 г. – открытие Панамского канала.  

1915 г. – немецкий химик Фриц Хабер изобрел противогаз. 

1915 г., 22 апреля  - применение немцами отравляющих веществ в атаке 

у Ипра.  

1916 г., 15 сентября – первый случай боевого использования танков 

англичанами в сражении на Сомме.  

1916 г. – А. Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности.  

1917 г., 1 февраля – объявление Германией неограниченной подводной 

войны.  

               3 февраля – разрыв Соединенными Штатами дипломатических 

отношений с Германией.  

              6 апреля – объявление Соединенными Штатами войны 

Германии.  

              июнь – вступление Греции в войну на стороне Антанты.  

              август – восстание на кораблях германского флота.  

1918 г., 3 марта – подписание сепаратного Брестского мира между 

Россией и Тройственным союзом. Выход России из первой мировой войны.  

1918 г., 11 ноября – подписание Компьенского перемирия между 

Германией и Антантой. Окончание военных действий на Западном фронте.  

1919 г., 28 июня – подписание Версальского мирного договора между 

Антантой и Германией.  

1927 г., 6 октября  -  состоялась премьера первого звукового фильма, 

выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» - «Певец джаза».  

1929 г. - британский бактериолог Александр Флеминг  впервые выделил 

пенициллин из плесневых грибов Penicillium notatum — исторически первый 

антибиотик. С 1943 г. начато его промышленное производство в США. В 1945 

г. А. Флемингу и др. была присуждена Нобелевская премия. При этом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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пенициллин остался незапатентованным, так как те, кто его открыл, отказались 

получать патенты, поскольку считали, что вещество, которое может принести 

такую пользу человечеству, не должно служить источником дохода. Вероятно, 

это единственное открытие таких масштабов, на которое никто не предъявлял  

авторских прав.  

1931 г., октябрь - Первый очаг войны возник на Дальнем Востоке. 

Японские милитаристы оккупировали Маньчжурию. Было создано 

марионеточное государство Маньчжоу – Го как плацдарм для захвата всего 

Китая и нападения на Советский Союз.  

1937 г., июль – начало крупномасштабной войны Японии против 

Китая.  

1933 г., январь – приход к власти нацистов в Германии, 

установление диктатуры.  

1939 г., 1 сентября – начало второй мировой войны с нападения 

Германии на Польшу.  

1941 г., 22 июня – нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны.  

1945 г., 8 мая – безоговорочная капитуляция нацистской Германии, 

окончание второй мировой войны в Европе.  

1945 г., 9 мая – освобождение Праги. День Победы.  

1945 г., 6  и 9 августа – атомная бомбардировка США японских 

городов Хиросимы и Нагасаки.  

1945 г., 9 августа – разгром советскими войсками японской 

Квантунской армии в Маньчжурии.  

1945 г., 2 сентября – подписание Японией безоговорочной 

капитуляции. Окончание второй мировой войны.  
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1945 г., 24 октября – создание Организации Объединенных Наций.  

Тема 14. Развитие западной цивилизации во второй половине ХХ 

века (2 часа)   

 1. Итоги второй мировой войны.  

1. 1. Раскол мира на две системы. «Холодная война».  

     1. 2. Достижения науки и техники. Освоение атомной энергии. 

Появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ).  

2. Новый облик западной цивилизации.  

   2. 1. Основные этапы и принципы складывания социального 

государства.  

   2. 2. Основные модели социального государства во второй половине 

ХХ в.  

3. Переход к постиндустриальному, информационному обществу.  

Основная литература:  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 5, параграфы 

1-2, 4-9,14-15.  

Дополнительная литература:  

Арыстанбекова А. Экономика, основанная на знаниях // Мировая 

экономика и международные отношения, 2008, № 6.  

Гаджиев К. С. Заметки о метаморфозах либеральных ценностей // 

Вопросы философии, 2008, № 5.  

История цивилизаций. Вопрос 62-67.    

Кармишин И. С. Взаимоотношения государства и рынка в современном 

мире //Общественные науки и современность,2011, № 1.  

Крупеня Е. М. Политико-правовая активность личности и 

западноевропейская цивилизационная доминанта // Общественные науки и 

современность, 2010, № 4.  

Мирский Г. И. Мир без Запада? // Общественные науки и 

современность, 2011, № 3.  

Морозов В. Запад без кавычек // Свободная мысль - ХХI, 2009, № 11.  
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 Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль 

государства? // Мировая экономика и международные отношения, 2009, № 5.  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

10.2.  // http://by-chgu.ru/  

Ракитов А. К супериндустриальному обществу // Свободная мысль - 

ХХI, 2008, № 8.  

Ровинская Т. Информационное общество: теория и практика // Мировая 

экономика и международные отношения, 2010, № 9.  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел  15.  

Согрин В. В. Социальная структура США в эпоху постиндустриального 

общества // Новая и новейшая история, 2008, № 3.  

Стрелец И. Экономика сетевых благ // Мировая экономика и 

международные отношения, 2008, № 10.  

Федотова В. Г., Колпаков В. А., Федотова Н. Н. Глобальный 

капитализм: три великие трансформации. Социально-философский анализ 

взаимоотношений экономики и общества // Вопросы философии, 2008, № 8.  

 

Термины и понятия:  

Дефолт – отказ государства выплачивать долги иностранным 

кредиторам или выполнять иные обязательства согласно международным 

договорам.  

Инфляция – (лат. – вздутие) обесценивание бумажных денег 

вследствие чрезмерного их выпуска в обращение (эмиссия) или сокращение 

товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег. 

Инфляция сопровождается ростом цен на товары и падением реальной 

заработной платы. Различают умеренную инфляцию – непрерывный рост цен в 

пределах 10 % в год, галопирующую – стремительный рост цен от 20 до 200 % 

в год и гиперинфляцию. В ХХ в. умеренная инфляция рассматривается как 

нормальное явление для экономически развитых стран.  

http://by-chgu.ru/
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Информационное общество – новая историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства являются 

информация и знания. Отличительными чертами информационного общества 

являются:  

       - увеличение роли информации и знаний в жизни общества;  

       - возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в 

валовом внутреннем продукте;  

       - создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

(а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к 

мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах.  

Компьютер – (лат. – вычислять, считать) электронно-вычислительная 

машина, основанная на микросхемах, способная выполнять заданную, четко 

определенную последовательность операций.  

Социальное государство – это правовое государство развитого 

гражданского общества, которое, соединяя в своей деятельности принципы 

свободы и равенства, социальной справедливости, реально обеспечивает 

социально-экономические права человека. Социальное государство берет на 

себя обязанность заботиться о благополучии своих граждан, их социальной 

защищенности.  

Холодная война -  состояние острой политической, экономической, 

идеологической конфронтации, которая проходила между СССР и его 

союзниками с одной стороны, а также США и их союзниками - с другой 

стороны. «Холодная война» была провозглашена Уинстоном Черчиллем в его 

знаменитой речи в Фултоне 5 марта 1946 года, где он призвал создать англо-

американский альянс для борьбы с «восточным коммунизмом».  Она 

продолжалась до распада СССР, что было  понято как поражением 

коммунистического блока и как окончание «холодной войны».  Таким образом, 

официально это противостояние длилось с 1946 по 1992 год. Характерные 

http://mirslovarei.com/content_pol/aljans-3775.html
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признаки, проявлявшиеся во внешней политике стран-гегемонов в период 

«холодной войны»:  

- применение силы или угроза такого применения в международных 

отношениях;  

- форсирование гонки вооружений и военных приготовлений к 

отражению возможной агрессии потенциального противника; 

- как следствие предыдущего пункта - резкий рост военных расходов; 

- создание систем военных союзов (НАТО, Организация Варшавского 

Договора, СЕАТО, СЕНТО и др.); 

- провоцирование международных кризисов (Берлинский кризис, 

Карибский кризис, Корейская война, Вьетнамская война, Афганская война); 

- создание военных баз в иностранных государствах; 

- ведение массированной психологической и информационной войны, 

применение «идеологических диверсий» (включая создание и деятельность 

радиостанций, занимающихся вещанием на иностранных языках для населения 

стран потенциального противника), разжигание межнациональной розни, 

подогревание националистических чувств; 

- сокращение экономических связей между государствами с различными 

социально-политическими системами, их контактов в области культуры, науки 

и техники. 

Хронология:  

1943 г. – французский океанограф Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян 

изобрели акваланг.   

1946 г. – Перси Л. Спенсер создал микроволновую печь.  

1947 г. – У. Шокли, У. Браттейн, Дж. Бардин создали транзистор 

(США).  

1947 г. – американский изобретатель Э. Г. Лэнд создал фотоаппарат 

«Полароид».  

 1947 г. -  Норберт Винер (1894 – 1964) вводит в обращение термин 

"кибернетика"  как обозначение дисциплины о законах передачи информации и 

http://mirslovarei.com/content_pol/seato-6243.html
http://mirslovarei.com/content_pol/berlinskij-2127.html
http://mirslovarei.com/content_pol/krizis-politicheskij-i-konflikt-971.html
http://mirslovarei.com/content_pol/informacionnaja-vojna-627.html
http://mirslovarei.com/content_pol/razzhiganie-702.html
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управления: “Кибернетика или управление и связь в животном и машине”.  

1949 г. – первые станки с числовым программным управлением (ЧПУ).  

1953 г. - Дж. Уайлд Д. Хаури изобрели ультразвуковое исследование.  

1956 г. – фирма Ampex представила видеомагнитофон.  

1957 г. – фирма Casio представила портативный электронный 

калькулятор.  

1958 г. – Дж. Килби и Р. Нойс создали интегральную микросхему.  

1959 г. – фирма Siemens-Elema разработала имплантируемый 

кардиостимулятор.  

1960 г. – Т. Мейман изобрел лазер (США).  

1963 г. – Д. Энгельбарт изобрел компьютерную мышь.  

1965 г. – Н. Моррис и Том Ван Влек создали электронную почту.  

1971 г. – Р. Дамадьян разработал магнитно-резонансную томографию.   

1971 г. – фирма Sony представила кассетный видеомагнитофон.  

1973 г. – Мартин Купер изобрел мобильный телефон.  

1975 г. – изобретена цифровая фотокамера.  

1976 г. – Стив Джобс и Стефан Возняк создали певый персональный 

компьютер «Эппл».  

1979 г. – первая коммерчески ориентированная модель сотового 

телефона.  

1980 г. – корпорация Sony и Phillips создали компакт-диск, а Ф. Масуока 

флэш-память.  

1987 г. – бытовой прибор для изготовления хлеба – хлебопечка – 

представила японская фирма Matsushita Electric Industrial Company (название в 

настоящее время – Panasonic Corporation).   

1989 г. – создание глобальной сети Интернет.   

Тема 15. Цивилизационные процессы в России в IХ –  

ХVII вв. (2 часа)  

1. Цивилизация Древней Руси (IХ – ХVII вв.).  

    1. 1. Крещение Руси: причины и последствия.  
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    1. 2. Факторы, повлиявшие на своеобразие российской цивилизации.  

2. Усиление черт восточного типа цивилизации в результате 

татаро-монгольского ига (ХIII- ХV вв.).  

3. Смутное время (1598-1613 гг.) – выбор цивилизационного пути 

развития России.  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 11. Культура и 

цивилизационные процессы в России.   

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 2, параграфы 

7, 10, 18,24.  

Дополнительная литература:  

Бельчук А. Россия: восток Запада или запад Востока? // Свободная 

мысль - ХХI, 2008, № 4.  

Всемирная история: В 24 т., т. 8. Крестоносцы и монголы, ч. I, гл.10; ч. 

II, гл. 4; т. 11. Развитие государств Восточной Европы, гл. 5; т. 13. Европа в 

период английской революции, гл. 4.  

История цивилизаций. Вопрос 16, 39.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Тема V, Лекция 1, 2.  

Панова И. А., Столяров А. А. Цивилизации. Исторические судьбы. Тема  

14. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

3.2; 3.3; 4.1; 4.2;  5.1.-5.4.  // http://by-chgu.ru/  

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1. Тема  9-

12.  

 Самуйлов С. О России как о северной цивилизации // Свободная мысль 

- ХХI, 2007, № 5.  

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 17-19.  

Согрин В. В. Русская идея и американская мечта. Размышления над 

сравнительно-цивилизационным исследованием Э. Я. Баталова // 

Общественные науки и современность, 2010, № 6.   

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook130/01/topics.htm
http://by-chgu.ru/
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Термины и понятия:  

Великая Россия – официальное название со второй половины XVII в. 

европейской части Российского государства с преобладающим русским 

населением.  

Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения в 

России середины XVI - XVII вв. Их появление связано с объединением русских 

земель в единое государство, ослаблением власти князей и бояр, усилением 

политического значения дворянства, а также с социальной напряженностью в 

обществе.    

Орда – у тюрко-монгольских кочевых народов первоначально военно-

административная организация, затем становище кочевников. В средние века – 

ставка правителя государства – хана. Этот же термин обозначал союз племен 

или государство у тех же народов – Золотая Орда.  

Золотая Орда – название в русской традиции, средневековое 

государство в Евразии, созданное кочевыми народами Центральной Азии и 

находившиеся  с 1224 г. по 1266 г.  в составе Монгольской империи. В 1266 г. 

при хане Менгу-Тимуре обрела полную независимость от Монгольской 

империи. С 1312 г. государственной религией стал ислам. К середине XV в. 

Золотая Орда распалась на десяток самостоятельных ханств; её центральная 

часть, номинально продолжавшая считаться верховной - Большая Орда, 

прекратила существование в начале XVI в. Другие территории в последующие 

столетия были включены в состав России.  

Кремль – центральная часть древнерусских городов, обнесенная 

крепостной стеной. Кремль являлся местом жительства князя, оборонительным 

комплексом, вокруг которого располагалось поселение ремесленников и 

торговцев.  

Лавра – название крупных и важных по своему значению православных 

мужских монастырей в России, непосредственно подчинявшихся патриарху.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1224_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1266_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1266_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1312_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 86 

Лествичное право (от «лествица» - лестница) – обычай княжеского 

наследования, согласно которому каждый потомок Владимира Святославича 

обладал правом на участие в общем дележе Русской земли, правом на 

получение своей доли соответственно положению, которое он занимал в 

родовой семье и которое определялось понятием о родовом старшинстве.  

Москва – третий Рим – политическая теория, сформулированная 

Василию III (1505-1533 гг.) в посланиях псковского монаха Филофея, который 

писал: «Рим пал за грехи от варваров, второй Рим – Константинополь – пал из-

за ересей от турок-османов, третий Рим – Москва – будет стоять вечно. 

Четвертому Риму не бывать».  

Правосла вие (буквально «правильное суждение», «правильное учение» 

или «правильное сла вление») - направление в христианстве, оформившееся на 

востоке Римской империи в течение первого тысячелетия н. э. под 

предводительством и при главной роли кафедры епископа Константинополя - 

Нового Рима. Православие исповедует Никео-Цареградский Символ веры и 

признаёт постановления семи Вселенских Соборов.  Под Православной 

Церковью понимается сообщество автокефальных поместных Церквей, 

имеющих между собой евхаристическое общение. Русь приняла христианство 

по византийскому образцу (православие) в 988 г. при киевском князе 

Владимире. Самое раннее письменное использование слова «православие» на 

территории Руси фиксируется в «Слове о законе и благодати» (1037—1050 гг.) 

митрополита Иллариона. В официальном языке церкви и государства термин 

«православный» стал употребляться в конце XIV — начале XV вв., а наиболее 

активно термины «православный» и «православие» входят в употребление в 

XVI в.   

Россия – название страны с конца XV в., наименование употреблялось 

наряду с Русью, Русской землей, Московским государством, Русским 

государством.  

Рубль – денежная единица. Слово «рубль» возникло в XIII в. в 

Новгороде, где так именовали половину разрубленной надвое гривны, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BE-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.80.D1.8B.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B9.2C_.D0.9A.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9.2C_.D0.BD.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BB.D0.BA.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.B8_.D0.BD.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D1.86.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.B2.D0.B0.D0.BC.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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представлявшей собой слиток серебра. Со временем рубль перестал быть 

слитком и в сфере денежного обращения остался счетным понятием. С 

образованием единой монетной системы в 1534 г. рубль стал равняться 

определенному количеству монет – 100 копейкам.  

Рюриковичи – княжеский род, правящая династия на Руси (862-1598 

гг.). Название получили от Рюрика, который, согласно летописным преданиям 

был предводителем дружины «варягов-русов», призванные для прекращения 

междоусобиц среди славянских племен.  

«Смутное время» - взятое из исторических сказаний XVII в. название, 

которым в русской исторической литературе называли период с 1598 по 1613 

гг.  

Хронология: 

862 г. – образование Древнерусского государства.  

907 г. – поход войск князя Игоря на Константинополь.  

911 г. – договор киевского князя Олега с Византией.  

988 г. – официальная дата крещения Руси.  

1054 г. – окончательное разделение христианства на два направления – 

восточное (православие) и западное (католицизм). Разрыв церквей Рима и 

Константинополя.  

XI в. – «Русская Правда» - первый древнерусский свод законов.  

1097 г. – съезд русских князей в Любече, положивший начало 

феодальной раздробленности.  

1185 г. – «Слово о полку Игореве» - самый известный памятник 

древнерусской литературы. В основе сюжета - неудачный поход 1185 г. русских 

князей на половцев, предпринятый князем Игорем Святославичем. 

Проникнутое мотивами славянской народной поэзии и языческой мифологии, 

по своему художественному языку «Слово»  стоит в ряду крупнейших 

достижений европейского средневекового эпоса.  

Декабрь 1237-декабрь 1240 гг. – завоевание монголо-татарами русских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1185_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
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земель.  

1243 г. – хан Батый основал Золотую Орду на Волге со столицей в г. 

Сарай.  

1242-1480 гг. – татаро-монгольское иго на Руси.  

1253-1257 гг. – перепись населения на русских территориях, 

завоеванных монголами.  

1257 г. – русские земли стали платить систематически дань в пользу 

Золотой Орды.  

1299 г. – перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир.  

1312 г. – хан Узбек сделал ислам государственной религией Золотой 

Орды.  

1359 г. – начало междуусобной борьбы в Золотой Орде, которая привела 

ее к фактическому распаду на две части, границей между которыми была 

Волга.  

1360-70 - около 1430 гг. – Рублев Андрей - русский живописец, 

крупнейший мастер московской школы живописи, монах Троице-Сергиева и  

Спасо-Андроникова монастырей. Участвовал в создании росписей и икон 

соборов: Благовещенского в Московском Кремле (1405), Успенского во 

Владимире (1408), Троицкого в Троице-Сергиевой лавре (1425-27), Спасского 

собора Андроникова монастыря в Москве (1420-е гг.). Рублеву приписывают 

фрагменты фресок Успенского собора в Звенигороде, иконы из Звенигорода, 

ряд миниатюр. Иконы и фрески Рублева отличают глубокая человечность и 

возвышенная одухотворенность образов, идеи согласия и гармонии, 

совершенство художественной формы (икона "Троица"). Произведения Андрея 

Рублева принадлежат к высшим достижениям русского и мирового духовного 

искусства, воплотившего возвышенное понимание духовной красоты и 

нравственной силы человека на Руси.  

30-е гг. XV в. – распад Золотой Орды на Казанское, Крымское и др. 

ханства.  

http://hrono.ru/1400ru.html
http://hrono.ru/1400ru.html
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1480 г. – стояние на р. Угре, конец золотоордынского ига.   

1326 г. – перенос церковной столицы – резиденции митрополита и его 

кафедры – из Владимира в Москву.  

1367 г. – строительство белокаменных стен Московского Кремля.  

1380 г. 8 сентября – Куликовская битва, победа русских войск под 

командованием московского князя Дмитрия Ивановича (получившего имя 

Дмитрий Донской) над золотоордынским ханом Мамаем.  

1453 г. – захват турками Константинополя, падение Византийской 

империи.  

1478 г. – присоединение к Москве Новгорода Великого. Падение 

Новгородской республики.  

1480 г. – стояние на р. Угре. Свержение татаро-монгольского ига на 

Руси.  

1547 г. – венчание Ивана IV на царство, принятие им титула «царь».  

1549 г. – созыв первого Земского собора в Москве.  

1564 г. – начало книгопечатания в России. Издание Иваном Федоровым 

в Москве книги «Апостол».  

1565-1572 гг. – опричнина.  

1569 г. – Люблинская уния Польши и Литвы, образование Речи 

Посполитой.  

1581 – 1584 гг. – поход отряда под командованием Ермака в Западную 

Сибирь.  

1589 г. – утверждение патриаршества в России.  

1598 г. – смерть Федора Иоанновича. Конец династии Рюриковичей.  

1598-1613 гг. – Смутное время, первая гражданская война в России.  

1613 г., февраль – Земский собор, избравший на царство представителя 

московского боярского рода Михаила Романова. Начало новой династии – 

династии  Романовых (21 февраля 1613 – 2 марта 1917 гг.).  

1618 – 1619 гг. – посольство Ивана Петлина - первая официальная 

поездка русских в Китай.  Миссию из 12 человек возглавил томский казак Иван 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Петлин. Миссии было поручено описать новые пути в Китай, собрать сведения 

о нём и соседних странах, а также установить истоки реки Обь. В Китае Петлин 

должен был объявить, откуда прибыла миссия, и выяснить возможность 

установления дальнейших отношений с Китаем.  

1648 г. – поход Ерофея Павловича Хабарова в Приамурье.  

1654 г. – церковная реформа патриарха Никона. Начало раскола.  

Середина XVII в. – создание первых российских мануфактур.  

Середина XVII в. – формирование всероссийского рынка.  

 

Тема 16. Модернизации в России в ХVIII – ХХ вв. (2 часа) 

1. Модернизация России в ХVIII – ХIХ вв.  

   1. 1. Ход и противоречивость результатов модернизации Петра I.  

   1. 2. Модернизация России в эпоху «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II и Александра I.  

    1. 3. Либерально-буржуазная модернизация России во второй 

половине ХIХ в.  

2. Модернизация России в ХХ в.  

    2. 1. Первая русская революция и политическая модернизация России 

в начале ХХ в.  

   2. 2. Модернизационный рывок России в условиях советской власти.  

   2. 3. Противоречия «советской цивилизации».  

Основная литература:  

История мировой культуры (мировых цивилизаций), Гл. 11. Культура и 

цивилизационные процессы в России.   

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 3, параграфы 

5, 10, 16, 18.  

Дополнительная литература:  

Всемирная история: В 24 т., т. 15. Эпоха просвещения, гл. 1, 10; т. 17.   

Национально-освободительные войны ХIХ в., ч. III, гл. 1, 10; т. 18. Канун 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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первой мировой войны, ч. 1, гл. 9; т. 19. Первая мировая война, ч. I, гл. 3; ч. II, 

гл. 3; т. 21. Мир в период создания СССР, гл. 1, 4, 8;  т. 23. Вторая мировая 

война, ч. III, гл. 1-5; т. 24. Итоги второй мировой войны, ч. I, гл. I, IV; ч. II, гл 

IV; ч. III, гл. II.  

Гонтмахер Е. Российская модернизация: институциональные ловушки и 

цивилизационные ориентиры // Мировая экономика и международные 

отношения, 2010, № 10.  

Громыко А. Цивилизационные ориентиры во взаимоотношениях 

России, ЕС и США // Свободная мысль – ХХI, 2007, № 8. 

Запесоцкий Ю. А. Петровские реформы как культурная доминанта 

(перечитывая Д. С. Лихачева) // Новая и новейшая история, 2007, № 4.  

Ионов И. Н. Цивилизационные образы России и пути их оптимизации // 

Общественные науки и современность, 2009, № 3.  

История цивилизаций. Вопрос 40-44.    

Кондаков И. В. Россия мира: российский глобалитет в потоке мировой 

истории // Общественные науки и современность, 2011,  № 1, 2.  

Кротков В. Два  понимания глобальной трансформации // Свободная 

мысль – ХХI, 2009, № 9.  

Кудров В. Экономика России: сущность и видимость //  Мировая 

экономика и международные отношения, 2009, № 2.  

Модернизация России в контексте глобализации // Мировая экономика 

и международные отношения, 2010, № 2, 3.  

Паин Э. А. Исторический «бег по кругу» (Попытка объяснения причин 

циклических срывов модернизационных процессов в России) // Общественные 

науки и современность, 2008, № 4.   

Плискевич Н. М. Тупики инструментальной модернизации // 

Общественные науки и современность, 2010, № 2.   

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

7.2; 7.3; 9.1- 9.3; 11-16, 18  // http://by-chgu.ru/  

Ракитов А. Смена ментальности. Модернизация России, инновации, 

http://by-chgu.ru/
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образование и наука //Свободная мысль – ХХI, 2010, № 9.  

Рашковский Е. Судьбы России: цивилизационный анализ // Мировая 

экономика и международные отношения, 2008, № 3.  

Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1. Тема  

18-21, 26-30.   

Савкова Г. Глобализация и ценности российского общества // 

Свободная мысль – ХХI, 2008, № 11. 

Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 20-24.  

Шишков Ю. Россия в системе международных производственных 

связей // Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 11.  

Термины и понятия:  

Абсолютизм (лат. -  неограниченный, безусловный) – форма правления, 

при которой неограниченная верховная власть принадлежит монарху.  

Большевизм – идейное и политическое течение в российском 

марксизме, оформившееся в 1903 г. Большевизм явился продолжением 

радикальной линии в революционном движении России, вобрав в себя 

противоречивые элементы теории и практики своих предшественников. 

Большевизм видел возможность преобразования общества только при помощи 

революции. Для большевизма характерны узкоклассовый подход к явлениям 

общественной жизни, пренебрежительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, оправдание неблаговидных действий «исторической 

целесообразностью». Задачи захвата власти при помощи конспиративной 

деятельности предопределили идейную нетерпимость и нежелание идти на 

компромиссы.  

Бюрократия (фр. – бюро – канцелярия, греч. кратос – сила, власть, 

господство) – слой чиновников, служащих в различных звеньях 

государственного аппарата и неразрывно связанных с системой 

государственного управления.  

Гласность – доступность информации по всем важнейшим вопросам 

работы государственных органов для общественного обсуждения и контроля. 
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Один из важнейших демократических принципов жизнедеятельности общества. 

В период перестройки, начавшейся в СССР в апреле 1985 г., провозглашенная в 

качестве одного из направлений демократизации общественной жизни, 

гласность сыграла огромную роль в интеллектуальном раскрепощении 

общества, в переосмыслении его прошлого и настоящего.  

Государственная Дума – представительное законодательное 

учреждение в 1906-1917 гг. Провозглашено Манифестом императора Николая 

II 06. 08. 1905 г. как совещательный представительный орган («Булыгинская 

дума»). В ходе революции 1905-1907 гг.  был издан Манифест 17 октября 1905 

г., в соответствии с которым Дума получила законодательные права.  

Казенные заводы – промышленные предприятия, принадлежавшие 

государству на правах собственности, удовлетворяющие военные и другие 

государственные потребности (судостроительные, металлургические, 

металлообрабатывающие). Первые казенные заводы появились в конце XVII в. 

Большое развитие получили в первой четверти XVIII в., что было связано с 

широкомасштабными преобразованиями Петра I. В XVII - XVIII вв. на 

казенных заводах использовался принудительный труд «приписанных навечно» 

крестьян. С 1830-х гг. начался переход к вольнонаемному труду.   

Коллективизация – насильственное преобразование единоличных 

крестьянских хозяйств в крупные социалистические хозяйства в 1929-1933 гг. 

Была спланирована и осуществлялась прежде всего ради индустриализации: 

сельское хозяйство должно было стать источником финансовых, сырьевых и 

продовольственных ресурсов.  

Меркантилизм (лат. – торговец, купец) – экономическая политика 

раннего периода становления индустриального общества. Она представляла 

собой активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь, была 

основана на преобладании вывоза товаров над ввозом, на поощрении развития 

отечественной промышленности, защите ее от иностранной конкуренции. 

Впервые широко внедрялась Петром I.   

Модернизация (фр. – современный) – обновление социально-
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экономических, политических, культурных и других основ жизни общества 

путем различных нововведений и усовершенствований.   

Просвещенный абсолютизм – политика второй половины XVIII в., 

проводимая правителями феодальных государств, для укрепления власти 

дворян в условиях развития буржуазных отношений. Основан просвещенный 

абсолютизм на демагогии и видимости защиты интересов народа, стремления к 

«общему благу», борьбы с пороками, на «союзе государей с философами». Эра 

просвещенного правления в России связана с именами Екатерины II и 

Александра I.  

Пятилетка – период, на который осуществлялось централизованное 

планирование экономики в СССР. Всего было 13 пятилеток с 1928 г. Последняя 

пятилетка была рассчитана на период 1991-1995 гг. и не была выполнена из-за 

распада Советского Союза в 1991 г. и последовавшего за этим перехода к 

рыночной децентрализованной экономике.  

Репрессия (лат. – подавление) – карательная мера, наказание, 

применяемое карательными органами.  

Сталинизм – впервые в политическую лексику термин был введен в 

1930-е гг. высланным за пределы страны Л. Д. Троцким. Он определил его как 

бюрократическую контрреволюционную систему и как термидорианский 

переворот. В настоящее время общепринятого определения нет, но сталинизм 

может быть определен как, прежде всего, система власти, основанная на 

извращенной интерпретации марксизма. Марксистская концепция диктатуры 

пролетариата в российской практике трансформировалась сначала в диктатуру 

партии, а затем в диктатуру одного человека (Сталина), опиравшегося на 

партию и государство, и особенно на государственные силовые структуры. 

Такой подход был прямо связан с ориентацией на построение социализма в 

одной стране и находил «оправдание» в капиталистическом окружении и 

растущей агрессивности врагов СССР по мере успехов в социалистическом 

строительстве.  

Ударничество – одна из наиболее массовых форм социалистического 
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соревнования трудящихся СССР за повышение производительности труда, 

снижение себестоимости продукции, за высокие (ударные) темпы в труде. 

Возникло в середине 1920-х гг. и в разных формах существовало до 1980-х гг.   

Энтузиазм – высокая степень воодушевления, подъема, порожденная 

преданностью какой-либо идее, стремлением к достижению поставленной цели.  

 

Хронология:  

1682-1725 гг. – царствование Петра I Великого.  

1700-1721 гг. - Северная война России со Швецией.  

1703 г., 2 января – выход первой в России печатной газеты 

«Ведомости».  

1703 г., 16 мая – основание Санкт-Петербурга.   

1721 г. – принятие Петром I титула императора, провозглашение России 

империей.  

1724 г. – учреждение Академии наук в России.  

1725 – 1730 гг. – первая Камчатская экспедиция.  

1733 – 1743 гг. – вторая Камчатская экспедиция. 

1711 – 1765 гг. – Михаил Васильевич Ломоносов - первый русский 

учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и 

физик; он вошёл в науку как первый химик, который дал определение 

физической химии близкое к современному, и разработал обширную 

программу физико-химических исследований; его молекулярно-кинетическая 

теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении 

материи, -  многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал 

термодинамики; заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, 

географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк, поборник развития 

отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект 

Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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наличие атмосферы у планеты Венера. В 1760 г.  Шведская королевская 

академия наук избрала М. В. Ломоносова своим почётным членом.   

1754 г. – отмена внутренних таможенных пошлин.  

1755 г. – основание Московского университета.  

1757 г. – учреждение Академии художеств в России.  

1762-1796 гг. - царствование Екатерины II.  

1766 г. – первая в мире универсальная паровая машина И. Ползунова.  

1766-1769 гг. – выпуск бумажных денег – ассигнаций.  

1775 г. – Манифест о свободе предпринимательства.  

1783 г. – присоединение Крыма к России.  

1783 г. – Георгиевский трактат -  договор о покровительстве и 

верховной власти Российской империи с объединённым грузинским царством 

Картли-Кахети  в Восточной Грузии о переходе Грузии под протекторат 

России. Заключён в крепости Георгиевск (Северный Кавказ). После падения 

Константинополя в 1453 г. Грузия оказалась отрезана от всего христианского 

мира, а несколько позже фактически поделена между Турцией и Ираном, и 

выживала, лавируя между этими двумя государствами, но религиозный барьер 

был неодолимым препятствием для интеграции Грузии в мусульманские 

страны. В это время постепенно сформировалась надежда на помощь России.  

1801 г. – Манифест о присоединении Грузии к России.  

1809 г. – проект «Государственного преобразования» М. М. 

Сперанского.  

1809 г. – первое издание сборника басен И. А. Крылова.  

1809 г. – установление дипломатических отношений между Россией и 

США. Прием посла США в Петербурге.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1760
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1453_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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1812 г., июнь – декабрь – вторжение «Великой армии» Наполеона в 

Россию.  

1812 г., 26 августа – Бородинское сражение.   

1816-1820 гг. – отмена крепостного права в Прибалтике.  

1819-1821 гг. – экспедиция Ф. Ф. Беллингсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды.  

1821 г. – создание Северного и Южного тайных обществ русскими 

дворянами.  

1824 г. – комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума».  

1825 г., 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге.  

1826-1828 гг. – Н. И. Лобаческий сформулировал основы неэвклидовой 

геометрии.  

1830-1840-е гг. – промышленный переворот в России: начало 

применения паровых двигателей и системы рабочих машин в промышленности. 

Переход от мануфактурного производства к фабрике.  

1843-1851 гг. – строительство железной дороги между Санкт-

Петербургом и Москвой.  

1834 г. – премьера комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».  

1837 г., 11 ноября – открытие первой железной дороги в России 

Петербург – Царское Село.   

1833-1841 гг. – реформа государственных крестьян, создание 

министерства государственных имуществ.   

1860 г. – учреждение Государственного банка.  
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1861 г., 19 февраля – подписание «Манифеста» и «Положения» об 

отмене крепостного права императором  Александром II.  

1862 г. – организация М. А. Балакиревым «Могучей кучки» - группы 

русских композиторов и музыкантов.  

1863 г. – работа И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».  

1864 г. – труд А. М. Бутлерова « Введение к полному изучению 

органической химии».  

1865 г. – русский изобретатель И. Ф. Александровский  представил 

Морскому министерству России первый в мире проект самодвижущейся мины, 

названной им "Торпедо" и  способной пробивать броню военно-морских 

кораблей.  

1865 г., 29 сентября – взятие Ташкента русскими войсками.  

1865-1873 гг. – присоединение к России Кокандского ханства и 

договоры о протекторате (покровительстве) России над ханствами Бухарским и 

Хивинским.  

1866 г. – роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

1869 г. – великий русский химик Д. И. Менделеев создал 

Периодическую систему химических элементов. Таблица Менделеева 

представляет собой классификацию химических элементов и  устанавливает 

зависимость различных свойств элементов от их атомного веса. Система 

является графическим выражением периодического закона, установленного 

Д. И. Менделеевым.  

1869 г. – роман Л. Н. Толстого «Война и мир».  

1891-1904 гг. – строительство Великого Сибирского железнодорожного 

пути от Челябинска до Владивостока протяженностью свыше 8 тыс. км.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1895 г., 25 апреля (7 мая) - русский физик и электротехник, профессор 

Александр Степанович Попов на заседании Физического отделения Русского 

физико-химического общества в физической лаборатории Петербургского 

университета публично продемонстрировал  прибор для передачи сообщений 

на расстояние без проводов. Этот день в нашей стране ежегодно отмечается как 

День радио.  

1896 г. – русско-китайский договор о союзе и о строительстве 

Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).  

1897 г. – закон о введении золотого денежного обращения в России – 

реформа С. Ю. Витте.  

1897 г. – труд И. П. Павлова «Лекции о работе главных 

пищеварительных желез».  

1898 г. – договор России с Китаем об аренде Люйшуня (Порт-Артура) и 

Даляня (Дальнего) и о постройке Южно-Маньчжурской железной дороги 

(ЮМЖД).  

1898 г. – основание К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-

Данченко Московского Художественного театра.  

1903 г. – работа К. Э. Циолковского «Исследование мировых 

пространств реактивными приборами).  

1903 г. – спущен на воду «Вандал» - российское речное нефтеналивное 

судно (танкер). «Вандал» был первым теплоходом и, одновременно, дизель-

электроходом в мире.  

1904 г. – русский изобретатель в области вооружений, ученик 

изобретателя радио А. С. Попова, мичман Сергей Николаевич Власьев и 

начальник артиллерийских мастерских крепости Порт-Артур капитан Леонид 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Николаевич Гобято в ходе русско-японской войны при обороне Порт-Артура 

изобрели первый в мире миномет. 

1904 г. – русский академик Иван Петрович Павлов получил 

Нобелевскую премию «за работу по физиологии пищеварения» в номинации 

«Физиология и медицина».   

1904 г. – разработка И. Е. Жуковским теоремы подъемной силы тел – 

основы современной аэродинамики.  

1908 г. -  российский биолог Илья Ильич Мечников получил 

Нобелевскую премию «за труды по иммунитету» в номинации «Физиология и 

медицина».   

1905 г., январь – 1907 г., июнь – Первая русская революция.  

1905 г., 7-24 октября – Всероссийская политическая стачка.  

1905 г., 17 октября – Манифест Николая II о политических свободах и 

созыве Государственной Думы.  

1906 г., январь-июль – работа I Государственной думы.  

1906-1913 гг. – Столыпинская аграрная реформа, основное содержание 

которой - разрушение крестьянской общины при сохранении 

неприкосновенности помещичьей собственности на землю.  

1907 г., февраль-июнь – работа II Государственной Думы.  

1907 г., 3 июня – роспуск II Государственной Думы (третьиюньский 

государственный переворот).  

1907-1912 гг. – работа III Государственной Думы.  

1912-1914 гг. – полярная экспедиция Г. Я. Седова.  

1912 г., ноябрь – 1917 г., февраль – работа  IV Государственной Думы.  

1913 г. – русский ученый – авиаконструктор Игорь Сикорский создал 

первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь», положив начало 

многомоторной авиации.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
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1913 г. – поручик В. Р. Поплавко установил пулемет на самолете для 

ведения воздушного боя.  

 1914 г. – И. Сикорский создал первый в мире пассажирский самолёт 

«Илья Муромец», использовавшийся позднее как бомбардировщик,  и  

трансатлантический гидроплан. 

 1914 г., 19 июля (1 августа по новому стилю) – Германия объявила 

войну России. Началась первая мировая война.  

1915 г. -  русский ученый химик Н. Д. Зелинский создал угольный 

противогаз, который был принят на вооружение во время первой  мировой 

войны 1914—1918 в русской и союзнических армиях.  

1917 г.. 27 февраля – победа Февральской буржуазно-демократической 

революции. Образование Временного комитета Государственной Думы и 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Установление 

двоевластия.  

1917 г., 2 марта – отречение Николая II от престола. Образование 

Временного правительства.  

1917 г., 25 октября (7 ноября по новому стилю) – свержение 

Временного правительства в результате вооруженного восстания большевиков 

в Петрограде, начало Гражданской войны.  

1917 г., 25-26 октября (7-8 ноября) – II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Провозглашение Советской власти. Принятие 

Декрета о мире и Декрета о земле.   

1918 г., 3 марта – заключение сепаратного Брестского мира с 

Германией, выход России из первой мировой войны.  

1922 г., 30 декабря – образование СССР.  

1925 г., декабрь – ХIV съезд ВКП (б). Принятие курса на 

индустриализацию народного хозяйства СССР.  

1927 г., ноябрь-декабрь – ХV съезд ВКП (б). Курс на коллективизацию 

сельского хозяйства.  

1930 г., 14 августа – постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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обязательном начальном обучении».  

1933-1937 гг. – введение в СССР всеобщего обязательного семилетнего 

образования в городах и рабочих поселках.  

1934 г., 1 декабря – убийство С. М. Кирова. Начало массовых 

репрессий середины – второй половины 30-х гг.  

1935 г. - под руководством профессора Московского авиационного 

института В. И. Левкова создается первое в мире судно на воздушной подушке 

(СВП) Л-1. 

1938 г., 30 сентября – Мюнхенское соглашение между Германией, 

Великобританией, Францией и Италией о передаче Германии Судетской 

области из состава государства Чехословакия – «Мюнхенский сговор».  

1939 г. – ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем РВ-3, 

СССР.  

1939 г., апрель-август – советско-англо-французские переговоры о 

системе коллективной безопасности.  

1939 г., 23 августа – заключение советско-германского пакта о 

ненападении.  

1939 г., 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало второй 

мировой войны.  

1939 г., 28 сентября – подписание советско-германского «Договора о 

дружбе и границах».  

1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война.  

1945 г., 8 августа - 2 сентября – участие СССР в войне с 

империалистической Японией. Разгром Квантунской армии.  

1945 г., 2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляция 

Японии. Окончание второй мировой войны.   

1949 г., январь – создание Совета Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ).  

1949 г., апрель – создание Организации Североатлантического 

Договора (НАТО).  
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1949 г., август – испытание в СССР атомной бомбы. Ликвидация 

монополии США на ядерное оружие.  

1954 г. – первая в мире атомная электростанция в г. Обнинск 

Московской области, СССР.  

1956 г. – первый мире атомный ледокол «Ленин», СССР.  

1957 г., 4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного 

спутника Земли.  

1961 г., 12 апреля – первый полет человека в космос – гражданина 

СССР Ю. А. Гагарина.  

1968 г. – первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144, 

СССР.  

1971 г. – первая в мире орбитальная космическая станция «Салют», 

СССР.  

1979 г., декабрь – ввод советских войск в Афганистан.  

1989 г., декабрь – вывод советских войск из Афганистана.  

1991 г., 19-21 августа – политический кризис, связанный с попыткой 

государственного переворота Государственным комитетом по чрезвычайному 

положению (ГКЧП).  

1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение глав РСФСР, Украины и 

Белоруссии Б. Н. Ельцина, Л. М. Кравчука и С. С. Шушкевича о прекращении 

существования СССР и создании СНГ.   

1992 г., январь – начало радикальных экономических реформ в России.  

1993 г., 12 декабря – принятие на референдуме Конституции 

Российской Федерации, законодательно закрепившей курс на демонтаж 

советской системы власти и смены общественно-экономического строя.  

 

Тема 17. Проблемы глобализации на рубеже ХХ – ХХI вв. (2 часа)  

1. Сущность глобализации.  

1. 1. Различные подходы к определению сущности глобализации.  

    1. 2. Этапы глобализации.  
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    1. 3. Критерии глобальности.  

2. Глобализация в разных сферах.  

    2. 1. Глобализация экономики. 

    2. 2. Глобализация в политической сфере.  

    2. 3. Глобализация в сфере культуры.  

    2. 4. Экологические факторы глобализации.  

3. Критика глобализации. Антиглобализм.  

    3. 1.  Идейные воззрения антиглобалистов.     

    3. 2. Организационные формы антиглобалистского движения.  

   3. 3. Формы борьбы и действия антиглобалистов.  

Сообщения: 

Всемирный экономический форум в Давосе.  

Всемирный социальный форум.   

Основная литература:  

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для 

студентов вузов. Гл. ХVII.  

Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 5, параграфы 

15-18.   

Дополнительная литература:  

Бирюков А. «Постиндустриальный мир» или «постиндустриальный 

миф»? // Свободная мысль – ХХI, 2010, № 1.  

Богатуров А. Глобальные аспекты «цивилизованного» влияния США в 

ХХI в. // Мировая экономика и международные отношения, 2007, № 9.  

Всемирная история: В 24 т., т. 8. Крестоносцы и монголы, ч. I, гл.10; ч. 

II, гл. 4; т. 11. Развитие государств Восточной Европы, гл. 5; т. 13. Европа в 

период английской революции, гл. 4.  

Гаджиев К. О пользе и ущербности «универсальных ценностей» // 

Мировая экономика и международные отношения, 2007, № 5.  

Галкин А. А. О глобализации без иллюзий / В кн.: Глобализация. 

Конфликт или диалог цивилизаций?  
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Загашвили В. Государство на новом этапе экономической глобализации 

// Мировая экономика и международные отношения, 2009, № 5.  

Загашвили В. На пороге нового этапа экономической глобализации // 

Мировая экономика и международные отношения, 2009, № 3.  

Иванов Н. Глобализация и общество: проблемы управления // Мировая 

экономика и международные отношения, 2007, № 4.  

Иванов Н., Гоффе Н., Монусова Г. Глобализация и бедность // Мировая 

экономика и международные отношения, 2010, № 9.  

Кириченко Э. От «утечки умов» к глобальному «круговороту умов» // 

Мировая экономика и международные отношения, 2008, № 10.  

Медведев С., Томашов И. Концепция глобальных общественных благ: 

возможности и ограничения // Мировая экономика и международные 

отношения, 2010, № 12.  

Моисеева Л. А. История цивилизаций. Тема VI, Лекция 1.  

Радугин А. А. История России (Россия в мировой цивилизации) – Тема 

10.3; 17.1.  // http://by-chgu.ru/  

Пирогов Г. Г. Стратегия глобализации в условиях цивилизационного 

многообразия / В кн.: Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций?  

Подберезский И. (Вне)очередной кризис Запада? Будущее религий, 

будущее цивилизаций // Мировая экономика и международные отношения, 

2009, № 2.   

Пономарева Е. Суверенитет в условиях глобализации. Понятийная 

категория и политическая практика // Свободная мысль – ХХI, 2007, № 11.  

Следзевский И. В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой 

политики //Общественные науки и современность,2011, № 2.  

Чернышков Д. Глобализация как неолиберальный миф // Свободная 

мысль – ХХI, 2010, № 6.  

Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и 

международные отношения, 2010, № 1.   

Якунин В. Глобализация и диалог цивилизаций // Свободная мысль – 

http://by-chgu.ru/
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ХХI, 2010, № 3.  

Термины и понятия:  

Вестернизация – (англ. - западный) - заимствование англо-

американского или западноевропейского образа жизни в области экономики, 

политики, образования и культуры. Вестернизация - это распространение 

западных ценностей по всему миру. Наиболее широко распространены 

либеральная идеология и рыночная экономика. Страны усваивают западные 

ценности на основе своих национальных особенностей. Это понятие тесно 

связано с глобализацией, так как является ее прямым следствием. Наряду с 

положительными качествами: борьба за права человека, распространение прав 

и свобод человека, имеет и отрицательные: распространение экономического 

кризиса, экологических проблем. 

Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является 

мировое разделение труда, перемещение в масштабах всей планеты капитала, 

рабочей силы, производственных ресурсов, стандартизация законодательства, 

экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние 

культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный 

характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В результате 

глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его 

субъектов.  

Глобализм – идеология глобализации, а антиглобализм – идеология 

антиглобалистской борьбы.   

Вопросы к зачету:  

1. Предмет и функции исторической науки.  

2. Исторические источники.  

3. Объективность и субъективность в историческом познании.   

4. Концепции линейного развития (христианская и светская концепции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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истории).  

5. Цивилизация как стадия развития общества (взгляды Л. Моргана, Ф. 

Энгельса, школа «Анналов»).  

6. Локальные цивилизации и плюрально-циклический взгляд на 

историю (взгляды Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби).  

7. Цивилизация как основная типологическая единица развития (теория 

Л. И. Семенниковой).   

8. Непрогрессивный тип существования природных сообществ.  

9. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в Российской Федерации.  

10. Тип циклического развития – восточный тип цивилизации.    

11. Цивилизации Древней Месопотамии (Шумер, Ассирия, Вавилон) и 

Древнего Египта.   

12. Развитие китайского государства в древности.  

13. Китайская цивилизация в эпоху средневековья.  

 14. Китай под властью Маньчжурии.  

15. Китай в ХХ – начале ХХI вв.  

16. Периодизация истории Индии.  

17. Социальная структура, кастовое деление индийского общества.  

18. Религии и мифология в Древней Индии.  

19. Индия в ХХ – начале ХХI вв.  

20. Ислам – духовная основа исламской цивилизации.  

21. Рождение и расцвет исламской цивилизации.  

22. Политическое развитие исламских государств в ХХ – начале ХХI вв. 

23. Проблемы модернизации исламских стран.  

24. Исламский фундаментализм в конце ХХ в.  

25. Проблема взаимоотношений исламской цивилизации с другими 

цивилизациями на рубеже ХХ - ХХI вв.  

26. Цивилизация Древней Греции.  

27. Цивилизация Древнего Рима.   
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 28. Характерные черты античной цивилизации.  

 29. Христианство как духовная основа средневековой европейской 

цивилизации.  

    30. Основные хозяйственные занятия жителей средневековой Европы 

(сельское хозяйство, ремесло и торговля).  

    31. Великие географические открытия европейских 

путешественников ХV- ХVI вв., их последствия.  

32.    Европейское и американское Просвещение.  

33. Политические революции конца ХVI- ХVIII вв. в Европе и Америке 

(Нидерланды, Англия и США).  

34. Переход от традиционного (аграрного) общества к 

индустриальному.  

35. Монополистическая стадия в развитии европейского и 

американского капитализма. Империализм.  

36. Первая мировая война (1914-1918 гг.)  

37. Западная цивилизация между двумя мировыми войнами.  

 38.  Причины и этапы  второй мировой войны (1939-1945 гг.).  

39. Итоги второй мировой войны.  

40. Новый облик западной цивилизации во второй половине ХХ в.  

41. Переход к постиндустриальному, информационному обществу.  

42. Цивилизация Древней Руси (IХ – ХII вв.).  

43. Усиление черт восточного типа цивилизации в результате татаро-

монгольского ига (ХIII- ХV вв.).  

44. Смутное время (1598-1613 гг.) – выбор цивилизационного пути 

развития России.  

45. Модернизация России в ХVIII, противоречивость ее результатов.  

 46.    Либерально-буржуазная модернизация России в ХIХ-начале ХХ в.  

47. Модернизация России в ХХ в. в условиях советской власти. 

Противоречия «советской цивилизации».  

48. Сущность глобализации: критерии, этапы.  
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49. Глобализация в сферах экономики, политики, культуре.  

50. Критика глобализации. Антиглобализм.  

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов  

 

Балльные оценки для элементов контроля  

 

Элементы учебной 

деятельности 

Макси-

мальный 

балл на 1-

ую КТ с 

начала 

семестра 

Макси-

мальный 

балл за 

период 

между 1КТ и 

2КТ 

Макси-

мальный 

балл за 

период 

между 2КТ и 

на конец 

семестра 

Всего 

за 

се-

местр 

Посещение занятий 8 4 2 14 

Выступления на 

практических занятиях  
24 18 12 54 

Контрольные работы на 

практических занятиях 
10 10 - 20 

Компонент 

своевременности 
4 4 4 12 

Итого максимум за 

период: 
46 36 18 100 

Нарастающим итогом 46 82 100 100 

 

Примеры тестов: 

1. Укажите, что повлияло на формирование восточного типа 

цивилизации:  

     а) торговая деятельность  

     б) природно-климатические условия  

     в) развитие ирригационного земледелия  

2. Назовите религии, не являющиеся религиями спасения:  

    а) буддизм                                 г) ислам  

    б) конфуцианство                     д) иудаизм  

    в) христианство                        е) зороастризм 

3. Высшее благо в системе ценностей древнего грека:  

    а) олигархия  

    б) участие в Олимпийских играх  
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    в) полис 

 4. Раскол внутри католической церкви в ХVI в. получил название:  

      а) Реформация  

      б) великая схизма  

      в) индульгенция      

5. Определите условия зарождения капитализма:  

    а) развитие товарно-денежных отношений  

    б) свободные города  

    в) наличие третьего сословия  

    г) наличие свободных капиталов  

    д) появление активной созидательной личности            

 6. Определите особенности развития цивилизации в России:  

     а) огромные пространства  

     б) относительно мягкий климат  

     в) сложные природно-климатические условия  

     г) соседство с кочевыми народами Евразии  

     д) соседство с теплыми морями  

     е) преобладание общинных традиций  

7. Экономический кризис, названный Великой депрессией, охватил 

рамки:  

     а) 1918-1924 гг.  

     б) 1924-1929 гг.  

     в) 1929-1933 гг.   

 


