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ВВЕДЕНИЕ 
 
Предлагаемое учебно-методическое пособие является конкретизацией 

программы учебной дисциплины бакалавриата «История нового и новейшего 
времени» (регистрационный номер 017501) в части использования активной и 
интерактивной работы (пункт 1.4 РПД) в формате проведения семинарских 
занятий объемом 24 академических часа в соответствующий семестр. В обра-
зовательной практике Института истории СПбГУ исторически сложилось, 
что семинарские занятия являются частью обязательной учебной нагрузки, 
предусмотренной для обучающихся в качестве важного практического до-
полнения ко всем общеисторическим дисциплинам, и имеют целью более ра-
циональное закрепление лекционного материала посредством творческого 
участия обучающихся в самостоятельной и коллективной научной работе, 
выражающейся в выполнении определенных заданий. В данном пособии 
представлены методические указания к семинарским занятиям по третьей 
части курса истории Нового и новейшего времени (период развития госу-
дарств и обществ Западной цивилизации в 1918–1945 гг.: от Парижской мир-
ной конференции после Первой мировой войны до завершения Второй миро-
вой войны). Вместе с лекционной формой контактной работы преподавателя 
с обучающимися, семинарские занятия обеспечивают полное освоение про-
граммы дисциплины и всех заявленных в РПД компетенций. 

Содержание семинарских занятий в соответствии с РПД предусматри-
вает следующие виды активной и интерактивной работы (с указанием реко-
мендованного распределения учебных часов по каждому виду работы): 

I. Составление библиографии современной научной периодики (2 часа). 
II. Демонстрация и обсуждение документальных и художественных 

фильмов (3 часа). 
III. Чтение и обсуждение источников (4 часа). 
IV. Обсуждение монографий (3 часа). 
V. Подготовка, чтение и обсуждение докладов (10 часов). 
VI. Работа в группах и дискуссия по одной из тем (2 часа). 
В зависимости от сложности изучаемого материала и дифференциации 

обучающихся по уровню подготовки, творческих способностей, мотивации и 
отношения к предмету, реальное распределение часов между разными видами 
работы на семинарских занятиях может незначительно варьироваться как в 
большую, так и меньшую стороны, но, при этом, не нарушая принцип обяза-
тельного охвата обучающихся каждым из этих видов работ. В отдельных слу-
чаях допустимо выполнение иных видов активной и интерактивной работы, 
если они способствуют усвоению материала дисциплины. 
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Организационные моменты 
Традиционно семинарские занятия проводятся раз в неделю в соответ-

ствии с утвержденным расписанием и являются обязательными для посеще-
ния обучающимися. Для организации контроля посещаемости и рациональ-
ного распределения рабочего времени занятий преподавателю настоятельно 
рекомендуется вести журнал учета в произвольной форме, в котором записы-
вается информация о текущей активности обучающихся. По итогам семестра 
преподавателю следует составить сводную таблицу, в которой для каждого 
обучающегося отмечается регулярность его посещения занятий, наличие и 
качество подготовленных докладов и сданных монографий, другие формы ак-
тивности и работы на семинарских занятий. Указанная таблица распечатыва-
ется в необходимом количестве экземпляров для преподавателей, прини-
мающих участие в приеме экзаменов. Следует заметить, что полное выполне-
ние программы семинарских занятий не является основанием для автомати-
ческого получения студентом высшей оценки на экзамене (так называемый 
«автомат»), однако может являться критерием для выставления отметки в 
пользу обучающегося в спорных ситуациях при ответе на экзамене — един-
ственной формы промежуточной аттестации предусмотренной РПД. 
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I. СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ 

 
Предлагаемая форма активной работы заключается в самостоятельной 

подготовке обучающимся максимально полного библиографического списка 
современной научной периодики (статьи в журналах и сборниках за предше-
ствующие семинарским занятиям пять лет) по определенной теме семинара 
на основе поиска и анализа баз данных научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/defaultx.asp). Результаты поиска фиксируют-
ся обучающимися в письменном виде и представляются аудитории на семи-
нарских занятиях. В рамках публичного выступления обучающийся дает как 
количественный (общее число статей, авторов, номенклатура и география из-
даний) так и качественный (оценка глубины проработанности темы на основе 
аннотаций) анализ представленного списка современной научной периодики. 

Целью предлагаемой формы активной работы является формирование и 
проверка навыков обучающихся ориентироваться в современных научных 
справочно-информационных ресурсах и базах данных, и их умение находить 
нужные и полезные материалы. В качестве тем библиографического поиска 
обучающиеся выбирают либо любой из типовых экзаменационных вопросов 
(приложение №1 настоящего пособия), либо по согласованию с преподавате-
лем ведут поиск в рамках темы своих научных интересов, при условии, что 
тематически и хронологически они совпадают с изучаемым в третьей части 
курса «Истории Нового и новейшего времени» материалом. Также темой 
библиографического поиска является проблематика коллоквиума, выбранно-
го для дискуссии в соответствии с рекомендациями главы VI настоящего по-
собия («Работа в группах»). В этом случае, как только утверждается тема 
предстоящего коллоквиума, преподаватель заранее поручает одному-двум 
обучающимся составить библиографию для будущей дискуссии, которая за-
тем рассылается всем ее участникам. В этом случае помимо поиска периоди-
ки засчитываются и результаты поиска монографической литературы и базо-
вых опубликованных источников, также необходимых для организации каче-
ственной дискуссии в рамках коллоквиума.  

В особых случаях по согласованию с преподавателем мотивированным, 
заинтересованным и продвинутым обучающимся может быть предоставлена 
возможность составления библиографии современной научной периодики на 
основе зарубежных баз данных на иностранных языках, например JSTOR 
(https://www.jstor.org/). В этом случаю обучающиеся в обязательном порядке 
осуществляют перевод иностранных названий на русский язык с сохранением 
общей схемы работы и публичного выступления в аудитории. 
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II. ДЕМОНСТРАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ. 
 
Особой активной формой проведения семинарских занятий является 

демонстрация документальных и художественных фильмов исторической на-
правленности и их последующее обсуждение. Выбор видеоматериала дикту-
ется необходимостью руководствоваться критериями максимальной его по-
лезности для закрепления информации по курсу «История Нового и новейше-
го времени. 1918–1945». Документальные и художественные фильмы следует 
рассматривать как аудиовизуальный материал, раскрывающий или реконст-
руирующий историческую действительность кинематографическим методом. 

В рамках обсуждения просмотренного видеоматериала обучающиеся 
должны обращать внимание на историю и контекст его появления, анализи-
ровать исторические детали и фактологию сюжета, оценить качество видео-
материала с точки зрения его способности погружения в эпоху. Важной со-
ставляющей обсуждения просмотренного видеоматериала может являться его 
критика с позиции допущенных ошибок («ляпов»). 

При выборе документальных и художественных фильмов необходимо 
обращать внимание на их хронометраж и соотносить его с ограничениями 
учебного времени. При выборе фильмов большой длительности их рацио-
нально разделить на части для аудиторного просмотра, либо дать в качестве 
самостоятельной внеаудиторной работы, но с обязательным последующим 
обсуждением на занятии в присутствии преподавателя. 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
 
«Берлин: Симфония большого города» 
Оригинальное название: «Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt» 
Год: 1927 
Страна: Германия 
Режиссер: Вальтер Руттманн 
Время: 65 мин. 
Описание: Единственным актером этого документального фильма стал 

Берлин. Его симфония складывается из мелькания миллионов человеческих 
лиц. В кадре представлены уличная суета, вращающиеся детали машин, тан-
цующие артистки кабаре, мальчишки-газетчики, вальяжные бюргеры, нагро-
мождения зданий, семафоры. Монтажная нарезка предлагает особый, дина-
мичный стиль повествования, свойственный технике «высокой» документа-
листики, запечатлевшей в движении столицу Веймарской Германии. 
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«Ночь и туман» 
Оригинальное название: «Nuit et brouillard» 
Год: 1956 
Страна: Франция 
Режиссер: Ален Рене 
Время: 32 мин. 
Описание: «Ночь и туман» (нем. «Nacht und Nebel») — директива 

Адольфа Гитлера от 7 декабря 1941 г., подписанная и приведенная в испол-
нение Главнокомандующим вооруженных сил Германии Вильгельмом Кей-
телем. Директива разрешала похищение антинацистских политических акти-
вистов на всей территории, оккупированной Германией во время Второй ми-
ровой войны. Документальный фильм, посвященный гитлеровским лагерям 
уничтожения, представляет собой французский взгляд на это античеловече-
ское явление мировой истории. 

 
«Олимпия. Фестиваль народов» 
Оригинальное название: «Olympia 1. Teil – Fest der Völker» 
Год: 1938 
Страна: Германия 
Режиссер: Лени Рифеншталь 
Время: 121 мин. 
Описание: Фильм, считающийся пропагандой нацизма, был снят по за-

казу Олимпийского комитета и приурочен к олимпийским играм 1936 года. 
История олимпиад от Античности до 1936 г. от выдающегося режиссера-
документалиста Лени Рифеншталь показывает спорт, как средство формиро-
вания человеческого тела, красота которого является неотрывной частью об-
щей красоты природы. Несмотря на присутствие в фильме Гитлера, главной 
целью режиссера было показать истинную мощь человеческого тела и силу 
духа, а не фашистскую идеологию. 

 
«Олимпия. Фестиваль красоты» 
Оригинальное название: «Olympia 2. Teil – Fest der Schönheit» 
Год: 1938 
Страна: Германия 
Режиссер: Лени Рифеншталь 
Время: 96 мин. 
Описание: Вторая часть скандальной документальной ленты выдающе-

гося режиссера-документалиста Лени Рифеншталь об Олимпийских играх 
стала одной из самых динамичных кинозаписей о спорте, совмещенных с 
пропагандой нацизма в рамках рассказа об Олимпийских играх 1936 года в 
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Берлине. Помимо этого фильм является образцовым примером умелого ис-
пользования разнообразных операторских приемов и искусства монтажа. 

 
«Почему мы сражаемся» 
Оригинальное название: «Why We Fight» 
Год: 1942–1945 
Страна: США 
Режиссер: Фрэнк Капра, Анатоль Литвак 
Время: 402 мин. 
Описание: Семисерийный документальный фильм, снятый по заказу 

правительства Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, пред-
ставляет собой один из самых известных примеров американской военной 
пропаганды. Эпизоды фильма демонстрировались солдатам армии США для 
оправдания их участия в войне. Позже они были также показаны американ-
ской публике, чтобы убедить ее поддержать американское участие в войне 
против Италии, Третьего Рейха и их сателлитов, что было нетривиальной за-
дачей, учитывая изоляционистские традиции и первоначальный курс прези-
дента Рузвельта о невмешательстве в войну. 

Список эпизодов: 
«Прелюдия к войне» («Prelude to War»); 52 мин. 
«Нападение нацистов» («The Nazis Strike»); 40 мин. 
«Разделяй и властвуй» («Divide and Conquer»); 56 мин. 
«Битва за Британию» («The Battle of Britain»); 52 мин. 
«Битва за Россию» («The Battle of Russia»); 76 мин. 
«Битва за Китай» («The Battle of China»); 62 мин. 
«Война пришла в Америку» («War Comes to America»); 64 мин. 
 
«Триумф воли» 
Оригинальное название: «Triumph des Willens» 
Год: 1935 
Страна: Германия 
Режиссер: Лени Рифеншталь 
Время: 114 мин. 
Описание: В фильме показан съезд НСДАП в Нюрнберге в 1934 г., речи 

Гитлера, Геббельса и других идеологов нацизма. Смонтированный фильм 
был революцией в сфере техники съемок. Режиссер фильма Лени Рифен-
шталь использовала 30 камер и 120 ассистентов. В результате получился вы-
дающийся документальный фильм — самый популярный пропагандистский 
фильм в истории, запечатлевший становление и развитие нацизма в Герма-
нии, показанного изнутри. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
 
«Безопасность прениже всего!» («Наконец в безопасности») 
Оригинальное название: «Safety Last!» 
Год: 1923 
Страна: США 
Режиссер: Фред С. Ньюмейер, Сэм Тейлор 
Время: 70 мин. 
Описание: Действие фильма происходит в 1920-е годы. Главный герой 

— амбициозный молодой человек, жаждущий сделать карьеру — уезжает в 
большой город и устраивается на работу продавцом в универмаге. Но своей 
возлюбленной, которая ждет, пока он добьется успеха, чтобы переехать жить 
к нему, наш герой пишет письма, в которых скрывает факт отсутствия про-
движения по карьерной лестнице. Внезапно девушка приезжает в город и 
приходит в универмаг, где работает ее жених. Одновременно герою наконец-
то выпадает шанс проявить себя. Совсем скоро настанет его звездный час! 
Фильм наиболее известен сценой, где актер Гарольд Ллойд висит над горо-
дом на стрелке часов и представляет собой неплохую аутентичную реконст-
рукцию чувства юмора и быта эпохи «Просперити», запечатленных в класси-
ческом стиле немого кино. 

 
«Великий диктатор» 
Оригинальное название: «The Great Dictator» 
Год: 1940 
Страна: США 
Режиссер: Чарльз Чаплин 
Время: 125 мин. 
Описание: Главный герой фильма, еврейский цирюльник, сражается в 

рядах армии своего государства Томании. Однажды, во время одного из сра-
жений, он спасает жизнь летчику Шульцу, но в результате довольно жесткого 
приземления ударяется головой, теряет память и долгое время находится в 
больнице. Шли годы, война давно уже закончилась, а в Томании приходит к 
власти диктатор Аденоид Хинкель, который яростно ненавидит евреев и 
очень сильно похож на того самого еврейского цирюльника. Хинкель жаждет 
завоевать весь мир, а в это время цирюльник выходит из больницы и, ни о 
чем не подозревая, пытается наладить старую жизнь. Однако впереди его 
ждут невероятные приключения… Блистательная пародия Чаплина на маниа-
кальное стремление Гитлера и Муссолини к мировому господству с позиции 
маленького человека стала первым звуковым фильмом великого режиссера и 
актера, и, по сути, последним выходом на экран «маленького бродяги». 
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«Гибель богов» 
Оригинальное название: «La caduta degli dei» («Götterdämmerung») 
Год: 1969 
Страна: Италия, Германия (ФРГ) 
Режиссер: Лукино Висконти 
Время: 156 мин. 
Описание: В данной киноленте становление нацизма в Германии 1933 

года показано на примере династии сталелитейных «королей» из семьи фон 
Эссенбеков: гибели одних ее представителей, бегства других и возвышения 
третьих. Лукино Висконти снял большое историческое полотно о трагедии 
всей Германии, когда с приходом нацистов рухнули традиционные представ-
ления о морали и человеколюбии. В какой-то мере подражая Т. Манну, эта 
эпичная лента стала одним из лучших антифашистских кинотворений и клас-
сикой мирового кинематографа. 

 
«Гражданин Кейн» 
Оригинальное название: «Citizen Kane» 
Год: 1941 
Страна: США 
Режиссер: Орсон Уэллс 
Время: 119 мин. 
Описание: Детективная драма от классика американского кинематогра-

фа О. Уэллса о полной загадок жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна, 
который, умирая в одиночестве в своем необычном особняке, перед смертью 
произносит лишь одно слово: «Rosebud» («Бутон розы»). Репортер, пытаю-
щийся разгадать значение этих слов, выясняет, что почти все из того, что бы-
ло известно об умершем, — вымысел. История жизни Кейна — это воплоще-
ние американской мечты: взявшись за управление малотиражной газеты, че-
рез несколько лет он стал владельцем медиа-империи. Он был ближайшим 
другом диктаторов и президентов, одно время именно он, а не народ, выбирал 
президентов США. Фильм является аллюзией на обратную сторону амери-
канской демократии и прекрасной психологической драмой о жизни успеш-
ных людей. 

 
«Двадцатый век» 
Оригинальное название: «Novecento» 
Год: 1976 
Страна: Италия, Франция, Германия (ФРГ) 
Режиссер: Бернардо Бертолуччи 
Время: 318 мин. 
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Описание: В фильме показаны судьбы представителей двух итальян-
ских семей — крестьянского отпрыска Олмо и наследника богатых помещи-
ков Альфредо — на фоне бурных событий XX века. На долю подружившихся 
несмотря на разное социальное положение героев пришлись Первая мировая 
война, классовая борьба, эпоха Муссолини, Вторая мировая, грохот орудий, 
смуты, освобождение от фашизма. Но герои, несмотря на все перипетии и та-
кие разные судьбы, остаются верными своей дружбе. Сплетение судеб — 
близких и бесконечно далеких, сплетение жизни личности и жизни страны 
стали самой масштабной фреской итальянской жизни. 

 
«Дети Гитлера» 
Оригинальное название: «Hitler's Children» 
Год: 1943 
Страна: США 
Режиссер: Эдвард Дмитрик, Ирвинг Реис 
Время: 82 мин. 
Описание: Экранизация известной книги «Образование для смерти» 

(«Education for Death»), написанной жившим в 1928–1939 гг. в Германии ди-
ректором «Американской школы в Берлине» Грегором Цимером, и повест-
вующей о массовом помешательстве женщин в нацистской Германии, меч-
тавших родить ребенка от Гитлера. Дети, которые хотят быть как Гитлер, су-
масшедшие ученые и их эксперименты, будни Гитлерюгенда и проблемы ан-
тинацистского сопротивления демонстрируются в этом пропагандистском 
фильме периода Второй мировой войны, ставшем своеобразной американ-
ской версией «Обыкновенного фашизма» Михаила Ромма. 

 
«Дж. Эдгар» 
Оригинальное название: «J. Edgar» 
Год: 2011 
Страна: США 
Режиссер: Клинт Иствуд 
Время: 137 мин. 
Описание: Биографический фильм от культового режиссера и актера 

Клинта Иствуда, посвященный известному главе ФБР Эдгару Гуверу, в роли 
которого — Леонардо ДиКаприо. Знаменитый директор возглавлял бюро на 
протяжении полувека, успев завоевать весьма противоречивую репутацию. 
Эдгар Гувер объявил войну гангстерам и ку-клукс-клану, преследовал Мар-
тина Лютера Кинга и собрал внушительное досье на «неблагонадежных» 
граждан своей страны. Среди них встречались и видные политики, и звезды 
Голливуда… 
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«Джонни Д.» 
Оригинальное название: «Public Enemies» 
Год: 2009 
Страна: США 
Режиссер: Майкл Манн 
Время: 140 мин. 
Описание: Сюжет фильма повествует о легендарном американском гра-

бителе банков Джоне Диллинджере, за романтичный нрав натуры при жизни 
прозванном народом американским Робин Гудом. Дерзкие нападения сделали 
его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучше-
го агента ФБР Мелвина Первиса и директора бюро Джона Эдгара Гувера. Ге-
рой Деппа по старинке грабит банки с автоматом в одной руке и мешком в 
другой, тогда как его более прозорливые коллеги заводят дружбу с властями 
и уходят в менее рискованный бизнес. Обаяние и отчаянные побеги прослав-
ляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой 
депрессии. Однако Гувер решил воспользоваться случаем и превратить Бюро 
расследований в главную правоохранительную организацию страны — ФБР. 

 
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» 
Оригинальное название: «They Shoot Horses, Don't They?» 
Год: 1969 
Страна: США 
Режиссер: Сидни Поллак 
Время: 129 мин. 
Описание: Великолепная психологическая драма, снятая по роману Хо-

раса Маккоя и повествующая о тяжелых временах Великой депрессии, царя-
щих повсюду безработице и бедности, когда люди брались за любую работу, 
чтобы заработать на кусок хлеба и крышу над головой. В основе сюжета 
фильма лежит танцевальный марафон с призом в 1500 долларов, который 
легко собрал в мрачном прибрежном ангаре несколько десятков участников 
со всей страны. Все они такие разные, но каждый готов на все ради выигры-
ша… Кинолента удачно передает ощущение безнадежности времен краха на-
дежд «Просперити» и величайшего в истории США экономического кризиса. 

 
«Король говорит!» 
Оригинальное название: «The King's Speech» 
Год: 2010 
Страна: Великобритания, США, Австралия 
Режиссер: Том Хупер 
Время: 118 мин. 



 

13 
 

Описание: В основе сюжета киноленты лежат реальные исторические 
события о представителе британской королевской семьи, герцоге Йоркском, 
который готовится вступить на британский трон как король Георг VI, став 
отцом нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается 
от престола, герой неохотно соглашается стать новым монархом. Измучен-
ный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях ру-
ководить страной, Георг обращается за помощью к эксцентричному логопеду 
и просто необыкновенному человеку Лайонелу Логу. Со временем занятия с 
Логом превращаются в дружеские встречи, а Георг обретает свой королев-
ский голос и ведет Англию на войну. 

 
«Леди исчезает» 
Оригинальное название: «The Lady Vanishes» 
Год: 1938 
Страна: Великобритания 
Режиссер: Альфред Хичкок 
Время: 96 мин. 
Описание: Действие фильма происходит накануне Второй мировой 

Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает 
пожилая леди. Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе 
с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, 
оказываются втянутыми в шпионскую интригу. Один из классических шпи-
онских триллеров мастера саспенса А. Хичкока, снятый в период роста 
шпиономании и предвоенного напряжения в Европе, также считается аллего-
рией политики умиротворения агрессора, проводившейся британской элитой 
в период съемки фильма. 

 
«Марлен» 
Оригинальное название: «Marlene» 
Год: 2000 
Страна: Италия, Германия 
Режиссер: Йозеф Фильсмайер 
Время: 132 мин. 
Описание: Биографическая драма о том, как «уличный берлинский со-

рванец» превратился в знойную сексуальную блондинку — «божественную 
Марлен», Марлен Дитрих, которая отправилась покорять Голливуд, оставив в 
Германии всех, кого любила. Совершив головокружительное восхождение на 
вершину славы, превратившись в кумира и идола миллионов, она осталась 
верной любви всей своей жизни. Реконструкция жизни голливудской звезды 
позволяет лучше понять и прочувствовать то бурное и неспокойное время… 
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«Метрополис» 
Оригинальное название: «Metropolis» 
Год: 1927 
Страна: Германия 
Режиссер: Фриц Ланг 
Время: 145 мин. 
Описание: Этот немой художественный фильм по сценарию и парал-

лельно написанному роману Теи фон Харбоу является эпической метафори-
ческой и научно-фантастической антиутопией, ставшей высшей точкой и за-
вершением развития немецкого киноэкспрессионизма «золотых двадцатых» 
Веймарской республики. Метрополис — город будущего, разделенный на две 
части. Под землей находятся жилища рабочих, над ними цеха с машинами. В 
верхнем городе расположены офисы, богатые кварталы и сады развлечений. 
Вся власть в городе принадлежит магнату Иогану Фендерсону, чей сын Фре-
дер, спустившись в машинную зону, начинает борьбу со злом. Девизом 
фильма, прекрасно отразившего проблему гуманизма в эпоху бурного техни-
ческого прогресса, стала фраза «Посредником между головой и руками долж-
но быть сердце». 

 
«Мистер Смит едет в Вашингтон» 
Оригинальное название: «Mr. Smith Goes to Washington» 
Год: 1939 
Страна: США 
Режиссер: Фрэнк Капра 
Время: 129 мин. 
Описание: Наивный идеалист Джефферсон Смит, лидер организации 

Мальчиков Рейнджеров назначен представителем в Сенат. Он объединяется 
со старшим сенатором от своего штата, однако не подозревает, как много лю-
дей вокруг него ведут двойную игру и выполняют приказания тех, кто выше. 
Наивный молодой сенатор сталкивается с понятиями коррупции, грязной иг-
ры, лживости и заангажированности прессы. Фильм прекрасно демонстриру-
ет проблему противостояния человека и системы, а также изъяны американ-
ской демократии. 

 
«Новые времена» 
Оригинальное название: «Modern Times» 
Год: 1936 
Страна: США 
Режиссер: Чарльз Чаплин 
Время: 87 мин. 
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Описание: Последний немой фильм Чарли Чаплина стал эмоциональ-
ным, выдержанным в комическом ключе откликом на перекосы машинной 
эпохи, в которой Чарли выбирают «подопытным» испытателем «машины пи-
тания», призванной сократить обеденный перерыв для рабочих, но из-за не-
поладок которой Чарли оказывается в больнице, а затем — безработным. Ма-
ленький Бродяга не желает быть «винтиком» в огромной мега-машине про-
мышленного производства и так похожего на него человеческого общества, и 
начинает сражается с тупыми богачами, всесильными полицейскими, без-
душными начальниками конвейерного производства. 

 
«Пианист» 
Оригинальное название: «The Pianist» 
Год: 2002 
Страна: Польша, Франция, Великобритания, Германия 
Режиссер: Роман Полански 
Время: 149 мин. 
Описание: Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, од-

ного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века, еврея по про-
исхождению. Главный герой фильма — Владек — занимается искусством до 
тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев 
меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, а 
через некоторое время отправляют в концлагерь. Фильм показывает судьбу 
маленького человека в противостоянии с беспощадной машиной нацизма, 
чуждого человечности и искусства. 

 
«Побег из Собибора» 
Оригинальное название: «Escape from Sobibor» 
Год: 1987 
Страна: Великобритания, Югославия 
Режиссер: Джек Голд 
Время: 119 мин. 
Описание: Фильм повествует о реальных событиях — единственном 

успешном массовом побеге заключенных из гитлеровского лагеря смерти Со-
бибор на территории Польши, построенного специально для уничтожения ев-
реев из завоеванных немцами стран и закрытом по личному распоряжению 
Гиммлера после массового побега. Основной замысел и организацию восста-
ния взял на себя советский военнопленный — лейтенант Печерский, при-
бывший в Собибор вместе с группой солдат-евреев. Кинолента досконально 
воспроизводит исторические события, реконструируя ужасы повседневности 
нацистского лагеря смерти. 
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«Пожнешь бурю» 
Оригинальное название: «Inherit the Wind» 
Год: 1960 
Страна: США 
Режиссер: Стэнли Крамер 
Время: 128 мин. 
Описание: Захватывающая судебная драма, основанная на реальных со-

бытиях «обезьяньего процесса», начатого в 1925 г., когда в штате Теннесси 
учитель-вольнодумец был арестован за преподавание официально запрещен-
ной теории эволюции. Исход судебного противостояния оказывается в руках 
двух блестящих юристов, сошедшихся в яростной интеллектуальной схватке, 
определявшей не только будущее преподавания школьного учителя в отдель-
но взятом учебном заведении, но и идеологическую основу всей жизни аме-
риканского общества. 

 
«Ревущие двадцатые, или Судьба солдата в Америке» 
Оригинальное название: «The Roaring Twenties» 
Год: 1939 
Страна: США 
Режиссер: Рауль Уолш 
Время: 106 мин. 
Описание: Шли «ревущие 20-е» годы, время, когда спор решали пуля-

ми, а автоматные очереди все чаще нарушали тишину улиц. Вернувшиеся в 
Чикаго по окончании Первой мировой войны демобилизованные солдаты ус-
пешно переквалифицировались в гангстеров, начав сколачивать свои капита-
лы, торгуя контрабандным спиртным и организовав крупную банду. Их рэкет 
процветает, пока «здоровая» конкуренция не вмешивается в их дружбу. Вы-
ясняется, что уложить всех вокруг себя гораздо проще, чем договориться… 
Неплохая социально-психологическая драма с историческим подтекстом. 

 
«Резня в День святого Валентина» 
Оригинальное название: «The St. Valentine's Day Massacre» 
Год: 1967 
Страна: США 
Режиссер: Роджер Корман 
Время: 100 мин. 
Описание: История «ночи длинных ножей» гангстерского мира, когда 

итальянская мафия во главе с безжалостным Аль Капоне обезглавила ирланд-
скую мафию в Чикаго, ликвидировав всех главарей этой мощной преступной 
группировки. По своей молниеносности, безжалостности и масштабности эта 
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война за передел влияния в преступном мире не имеет себе равных. Фильм 
прекрасно воспроизводит гангстерские реалии межвоенной Америки. 

 
«Собаки, вы хотите жить вечно?» 
Оригинальное название: «Hunde, wollt ihr ewig leben» 
Год: 1959 
Страна: Германия (ФРГ) 
Режиссер: Франк Висбар 
Время: 97 мин. 
Описание: Фильм представляет взгляд немецкого кинорежиссера о раз-

громе немецкой 6-й армии генерала Паулюса под Сталинградом. Молодой 
лейтенант Виссе, выписавшись из госпиталя в Харькове, направляется в каче-
стве офицера связи в румынскую армию генерала Кодряну, однако вскоре в 
результате наступления советских войск вся группировка немцев оказывается 
в котле. Глазами Виссе, вскоре отправленного в Сталинград на передовую, 
зритель по ходу фильма видит, как ломаются судьбы, рушатся мечты и идеа-
лы, меняется нравственный облик немецкого солдата. Название фильма про-
исходит от презрительной фразы Фридриха Великого в адрес своих солдат, 
дрогнувших в битве под Колином в 1757 г. 

 
«Список Шиндлера» 
Оригинальное название: «Schindler's List» 
Год: 1993 
Страна: США 
Режиссер: Стивен Спилберг 
Время: 195 мин. 
Описание: Знаменитая военная драма Стивена Спилберга о загадочном 

Оскаре Шиндлере, спасшем жизни более тысячи евреев. Член нацистской 
партии и преуспевающий фабрикант, он всегда заступался за своих работни-
ков. Фильм натуралистично воспроизводит реалии Холокоста и античеловеч-
ной политики нацизма в отношении отдельных этноконфессиональных групп. 

 
«Утиный суп» 
Оригинальное название: «Duck Soup» 
Год: 1933 
Страна: США 
Режиссер: Лео МакКери 
Время: 68 мин. 
Описание: Фильм представляет собой короткую, но блестящую сатиру, 

обличавшую фашистских диктаторов, один из которых пришел к власти в год 
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выхода киноленты. Лучшая комедия с участием братьев Маркс, ставшая для 
многих образцом «гэговых» комедий и шуток «из ниоткуда», вертящихся во-
круг борьбы двух алчных диктаторов, из-за которой две маленькие страны 
оказались на грани разрушения. Явная политическая окраска не мешает быть 
этому фильму классикой мирового кинематографа. 

 
«Черчилль» 
Оригинальное название: «The Gathering Storm» 
Год: 2002 
Страна: Великобритания, США 
Режиссер: Ричард Лонкрэйн 
Время: 96 мин. 
Описание: Историко-биографическая драма о жизни Уинстона Черчил-

ля. В фильме раскрывается как в 30-х годах XX века мир грозил взорваться 
Второй мировой войной, но члены Британского Парламента не верили в ее 
неизбежность, надеясь найти мирные пути сосуществования с Фашистской 
Германией. Только Уинстон Черчилль видел в Нацизме угрозу безопасности. 

 
«Штрафной батальон 999» 
Оригинальное название: «Strafbataillon 999» 
Год: 1960 
Страна: Германия (ФРГ) 
Режиссер: Харальд Филипп 
Время: 109 мин. 
Описание: Создатели фильма, основанного на рассказах Хайнца Конза-

лика, старались реалистично показать взаимоотношения между немецкими 
солдатами из штрафных частей с их начальниками и командирами и подлин-
ное лицо войны. В центре сюжета картины оказался готовящийся к отправке 
на передовую штрафной батальон вермахта № 999 на Восточном фронте в 
1943 г., в который прибывает очередное пополнение, в том числе четыре 
штрафника из самых разных слоев общества. Судьбы этих столь разных лю-
дей, назначенных в один взвод, составляют персонализированную линию 
фильма. Их унижают командиры, их посылают на самоубийственные зада-
ния, враги для них — всюду. Этот фильм без прикрас рисует непарадную 
сторону войны с немецкой стороны. 
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III. ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
 
Обязательной компонентой при проведении семинарских занятий явля-

ется чтение и обсуждение исторических источников. Важность этой работы 
объясняется частыми ссылками в лекциях и учебной литературе на историче-
ские документы. Кроме того, как правило, обучающиеся дополняют свои 
доклады насыщенной иллюстративной частью, но в некоторых случаях этого 
оказывается недостаточным. Тогда в качестве дополнительного стимула для 
лучшего запоминания материала лекций и докладов обучающимся имеет 
смысл участвовать в коллективном чтении документов и их обсуждении. 
Также необходимо иметь в виду, что на практике периодически возникают 
ситуации, когда в ходе занятия образуется свободное время, не занятое док-
ладами, монографиями и другими видами активной работы. Наилучшим и 
наиболее продуктивным способом его использования является чтение и об-
суждение исторических источников. Иногда чтение и обсуждение историче-
ских документов может иметь воспитательное значение: нередко среди обу-
чающихся выделяются индивиды, периодически отвлекающиеся от занятий и 
в целом мешающие их проведению. В этом случае именно они должны быть 
выбраны в качестве читателей. В обычных условиях выбор обучающегося, 
читающего исторические документы, обуславливается очередностью, кото-
рую задает преподаватель. В случае длинных (многостраничных) документов 
студенты чередуются (после одной-двух страниц чтения) для максимальной 
концентрации внимания коллектива, его всеобъемлющего охвата и снижения 
утомляемости читающего. После ознакомления с текстом документа следует 
его коллективное обсуждение, а в случае отсутствия должной активности 
преподаватель задает обучающимся наводящие вопросы. Обсуждение может 
не проводиться, если чтение исторического источника носило характер до-
полнения к докладу, в отношении которого уже состоялась дискуссия. Выбор 
исторических документов не предопределен заранее, а определяется препода-
вателем и обучающимися отдельно для каждого занятия в зависимости от те-
кущего лекционного материала и тем докладов. Список источников, реко-
мендуемых для чтения на семинарских занятиях, приведен ниже. 

 
Рекомендуемые для чтения исторические документы. 
Источники текстов: История международных отношений. В 4 ч. Ч. 4., 

кн. 1: пособие / Сост. С. Ф. Свилас, А. В. Тихомиров, В. В. Фрольцов. Минск, 
2015; История США. Хрестоматия: пособие для вузов / Сост. Э. А. Иванян. 
М., 2005; Системная история международных отношений в четырех томах / 
Отв. ред. А. Д. Богатуров. Том второй. Документы 1910–1940-х годов. Сост. 
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А. В. Мальгин. М., 2000; Хрестоматия по истории международных отноше-
ний. Книга 4. Новейшее время / Сост. Д. В. Кузнецов. Благовещенск, 2013; 
Хрестоматия по Новейшей истории в трех томах. Том 1 (1917–1939 докумен-
ты и материалы). М., 1960; Хрестоматия по Новейшей истории в трех томах. 
Том 2 (1939–1945 документы и материалы). М., 1960; Хрестоматия по новей-
шей истории стран Европы и Америки (1918–2006 гг.): для студентов специ-
альности 030401.65 История / Сост. Ю. М. Кузьмин. Киров, 2007. 

 
Раздел 1. Международные отношения в 1918–1945 гг. 
Декрет о мире 26 октября (8 ноября) 1917 г.; «Четырнадцать пунктов» 

Президента США Вудро Вильсона об условиях мира из его послания Кон-
грессу от 8 января 1918 г.; Германская нота к США с предложением начать 
мирные переговоры 3 октября 1918 г.; Перемирие между союзниками и Гер-
манией, заключенное в Компьенском лесу близ Ретонд 11 ноября 1918 г.; 
Версальский договор 28 июня 1919 г.; Сен-Жерменский мирный договор 10 
сентября 1919 г.; Мирный договор между союзниками и Болгарией в Нейи 27 
ноября 1919 г.; Трианонский мирный договор 4 июня 1920 г.; Севрский дого-
вор, заключенный 10 августа 1920 г.; Предложение союзных держав относи-
тельно мирной конференции на Принцевых островах от 22 января 1919 г.; 
Ответ Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР по поводу 
предположенного созыва конференции на Принцевых островах от 4 февраля 
1919 г.; Из материалов главного командования армиями Антанты об органи-
зация интервенции в России от 17 февраля 1919 г.; «Линия Керзона». (Вопрос 
о восточных границах Польши.) Радиотелеграмма британского министра 
иностранных дел народному комиссару по иностранным делам РСФСР от 12 
июля 1920 г.; Договор между Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой и Ираном (Персией), заключенный в Москве 26 фев-
раля 1921 г.; Трактат между Соединенными Штатами Америки, Британской 
империей, Францией и Японией касательно их островных владений и остров-
ных территорий в Тихом океане, подписанный в Вашингтоне 13 декабря 1921 
г. («Договор четырех держав»); Трактат между Соединенными Штатами 
Америки, Британской империей, Францией, Италией и Японией об ограниче-
нии морских вооружений, подписанный в Вашингтоне 6 февраля 1922 г. 
(«Договор пяти держав»); Договор между Соединенными Штатами Америки, 
Бельгией, Великобританией, Китаем, Францией, Италией, Японией, Нидер-
ландами и Португалией о принципах политики в отношении Китая, заклю-
ченный в Вашингтоне 6 февраля 1922 г. («Договор девяти держав»). 

Из резолюции Верховного совета Антанты, принятой в Каннах 6 января 
1922 г.; Из заявления советской делегации на первом пленарном заседании 
Генуэзской конференции 10 апреля 1922 г.; Рапалльский договор между Рос-
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сийской Федеративной Советской Республикой и Германией 16 апреля 1922 
г.; Лозаннский мирный договор между союзниками и Турцией 24 июля 1923 
г.; Лозаннская конвенция касательно режима проливов от 24 июля 1923 г.; 
План Дауэса (доклад комитета экспертов Репарационной комиссии) 30 авгу-
ста 1924 г.; Локарнский договор между Германией, Бельгией, Францией, Ве-
ликобританией и Италией 16 октября 1925 г.; Договор о дружбе и нейтрали-
тете между Союзом ССР и Германией, заключенный 24 апреля 1926 г.; Из 
меморандума премьер-министра Японии генерала Гиити Танака от 25 июля 
1927 г. («Меморандум Танака»); Декларация делегации СССР, оглашенная на 
заседании подготовительной комиссии Лиги наций по разоружению 30 нояб-
ря 1927 г.; Пакт Бриана-Келлога 27 августа 1928 г.; План Юнга (доклад коми-
тета экспертов в январе 1930 г.). 

Договор об ограничении и сокращении морских вооружений, заклю-
ченный 22 апреля 1930 г.; Вестминстерский статут, принятый 11 декабря 1931 
г.; «Доктрина Стимсона». Письмо государственного секретаря США послу 
США в Японии от 7 января 1932 г.; Договор о ненападении между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Польской Республикой, заклю-
ченный 25 июля 1932 г.; Пакт о ненападении между СССР и Францией 29 но-
ября 1932 г.; Выдержки из доклада комиссии Литтона. Пекин, 4 сентября 
1932 г.; Резолюция Собрания Лиги наций по докладу комиссии Литтона от 9 
декабря 1932 г.; Выход Японии из Лиги Наций 21 марта 1933 г.; Конвенция 
об определении агрессии, принятая 3–5 июля 1933 г.; Пакт согласия и со-
трудничества, заключенный между Германией, Соединенным Королевством, 
Францией и Италией в Риме 15 июля 1933 г.; Из предложений Союза ССР по 
созданию в Европе системы коллективной безопасности, одобренных ЦК 
ВКП(б) 19 декабря 1933 г.; Германо-польская декларация о необращении к 
силе, подписанная в Берлине 26 января 1934 г.; Франко-Советский протокол о 
проекте Восточного пакта 5 декабря 1934 г.; Советско-французский договор о 
взаимной помощи 2 мая 1935 г.; Из договора о взаимной помощи между Сою-
зом Советских Социалистических Республик и Республикой Чехословацкой, 
заключенного 16 мая 1935 г.; Англо-Германское морское соглашение 18 июня 
1935 г.; Наступление фашизма и задачи коммунистического интернационала 
в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Резолюция по докладу 
товарища Димитрова, принятая VII конгрессом Коминтерна 20 августа 1935 
г.; Соглашение между французским министром иностранных дел Лавалем и 
английским министром иностранных дел Хором о разделе Абиссинии 9 де-
кабря 1935 г.; Оккупация фашистской Германией Рейнской области. Мемо-
рандум правительства Германии, врученный 7 марта 1936 г. правительствам 
Франции, Великобритании, Италии и Бельгии; Протокол о взаимной помощи 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской На-
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родной Республикой, подписанный 12 марта 1936 г.; Конвенция о режиме 
проливов 20 июля 1936 г.; Антикоминтерновский пакт 25 ноября 1936 г.; 
Секретное приложение к антикоминтерновскому пакту от 25 ноября 1936 г.; 
Договор о ненападении между СССР и Китайской Республикой, заключен-
ный 21 августа 1937 г.; Мюнхенское соглашение 29 сентября 1938 г.; Англо-
Германская декларация 30 сентября 1938 г.; Франко-Германская декларация 6 
декабря 1938 г.; Англо-Франко-Советские переговоры в 1939 г.; Договор о 
ненападении между Германией и Советским Союзом, заключенный в Москве 
23 августа 1939 г.; Секретный дополнительный протокол о границе сфер ин-
тересов Германии и СССР; Интервью главы советской военной миссии К. Е. 
Ворошилова о переговорах с военными миссиями Великобритании и Фран-
ции 27 августа 1939 г. 

Речь по радио председателя Совета народных комиссаров В. М. Моло-
това 17 сентября 1939 г.; Германо-советское коммюнике от 18 сентября 1939 
г.; Германо-советское коммюнике от 22 сентября 1939 г.; Договор о дружбе и 
границе между СССР и Германией, заключенный 28 сентября 1939 г.; Дове-
рительный протокол относительно возможности переселения населения, 
проживающего в сферах интересов правительств СССР и Германии от 28 сен-
тября 1939 г.; Секретный дополнительный протокол об изменении советско-
германского соглашения от 23 августа относительно сфер интересов Герма-
нии и СССР, подписанный 28 сентября 1939 г.; Секретный дополнительный 
протокол о недопущении польской агитации на территории другой договари-
вающейся стороны от 28 сентября 1939 г.; Из выступления А. Гитлера на со-
вещании руководителей Вермахта 23 ноября 1939 г.; Коммюнике о заключе-
нии хозяйственного соглашения между Германией и СССР от 11 февраля 
1940 г.; Капитуляция Франции. Условия перемирия Германии с Францией 22 
июня 1940 г.; Обмен эсминцев на военно-воздушные и военно-морские базы 
2 сентября 1940 г.; Запись беседы между А. Гитлером и В. М. Молотовым 12 
ноября 1940 г.; Запись заключительной беседы И. фон Риббентропа с В. М. 
Молотовым 13 ноября 1940 г.; Пакт о нейтралитете между Советским Сою-
зом и Японией, подписанный 13 апреля 1941 г. 

Соглашение между правительствами СССР и Великобритании о совме-
стных действиях в войне против Германии, подписанное 12 июля 1941 г.; 
Протокол между Францией и Японской империей о совместной обороне 
Французского Индокитая, подписанный в Виши 29 июля 1941 г.; Атлантиче-
ская хартия, подписанная президентом США Ф. Д. Рузвельтом и премьер-
министром Великобритании У. Черчиллем 14 августа 1941 г.; Декларация 
Правительства СССР на межсоюзной конференции в Лондоне 24 сентября 
1941 г.; Проект основных предложений для заключения соглашения между 
США и Японией, переданный Госсекретарем США послу Японии («Ультима-
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тум Рузвельта»); Декларация о создании Союза Объединенных Наций. 1 ян-
варя 1942 г.; Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне про-
тив гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны, заключенный 26 мая 1942 г.; Соглашение 
между правительствами СССР и США о принципах, применимых к взаимной 
помощи в ведении войны против агрессии, подписанное 11 июня 1942 г.; 
Франко-советское коммюнике от 28 сентября 1942 г.; Меморандум У. Чер-
чилля об «Объединенной Европе». Октябрь 1942 г.; Нота Советского прави-
тельства о решении прервать отношения с Польским правительством от 25 
апреля 1943 г.; Заявление заместителя народного комиссара иностранных дел 
А. Я. Вышинского представителям англо-американской печати в Москве от-
носительно польско-советских отношений от 6 мая 1943 г.; Условия переми-
рия с Италией 3 сентября 1943 г.; Декларация о Великой Восточной Азии от 6 
ноября 1943 г.; Каирская декларация, подписанная США, Великобританией и 
Китаем 27 ноября 1943 г.; Конференция руководителей трех союзных держав 
— Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — в 
Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г.; Договор о союзе и взаимопомощи 
между СССР и Французской Республикой, заключенный 10 декабря 1944 г.; 
Ялтинская (Крымская) конференция руководителей трех союзных держав — 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании 4–12 
февраля 1945 г.; Смещение Японией французской администрации в Индоки-
тае. 10 марта 1945 г.; Заявление советского правительства о денонсации Пак-
та о нейтралитете с Японией от 5 апреля 1945 г.; Из записи беседы народного 
комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом Японии в СССР 
Н. Сато 5 апреля 1945 г.; Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
германских Вооруженных Сил 8 мая 1945 г.; Ялтинское (Крымское) соглаше-
ние трех великих держав по вопросам Дальнего Востока 11 февраля 1945 г.; 
Потсдамская конференция трех держав 17 июля – 2 августа 1945 г.; Потсдам-
ская декларация трех держав — США, Великобритании и Китая — от 26 ию-
ля 1945 г.; Из заявления советского правительства о начале войны с Японией 
8 августа 1945 г.; Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Китайской Республикой, заключенный 14 авгу-
ста 1945 г. («Договор о союзе с Гоминьданом»); Обмен нотами между мини-
стром иностранных дел Китайской Республики и народным комиссаром ино-
странных дел СССР о независимости Монгольской Народной Республики от 
14 августа 1945 г.; Акт о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 г. 

 
Раздел 2. Германия в 1918–1945 гг. 
Листовка группы «Спартак» «Час решения»; Призыв группы «Спартак» 

к углублению революции 10 ноября 1918 г.; Веймарская конституция 11 авгу-
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ста 1919 г.; Из выступления А. Гитлера 3 февраля 1933 г.; Закон в целях уст-
ранения бедствий народа и государства от 24 марта 1933 г.; Закон против об-
разования новых партий от 14 июля 1933 г.; Закон о порядке национального 
труда от 20 января 1934 г.; Закон о переустройстве империи от 30 января 1934 
г.; Закон о ликвидации рейхсрата от 14 февраля 1934 г.; Закон об обеспечении 
единства партии и государства от 1 декабря 1933 г. (с изменениями от 8 июля 
1934 г.); Закон о верховном главе Германской империи от 1 августа 1934 г.; 
Директива Гитлера от 5 марта 1941 г. за № 24 «О сотрудничестве с Японией»; 
Из шифрованной телеграммы Риббентропа германскому послу в Токио Отто 
10 июля 1941 г.; Из шифрованной телеграммы германского посла в Токио От-
та, направленной Риббентропу 14 июля 1941 г.; Тотальная мобилизация в на-
цистской Германии. Из распоряжения генерального уполномоченного по мо-
билизации рабочей силы от 27 января 1943 г.; Из распоряжения министра 
внутренних дел от 4 февраля 1943 г. 

 
Раздел 3. Италия в 1918–1945 гг. 
Движение за захват фабрик в сентябре 1920 г.; Реформа политического 

представительства 17 мая 1928 г.; Из работы Б. Муссолини «Доктрина фа-
шизма» (выдержки) 1932 г.; Государственный переворот 25 июля 1943 г. Крах 
фашистского режима. 

 
Раздел 4. Великобритания в 1918–1945 гг. 
Закон о чрезвычайных полномочиях. Ноябрь 1920 г.; Соглашение меж-

ду Великобританией и Ирландией 6 декабря 1921 г.; Решения имперской 
конференции 1924 г.; Всеобщая забастовка 4–12 мая 1926 г.; Закон о трудо-
вых конфликтах и профессиональных союзах. Июль 1927 г.; Закон об им-
портных пошлинах 1 марта 1931 г.; Билль о золотом стандарте 21 сентября 
1931 г. Выступление министра финансов Ф. Сноудена; Вестминстерский ста-
тут 11 декабря 1931 г.; «Партийная лояльность». Обращение Исполнительно-
го комитета лейбористской партии 12 января 1937 г.; Соглашения между пра-
вительством Соединенного Королевства и правительством Эйре. Апрель 1938 
г.; Речь У. Черчилля в палате общин 13 мая 1940 г.; Закон о чрезвычайных 
полномочиях 22 мая 1940 г.; Проект объединенного англо-французского го-
сударства. Текст проекта Декларации о союзе 16 июня 1940 г. 

 
Раздел 5. Франция в 1918–1945 гг. 
Заявление деятелей французской культуры 26 октября 1919 г.; Из пакта 

о единстве действий Французской коммунистической партии и Французской 
социалистической партии (СФИО) от 27 июля 1934 г.; Программа Народного 
фронта во Франции. Январь 1936 г.; Закон, устанавливающий ежегодный оп-
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лачиваемый отпуск в индустрии, торговле, свободных профессиях, домашней 
службе и сельском хозяйстве от 20 июня 1936 г.; Закон, устанавливающий 40-
часовую рабочую неделю в индустриальных и торговых предприятиях и оп-
ределяющий продолжительность труда в подземных рудниках от 27 июня 
1936 г.; Обращение генерала де Голля к французам Лондон. 18 июня 1940 г.; 
Программа Национального Совета Сопротивления (НСС) 15 марта 1944 г. 

 
Раздел 6. Испания в 1918–1945 гг. 
Конституция Испанской республики 9 декабря 1931 г.; Программа На-

родного фронта Испании; Аграрная реформа 1936 г. в Испании. 7 октября 
1936 г.; Итало-испанское соглашение 28 ноября 1936 г. 

 
Раздел 7. США в 1918–1945 гг. 
Томас Вудро Вильсон. Речи в защиту Лиги Наций 19 августа и 25 сен-

тября 1919 г.; У. Гардинг. Речь, посвященная внешней политике (подготов-
ленная для произнесения в Сан-Франциско 31 июля 1923 г.); Политическая 
платформа Лафоллета 1924 г.; Обращение Г. Гувера при выдвижении его 
кандидатом в президенты 11 августа 1928 г.; Герберт Кларк Гувер. Амери-
канский индивидуализм (22 октября 1928 г.); Политическая платформа Демо-
кратической партии в 1932 г.; Поправки к Конституции США, принятые в 
1919–1933 гг.; Франклин Делано Рузвельт. Первая инаугурационная речь 4 
марта 1933 г.; Закон об улучшении положения в сельском хозяйстве 12 мая 
1933 г.; Отмена золотого стандарта 5 июня 1933 г.; Закон о восстановлении 
национальной экономики 16 июля 1933 г.; Кодекс о справедливой конкурен-
ции для хлопчатобумажной текстильной промышленности 17 июля 1933 г.; 
Закон Джонсона 13 апреля 1934 г.; Договор между США и Кубой об отмене 
поправки Платта 29 мая 1934 г.; Закон о трудовых отношениях (Закон Вагне-
ра) 5 июля 1935 г.; Закон о социальном обеспечении 14 августа 1935 г.; Закон 
о нейтралитете 1 мая 1937 г.; Послание Франклина Д. Рузвельта Гитлеру 14 
апреля 1939 г.; Панамская декларация 2 октября 1939 г.; Закон о «нейтралите-
те» США 4 ноября 1939 г.; Закон Смита 28 июня 1940 г.; Гаванское соглаше-
ние (Принято на панамериканской конференции в Гаване) 29 июля 1940 г.; Из 
послания Президента Рузвельта Конгрессу 6 января 1941 г.; Закон об укреп-
лении обороны Соединенных Штатов. (Закон о ленд-лизе) 11 марта 1941 г.; 
Франклин Делано Рузвельт. Военное послание нации 8 декабря 1941 г.; Фор-
мулирование американской стратегии после вступления США в войну. Фев-
раль 1942 г. 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ МОНОГРАФИЙ 
 
Обсуждение монографий является обязательным компонентом семи-

нарских занятий и имеет целью углубить знания обучающихся по отдельным 
вопросам истории, выявить их способность читать и анализировать дискусси-
онный материал, выделять авторскую позицию и демонстрировать умение 
спорить и аргументировать. 

Выбор монографии. По умолчанию выбор обучающимися монографии 
осуществляется из предлагаемого ниже списка рекомендованных моногра-
фий, при этом он не является строго обязательным и исчерпывающим. При 
желании в качестве монографии обучающийся имеет право выбрать свое из-
дание, при условии, что оно удовлетворяет критериям научной литературы и 
согласовывается с преподавателем. Для повышения мотивации обучающихся 
допускается выбор ими в качестве монографии опубликованных личных ис-
точников по периоду (дневников, мемуаров, корреспонденции) при условии 
использования их научного издания и готовности обучающегося к их тща-
тельному анализу. Главным негативным критерием выбора монографии явля-
ется запрет на выбор изданий по тематике доклада (так как подразумевается, 
что при подготовке выступления докладчик по определению должен прочесть 
издания монографической литературы). 

Время сдачи монографии. С целью оптимизации учебного процесса 
обучающиеся должны сообщать преподавателю о своей готовности обсужде-
ния монографии заранее, как минимум на предшествующем сдаче моногра-
фии занятии. На эту форму активной работы имеет смысл выделять 10–15 
минут заключительного времени семинара. В случаях отсутствия штатных 
докладов и наличия множества желающих сдать монографии, возможности 
осуществить их тематическую подборку, может быть выделено большее вре-
мя занятия. Монографии, которые не были сданы обучающимися на занятии в 
аудитории, обязаны быть заслушаны преподавателем во внеучебное время (на 
перерывах между занятиями, на консультациях и т.п.); в крайнем случае — в 
день экзамена (при условии обязательного согласования с преподавателем). 

Порядок сдачи монографии. Требования к подготовке и сдаче моногра-
фии объявляются преподавателем заранее и после соблюдаются неукосни-
тельно в отношении всех обучающихся. Обязательным условием сдачи моно-
графии должно являться наличие конспекта монографии, которым можно 
пользоваться (подглядывать) при сдаче. Листать и читать текст книги во вре-
мя сдачи, за исключением необходимости точного цитирования особо важной 
мысли автора или приводимой им цитаты, не допускается. При подготовлен-
ном конспекте, текст монографии иметь не обязательно, но желательно. Объ-
ем конспектируемого материала не обговаривается, однако в нем подразуме-
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вается наличие определенного нарративного минимума: основного содержа-
ния всех разделов книги, характеристики источников и литературы, исполь-
зовавшихся в монографии, результирующие мысли автора по затрагиваемым 
в издании проблемам. 

Обсуждение монографии представляет устное публичное (перед ауди-
торией) выступление обучающегося, в котором он по памяти (с правом ра-
зумного подглядывания в конспект) рассказывает об авторе монографии; це-
лях и задачах, поставленных в книге; дает источниковый и историографиче-
ский обзор издания; излагает основное содержание работы и ее главные тези-
сы. В заключении своего выступления обучающийся передает главные выво-
ды автора монографии и дает собственную оценку научным и стилистиче-
ским особенностям книги. Время выступления должно быть рассчитано не 
менее чем на 10 минут. Преподаватель имеет право не слушать выступление 
полностью, а спустя некоторое время перейти ко второй фазе сдачи моногра-
фии — творческой беседе в виде диалога, ведущегося путем вопросов препо-
давателя (и аудитории) и ответов обучающегося. Задачей обучающегося на 
этой фазе сдачи монографии является способность поддержать научную не-
принужденную беседу. В случае неудовлетворительной сдачи монографии 
назначается ее пересдача в индивидуальном (непубличном) порядке. Число 
пересдач не ограничивается. 

 
СПИСОК МОНОГРАФИЙ: 
 
Аварин В. Я. Борьба за Тихий океан. Японо-американские противо-

речия. М.: Госполитиздат, 1947. 470 с. 
В представленной монографии В. Я. Аварина излагается история борь-

бы империалистических держав на Тихом океане с XIX в. до середины XX 
столетия. Автор привлек большой фактический и документальный материал 
для анализа противоречий и взаимоотношений между Японией и США, уме-
ло сгруппировав вокруг этого вопроса все остальные проблемы. Помимо ана-
лиза дипломатических отношений и экспансионистских устремлений этих 
двух стран, автор характеризует экономическую основу их борьбы и ее кор-
ни, а также подавление ими национально-освободительного движения, сил 
прогресса и демократии. Автор также сумел показать роль в развитии тихо-
океанских событий Советского Союза и его внешней политики, влияние Ве-
ликой Отечественной войны на положение на Тихом океане и на политиче-
ские маневры японских захватчиков1. 
                                                             
1 При составлении описания использовалась рецензия: Деборин Г. В. Аварин. Борьба за 
Тихий океан (Японо-американские противоречия). Госполитиздат. 1947. 467 стр. Тираж 
10000. 15 руб. // Вопросы истории. 1948. № 4. C. 123–125. 



 

28 
 

Аникеев А. А., Кольга Г. И., Пуховская Н. Е. НСДАП: идеология, 
структура и функции. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. 323 с. 

В монографии рассматриваются идеологические доктрины нацистской 
партии, ее структура и методы создания социальной и массовой базы. Впер-
вые в отечественной историографии освещается роль НСДАП в формирова-
нии политической системы Третьего рейха, осуществлении культурной поли-
тики, подготовке и проведении Второй мировой войны. Книга рассчитана на 
специалистов и на тех, кто интересуется наиболее острыми проблемами не-
мецкой и европейской истории XX века. 

 
Артамошин С. В. Консервативная революция в интеллектуальном 

пространстве Веймарской республики. СПб.: изд-во «Владимир Даль», 
2018. 415 с. 

Представленная монография предлагает взвешенный и свободный от 
иллюзий анализ возникновения и развития идеи консервативной революции в 
ее «естественной среде обитания» — Веймарской республике. Автор развора-
чивает полную картину развития этого политического направления, начиная 
от ее истоков в консервативной немецкой мысли XIX столетия и заканчивая 
ее отчаянным сопротивлением гитлеризму внутри нацистского государства. В 
монографии нашло место описание идейных поисков немецких интеллектуа-
лов, рассматривается место и роль Первой мировой войны как структурного, 
внешнего аспекта формирования консервативных революционеров, раскры-
ваются особенности биографий ведущих представителей консервативной ре-
волюции (О. Шпенглера, Э. Юнгера, А. Меллера ван ден Брука, К. Шмитта, 
Э. Ю. Юнга, Э. Никиша) и организационной структуры этого движения. Ав-
тор также концентрируется на идейных принципах рассматриваемого фено-
мена (национализме, идее государства, критике либерализма и немецкого со-
циализма). Завершает монографию описание идейных основ нацизма, осо-
бенностей отношения консервативной революции к этому движению, а также 
судьбы ее представителей в Третьем рейхе2. 

 
Артемов В. А., Кардашова Е. В. Фридрих Эберт — первый прези-

дент Германии. Воронеж: Воронежский государственный университет, 
2001. 342 с. 

Монография доктора исторических наук В. А. Артемова и кандидата 
исторических наук Е. В. Кардашова посвящена политической биографии пер-
                                                             
2 При составлении описания использовалась рецензия: Смирнов Д. А., Черноперов В. Л. 
Артамошин С. В. Консервативная революция в интеллектуальном пространстве Веймар-
ской республики. СПб.: изд-во «Владимир Даль», 2018. 415 с. // Новая и новейшая исто-
рия. 2019. № 1. С. 237–239. 
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вого президента Германии Ф. Эберта. Монография написана на обширной ис-
точниковой базе, основанной на документах Федерального архива ФРГ (Бер-
лин), архива рейхсканцелярии, протоколов заседаний кабинетов Веймарской 
республики, а также личных архивов ведущих политиков Германии. Не менее 
тщательно проработана и историография, что позволило авторам преодолеть 
существовавшее в марксистской литературе негативное отношение к лично-
сти Эберта, создав его объективный образ как человека, партийного функ-
ционера и государственного деятеля3. 

 
Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М.: изд-во МГУ, 2000. 

367 с. 
В монографии доцента исторического факультета МГУ Л. С. Белоусова 

впервые в отечественной историографии проведено комплексное изучение 
положения масс и их отношения к политике фашистского руководства. В раз-
работке собственной концепции, являющейся новым словом в отечественной 
историографии, автор опирается на солидный круг источников и трудов сво-
их предшественников, изучавших разные аспекты указанных проблем. Ис-
точниками служат собранные и обработанные автором материалы итальян-
ских архивов, главным образом находящегося в Риме Центрального государ-
ственного архива Италии. Автор смог выявить особенности итальянской мо-
дели тоталитаризма, проанализировать основные формы и способы тотально-
го контроля власти над жизнью граждан. Особое внимание было уделено ди-
намике массового сознания итальянцев и проблеме консенсуса. Монография 
обогащает представления как о самом фашистском режиме, так и о его взаи-
моотношениях с массами, показывая, насколько многообразными, от самых 
грубых до самых изощренных, могут быть инструменты и формы контроля 
фашистского государства над населением4. 

 
Белоусова З. С. Франция и европейская безопасность (1929–1939 

гг.). М: Наука, 1976. 418 с. 
Книга старшего научного сотрудника Института всеобщей истории АН 

СССР доктора исторических наук З. С. Белоусовой посвящена внешней поли-
тике Франции предвоенного десятилетия: от мирового экономического кри-

                                                             
3 При составлении описания использовалась рецензия: Ерин М. Е. Артемов В. А., Карда-
шова Е. В. Фридрих Эберт — первый президент Германии. Воронеж: Воронежский госу-
дарственный университет, 2001. 342 с. // Новая и новейшая история. 2003. № 3. С. 210–212. 
4 При составлении описания использовались рецензии: Левин И. Б. Л. С. Белоусов. Режим 
Муссолини и массы. М.: изд-во МГУ, 2000, 367 с. // Новая и новейшая история. 2004. № 3. 
С. 240–242; Холодковский К. Г. Л. С. Белоусов. Режим Муссолини и массы. М. Издательст-
во Московского университета. 2000. 368 с. // Вопросы истории. 2003. № 3. С. 168–170. 
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зиса 1929 г. до начала Второй мировой войны. В центре внимания автора на-
ходятся взаимоотношения Франции с крупнейшими европейскими держава-
ми, решающим образом повлиявшими на систему европейской безопасности, 
— Советским Союзом, Германией и Англией. Менее подробно освещены 
франко-итальянские и франко-американские отношения. Изучение внешней 
политики тесно увязано с анализом классовой борьбы, с рассмотрением пози-
ций социальных слоев и политических партий Франции. Монография основа-
на на изучении широкого круга литературы и разнообразных источников, 
часть которых впервые вводится автором в научный оборот. Впервые в совет-
ской историографии была подробно рассмотрена позиция Франции по репа-
рационному вопросу и проблеме «равенстве прав» в области вооружений, а 
также тщательно изучена деятельность французской дипломатии при заклю-
чении «пакта четырех», создании Балканской Антанты, переговорах о новом 
соглашении, призванном заменить Локарнские договоры 1925 года5. 

 
Блосфельд Е. Г. Английский левый лейборизм, 1918–1945. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1990. 173 с. 
В монографии рассматриваются идеология и практика левого лейбо-

ризма, раскрываются его теоретические основы как относительно самостоя-
тельного идейного течения. Автором показано влияние марксизма на левый 
лейборизм, отмечены существенные моменты в теории, обусловливающие 
возможности сближения левых лейбористов и коммунистов. Показаны реаль-
ные тенденции и осуществление этого сотрудничества на практике, несмотря 
на сектантские позиции Коминтерна и запреты со стороны лейбористского 
руководства. Отдельно автором раскрывается позиция и деятельность левого 
крыла лейбористов в условиях нарастания международного межвоенного 
кризиса, Второй мировой войны и обсуждения послевоенных перспектив. 

 
Борисов Ю. В. Советско-французские отношения (1924–1945 гг.). 

М.: Международные отношения, 1964. 551 с. 
В монографии рассматриваются советско-французские отношения от их 

установления в 1924 г. правительством Э. Эррио до завершения Второй ми-
ровой войны в 1945 г. Для раскрытия темы монографии автор использовал 
как дипломатические документы из французских архивов, так и советские 
публикации документов, а также обширную мемуарную, исследовательскую 
литературу, советскую и зарубежную прессу. Это позволило автору всесто-
ронне проанализировать не только подъемы, но и спады в двусторонних от-
                                                             
5 При составлении описания использовалась рецензия: Смирнов В. П. З. С. Белоусова. 
Франция и европейская безопасность. 1929–1939. М. Изд-во «Наука». 1976. 418 стр. Тираж 
4600. Цена 1 руб. 65 коп. // Вопросы истории. 1978. № 4. С. 155–157. 
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ношениях в критический период приближения мировой войны. Помимо ди-
пломатии, автор исследовал внутрифранцузские причины неоднозначной 
внешней политики правящих кругов Франции по отношению к СССР. 

  
Бровко Л. Н. Германская социал-демократия в годы фашистской 

диктатуры. 1933–1945. М.: Наука, 1988. 304 с. 
В монографии исследуется история социал-демократической партии 

Германии и ее идейно-политическая эволюция в годы фашистской диктатуры 
(1933–1945). На основе материалов из архивов ГДР и ФРГ, прессы различных 
направлений, мемуаров, переписки видных деятелей германского рабочего 
движения, программных документов СДПГ автор описывает острую борьбу 
внутри этой партии по проблемам нацизма, грядущей войны, союзников в де-
ле сопротивления гитлеризму, а также будущего Германии. В монографии да-
ется характеристика различных идейных и политических течений в СДПГ, ее 
левого и правого крыла; рассматривается деятельность германской социал-
демократии в эмиграции и в германском подполье. В книге рассматриваются 
центробежные тенденции в СДПГ, показаны как процесс радикализации ле-
вого крыла, так и оппортунистические тенденции в руководстве партии6. 

 
Бровко Л. Н. Церковь и «Третий Рейх». СПб.: Алетейя, 2009. 472 с. 
В монографии проанализированы состояние и деятельность христиан-

ских церквей Германии в годы нацистской диктатуры (1933–1945). Автор 
рассматривает церкви католического и протестантского вероисповедования и 
их взаимоотношения с установившимся в стране режимом. Также им иссле-
дуются внутрицерковное положение и теологические концепции, рисуются 
портреты известных церковных деятелей и теологов, таких как пастор и тео-
лог Д. Бонхеффер, А. Дельп, Р. Майер, А. Реш. Монография также касается 
проблемы переосмысления прошлого и переоценки ценностей внутри хри-
стианского сообщества. В заключении автор рассматривает послевоенные 
споры об ответственности церкви за сотрудничество с режимом нацистов и за 
его «ужасные злодеяния»7. 

 
Буханов В. А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах 

(1933–1945) / под ред. В. И. Михайленко, А. И. Борозняка. 2-е изд., доп. 
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013. 466 с. 
                                                             
6 При составлении описания использовалась рецензия: Швейцер В. Я. Л. Н. Бровко. Гер-
манская социал-демократия в годы фашистской диктатуры. 1933–1945. М. Наука. 1988. 
304 с. // Вопросы истории. 1990. № 4. С. 176–177. 
7 При составлении описания использовалась рецензия: Любин В. П. Л. Н. Бровко. Церковь 
и Третий рейх. М. – СПб. Алетейя. 2009, 471 с. // Вопросы истории. 2011. № 5. C. 173–175. 
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Монография включает в себя два исследования автора, посвященных 
изучению германского фашизма. В первой книге анализируются идеологиче-
ские, экономические и внешнеполитические основания нацистского европе-
изма, его различные варианты и эволюция в предвоенные годы. Раскрывают-
ся особенности формирования представлений национал-социализма о «новой 
Европе», в частности рассматривается европейская концепция «империи» А. 
Розенберга и ее переход к политике «сознательного европеизма». Во второй 
книге анализируются идеологические обоснования ортодоксального и праг-
матического вариантов нацистского «нового порядка» в годы Второй миро-
вой войны, попытки их претворения в жизнь и окончательный провал нацист-
ских планов преобразования Европы. В монографии широко используются 
архивные материалы и литература ряда европейских государств. 

 
Ватлин В. А. Советское эхо в Баварии. Историческая драма 1919 г. 

в шести главах, пяти картинах и двадцати документах. М.: Новый хро-
нограф, 2014. 464 с. 

Монография д.и.н. А. Ю. Ватлина посвящена сильно мифологизиро-
ванному в свое время, а позже забытому сюжету попытки советизации Бава-
рии в 1919 г. в рамках Баварской советской республики, созданной местными 
коммунистами по образу и подобию диктатуры российских большевиков. На 
основе уникальных документов из российских и германских архивов, мате-
риалов прессы и публицистики, опубликованных изданий, мемуарах, а также 
на обширной исследовательской литературе автор реконструирует не только 
ключевые решения советских властей, но и повседневную жизнь мюнхенцев 
в условиях «революционного карнавала». Текст монографии сопровождают 
публикации архивных документов и авторские зарисовки отдельных событий 
и действующих лиц Советской Баварии. Художественно-публицистический 
стиль «пяти картин» позволяет автору создать нужный эмоциональный фон, 
переносящий читателя с уровня фактологического описания к трагедии дей-
ствующих лиц, а исследование человеческого измерения революции является 
одним из основных тематических полей в монографии8. 

 
Винклер Г. А. Веймар. 1918–1933. История первой немецкой демо-

кратии. М.: РОССПЭН, 2013. 878 с. 
                                                             
8 При составлении описания использовались рецензии: Нагорная О. В. А. Ватлин. Совет-
ское эхо в Баварии. Историческая драма 1919 г. в шести главах, пяти картинах и двадцати 
документах. М. Новый хронограф. 2014. 464 с., илл. // Вопросы истории. 2016. № 1. C. 
168–169; Тимофеева Т. Ю. В. А. Ватлин. Советское эхо в Баварии. Историческая драма 
1919 г. в шести главах, пяти картинах и двадцати документах. М.: «Новый хронограф», 
2014, 462 с. // Новая и новейшая история. 2015. № 2. C. 198–200. 
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Классическая монография известного немецкого историка посвящена 
судьбам Веймарской республики — первого немецкого демократического го-
сударства. Центральной проблемой этого фундаментального исследования 
выступают альтернативы развития и границы свободы действий властных 
элит, политических партий и народных масс. Автор дает свой ответ на самый 
важный с его точки зрения вопрос германской истории XIX и XX вв.: как стал 
возможен приход к власти Гитлера в 1933 г. Автор анализирует главные со-
бытия  истории Веймарской республики, проблемы при ее создании в 1919 г.,  
борьбу с ее противниками первой половины 20-х гг., угасание и закат в  нача-
ле 1930-х гг. Рассмотрена и особая роль Пруссии в данный период9. 

 
Галкин А. А. Германский фашизм. М.: Наука, 1989. 352 с. 
Новое издание монографии известного историка и социолога А. А. Гал-

кина является одним из самых значительных исследований германского фа-
шизма, до сих пор оставаясь во многом непревзойденным образцом маркси-
стского анализа одного из самых сложных и страшных явлений новейшей 
эпохи. Автор рассматривает широкий круг проблем, связанных с генезисом, 
социологией, экономикой, политикой и идеологией фашизма. Анализируется 
государственно-политическая практика и созданный фашизмом специфиче-
ский механизм власти. Особое внимание уделено социальной базе фашизма. 

 
Галкин И. В. На пути в Белый Дом: из истории демократической 

партии США. 1920–1933 гг. М.: Изд-во МГУ, 1991. 167 с. 
Предлагаемая монография, написанная в популярной форме, раскрыва-

ет пути формирования идейных доктрин государственного регулирования 
экономических и социальных отношений, вплоть до сегодняшнего дня лежа-
щих в основе деятельности американских политических институтов. Автор 
анализирует идейно-политическое наследие «нового курса» — политики ли-
берального буржуазного реформаторства, проводившейся в 30-е гг. XX в. ад-
министрацией президента от демократической партии Ф. Д. Рузвельта. 

 
Гарсия Х. Диктатура Примо де Ривера. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 

366 с. 
Данная монография представляет собой фундаментальное исследование 

слабоизученной шестилетней диктатуры генерала Примо де Ривера в Испа-
нии 1920-х гг. В нем на основе большого количества источников определены 
главные причины, вызвавшие приход к власти, характер правления и падение 
                                                             
9 При составлении описания использовалась рецензия: Любин В. П. Г. А. Винклер. Веймар. 
1918–1933. История первой немецкой демократии. М.: РОССПЭН, 2013. 878 с. // Новая и 
новейшая история. 2013. № 5. C. 229–231. 



 

34 
 

диктатора-реакционера. Автор также вскрывает истоки испанского фашизма, 
причины бессилия монархических и буржуазных партий, слабость реформи-
стских социал-демократических лидеров рабочего движения и одновременно 
показывает зарождение тех сил, которые позже с оружием в руках встали на 
защиту республики и национальной независимости страны. Работа написана 
прекрасным языком и делает читателя как бы соучастником событий на сто-
роне борцов с полуфашистской диктатурой. Интересны осуществленная Х. 
Гарсиа тщательная анатомия диктаторского режима в социальном плане, ана-
лиз главных сторон деятельности «Военной директории» и определение спе-
цифики правления Примо де Ривера. Большое внимание уделено вопросу об 
отношении основных организаций рабочего класса Испании к диктатуре10. 

 
Гинцберг Л. И. Ранняя история нацизма. Борьба за власть. М.: изд-

во «Вече», 2004. 382 с. 
Эта монография посвящена предыстории установления гитлеровской 

диктатуры в Германии, которое произошло 30 января 1933 г. Автор знакомит 
читателя с политической картиной Германии 1920-х гг., с процессом подго-
товки и установления тоталитарного режима в его «классической» форме, 
прослеживает корни и истоки фашизма. Книга насыщена событиями, кон-
кретными фактами, различными документами. В книге большое внимание 
уделяется персоне и биографии Гитлера, формированию его взглядов как 
противника коммунизма и антисемита. Автор последовательно раскрывает 
социальные корни нацистского движения, внутренние и внешнеполитические 
факторы, благоприятствовавшие его успеху. Автор показывает общественно-
политическую среду, которая с самого начала симпатизировала нацизму и 
обеспечила ему массовую базу. Одно из центральных мест в монографии за-
нимает проблема антисемитизма в нацистской пропаганде, достаточное вни-
мание уделено вопросу международного аспекта нацистского движения11. 

 
Гурович П. В. Всеобщая стачка в Англии. Москва: Изд-во Акад. на-

ук СССР, 1959. 223 с. 
Предлагаемая монография посвящена частному, но имеющему важное 

значение для всего рабочего движения Великобритании эпизоду всеобщей 
стачки в Англии в 1926 г. На основе солидной документальной базы автор 
                                                             
10 При составлении описания использовалась рецензия: Слезкин Л. Ю. Х. Гарсия. Диктату-
ра Примо де Ривера. М. Изд-во АН СССР. 1963. 366 стр. Тираж 1300. Цена 1 руб. 26 коп. // 
Вопросы истории. 1964. № 4. C. 160–161. 
11 При составлении описания использовалась рецензия: Наджафов Д. Г. Л. И. Гринцберг. 
Ранняя история нацизма. Борьба за власть. Изд. дом «Вече». М. 2004. 384 с. // Вопросы ис-
тории. 2004. № 10. С. 163–166. 
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освещает общие проблемы рабочего движения Соединенного Королевства в 
межвоенный период, показывает значение профсоюзов и лейбористской пар-
тии в событиях 1920-х гг., указывает на роль коммунистов и критикует бур-
жуазные оценки произошедшего события. 

 
Дамс Х. Г. Франсиско Франко. Солдат и глава государства. Ростов-

на-Дону: Феникс, 1999. 352 с. 
Представленная политическая биография генералиссимуса Франко, на-

писанная немецким историком X. Г. Дамсом, представляет первую на рус-
ском языке оригинальную работу о жизни и деятельности одного из круп-
нейших политиков Испании XX века — каудильо и главе государства, на 
протяжении почти сорока лет вершившего судьбами страны. Помимо ком-
плексного анализа жизненного пути испанского диктатора автор снабдил 
книгу обширным документарным приложением, позволяющим читателю 
лучше понять противоречивую эпоху. 

 
Демидов С. В. Англо-французские отношения накануне второй ми-

ровой войны (1936–1939 гг.). Рязань: Ряз. ГПУ им. С.А. Есенина, 2000. 
182 с. 

Данная монография является первым в отечественной исторической 
науке специальным исследованием дипломатических отношений Великобри-
тании и Франции накануне Второй мировой войны. Автор исследует слож-
ный процесс формирования англо-французского блока от Абиссинского и 
Рейнского кризисов 1935–1936 гг. до развязывания войны в 1939 г. Введение 
в научный оборот новейших документальных материалов, в том числе мате-
риалов архивов Великобритании, позволило С. В. Демидову осветить до сих 
пор не изученные аспекты политического взаимодействия и противоречий 
между Англией и Францией накануне мировой войны12. 

 
Долеев М. А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в 

Италии. 1922–1926 гг. М.: Наука, 1975. 248 с. 
Предлагаемая монография посвящена истории эволюции оппозиции 

итальянскому фашизму в первые годы пребывания Муссолини у власти. На 
основе комплекса источников автор раскрывает позицию буржуазных партий 
и социалистов в отношении борьбы с диктатурой, а также освещает проблемы 
рабочего движения Италии и роль местных коммунистов в антифашистском 
движении начального этапа становления фашистской диктатуры в Италии. 
                                                             
12 При составлении описания использовалась рецензия: Ксенофонтов В. Н. С. В. Демидов. 
Англо-французские отношения накануне второй мировой войны (1936–1939 гг.). Рязань, 
2000, 182 с. // Новая и новейшая история. 2003. № 4. С. 211–212. 
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Драбкин Я. С. Ноябрьская революция в Германии. М.: Наука, 1967. 
433 с. 

Предлагаемая монография является классическим марксистским иссле-
дованием о Ноябрьской революции 1918 г. и последующих событиях в Гер-
мании до принятия «веймарской» конституции. Автор описывает роль Пер-
вой мировой войны в формировании революционного кризиса, скрупулезно 
реконструирует революционные события ноября, анализирует позицию пра-
вительства правых социалистов и созданных повсеместно советов. В моно-
графии содержится детализация процесса поляризация классовых сил, рост 
стачечной борьбы и контрреволюции буржуазии. В заключении приводятся 
причины поражения левых социалистов и завершения революции. 

 
Драбкин Я. С. Становление Веймарской республики. М.: Наука, 

1978. 374 с. 
В монографии на основе систематического изучения наиболее важных 

источников показываются противоречивые обстоятельства появления Вей-
марской республики и вскрываются глубокие социальные трещины в ее фун-
даменте, которые сделали ее не способной впоследствии устоять против на-
тиска фашизма. Помимо детального освещения событий в Германии в момент 
спада революционной волны, автор проводит теоретический анализ этого пе-
реходного периода, не сводя его к истории рабочего движения или описанию 
стратегии и тактики КПГ, а уделяя значительное внимание расстановке сил в 
правящем лагере. Вскрывая сложный механизм государственного регулиро-
вания, автор внимательно рассматривает конституционные планы и законода-
тельные акты, парламентские заявления и правительственные программы, 
старается обнаружить внутренние пружины и мотивы поведения представи-
телей различных политических течений13. 

 
Дэвис Д. Э., Трани Ю. П. Первая холодная война. Наследие Вудро 

Вильсона в советско-американских отношениях. М.: изд-во «ОЛМА-
ПРЕСС», 2002. 477 с. 

Авторам монографии на основе материалов архивов США, России, 
Англии, Франции и ряда других стран, удалось убедительно доказать, что хо-
лодная война началась задолго до окончания Второй мировой войны. В рабо-
те всесторонне анализируется процесс формирования политики президента 
США В. Вильсона в отношении России на переломном этапе российской ис-
тории, включавшем Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую 
                                                             
13 При составлении описания использовалась рецензия: Галкин А. А. Я. С. Драбкин. Ста-
новление Веймарской республики. М. Изд-во «Наука». 1978. 372 стр. Тираж 3200. Цена 2 
руб. 90 коп. // Вопросы истории. 1980. № 6. С. 143–145. 
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революции, становление советской власти, гражданскую войну и иностран-
ную интервенцию. Американские историки, отмечая крупные просчеты в 
российской политике администрации В. Вильсона, показывают, насколько 
сложно и противоречиво проходила в Вашингтоне разработка нового внеш-
неполитического курса, адекватного радикальным изменениям в политиче-
ской жизни России14. 

 
Егорова Н. И. Изоляционизм и европейская политика США, 1933–

1941. М.: ИВИ РАН, 1995. 236 с. 
В монографии проводится исследование проблем, связанных с теорией 

американской «исключительности», концепцией «явного предначертания», 
историей американского изоляционизма и экспансионизма. При этом автор 
продолжает уже определившуюся в историографии линию на прослеживание 
связей между эволюцией американского изоляционизма и объективным про-
цессом интернационализации внешней политики США. В книге рассмотрены 
многие вопросы и сюжеты, относящиеся к истории предвоенной внешней по-
литики США, в частности, политика США в связи с Женевской конференци-
ей по разоружению и Лондонской экономической конференцией. Моногра-
фия помогает глубже и полнее понять смысл многих внешнеполитических 
акций Рузвельта в предвоенные годы, осознать их обусловленность обстоя-
тельствами острой идейно-политической борьбы в США и одновременно 
четче увидеть последовательность действий президента и его администрации, 
направленных на обеспечение национальных интересов США15. 

 
Ерин М. Е. Генрих Брюнинг. Канцлер и политик: Биография. Яро-

славль: изд-во ЯрГУ, 2010. 319 с. 
Автор монографии впервые в отечественной историографии предпри-

нял попытку создать политический портрет канцлера Генриха Брюнинга, од-
ного из лидеров партии Центра, сыгравшего немалую роль в выхолащивании 
парламентской демократии. Его сложная и противоречивая фигура предстает 
перед читателем на фоне мировых событий: Первой мировой войны 1914–
1918 гг., Веймарской республики 1918–1933 гг., нацистской диктатуры 1933–
1945 гг., Второй мировой войны 1939–1945 гг. и послевоенной Германии. Ар-

                                                             
14 При составлении описания использовалась рецензия: Горохов В. Н. Д. Э. Дэвис, Ю. П. 
Трани. Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отно-
шениях. М.: изд-во «ОЛМА-ПРЕСС», 2002, 477 с. // Новая и новейшая история. 2004. № 2. 
С. 214–215. 
15 При составлении описания использовалась рецензия: Кантор Р. Е. Н. И. Егорова. Изо-
ляционизм и европейская политика США, 1933–1941. М. Институт всеобщей истории 
РАН. 1995. 236 с. // Вопросы истории. 1997. № 1. С. 173–175. 
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хивные материалы, опубликованные документы, воспоминания самого Брю-
нинга и его современников, речи и переписка экс-канцлера позволили автору 
создать объективный образ этого человека, политика и ученого16. 

 
Илюхина Р. М. Лига наций. 1919–1934. М.: Наука, 1982. 356 с. 
В монографии подробно рассматривается история создания Лиги на-

ций, включая предпосылки ее возникновения и борьбу на Парижской мирной 
конференции 1919 г. вокруг ее статута и структуры. Многие страницы книги 
посвящены рассмотрению вопросов, связанных с участием Лиги наций в ми-
ровой политике. Автор рассматривает взаимоотношения Лиги с Советским 
Союзом, ее отношения к международным конфликтам, к проблемам безопас-
ности и разоружению. В монографии дается краткий критический обзор не-
которых теоретических вопросов, связанных с пацифистским движением, с 
природой войны. Специальный раздел посвящен негативному опыту Лиги 
наций в решении ряда международных проблем, в том числе разоружения17. 

 
Исламов Т. М., Покивайлова Т. А. Восточная Европа в силовом поле 

великих держав. Трансильванский вопрос. 1940–1946 годы. М.: «Инд-
рик», 2008. 239 с. 

В монографии на новой источниковой базе исследуется одна из наибо-
лее важных национально-территориальных проблем в Восточной Европе — 
Трансильванский вопрос. Авторами была проанализирована политика вели-
ких держав в 1940–1946 гг. по отношению к Трансильвании, решения второго 
Венского арбитража, Парижской мирной конференции. Особое внимание 
уделено позиции Советского Союза, сумевшего отстранить союзников по ан-
тигитлеровской коалиции от урегулирования венгеро-румынского спора о 
границах и успешно разыгравшего «трансильванскую карту» для усиления 
своего влияния на развитие общественно-политических процессов в обеих 
странах и установления в них коммунистических режимов18. 
                                                             
16 При составлении описания использовались рецензии: Долгилевич Р. В. М. Е. Ерин. Ген-
рих Брюнинг. Канцлер и политик. Биография. Ярославль: изд-во ЯрГУ, 2010, 319 с. // Но-
вая и новейшая история. 2012. № 2. C. 202–204; Садовая Г. М. М. Е. Ерин. Генрих Брю-
нинг. Канцлер и политик: Биография. Ярославль. ЯрГУ. 2010. 319 с. // Вопросы истории. 
2011. № 8. C. 173–175. 
17 При составлении описания использовалась рецензия: Трухановский В. Г., Протопопов А. 
С. Р. М. Илюхина. Лига наций. 1919–1934. М. Наука. 1982. 356 с. // Вопросы истории. 
1983. № 8. С. 115–118. 
18 При составлении описания использовалась рецензия: Ржешевский О. А. Т. М. Исламов, 
Т. А. Покивайлова. Восточная Европа в силовом поле великих держав. Трансильванский 
вопрос. 1940–1946 годы. М.: «Индрик», 2008, 239 с. // Новая и новейшая история. 2010. № 
4. С. 201–203. 
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Кен О., Рупасов А., Самуэльсон Л. Швеция в политике Москвы 
1930–1950-е годы. М.: РОССПЭН, 2005. 448 с. 

В коллективной монографии на материалах российских и шведских ар-
хивов впервые рассмотрен комплекс взаимоотношений между Советским 
Союзом и Швецией в 1930–1950-е гг. Преимущественное внимание уделено 
проблемам безопасности в Скандо-Балтийском регионе, механизмам форми-
рования политики Москвы и позиции высшего руководства СССР. В книге 
предлагается современная интерпретация советской политики коллективной 
безопасности и шведского нейтралитета. Рассмотрены восприятие в Швеции 
советского опыта и контакты советских инстанций со шведскими политиче-
скими и общественными кругами19. 

 
Кертман Л. Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М.: Мысль, 1990. 542 

с. 
Монография д.и.н. Л. Е. Кертмана посвящена трем представителям ди-

настии Чемберленов: Джозефу, Остину и Невиллу, каждый из которых более 
или менее длительный срок находился на авансцене британской, а частично и 
мировой политики. В живой, увлекательной форме книга знакомит читателей 
с особенностями британского империализма, эволюции политических партий 
и системы парламентаризма, основными проблемами внутренней и внешней 
политики Англии с 80-х годов XIX в. до Второй мировой войны. 

 
Коленеко В. А. Католический синдикализм в Канаде: теория и 

практика (1920–1960). М.: ИВИ РАН, 2000. 224 с. 
Монография раскрывает эволюцию канадского католического синдика-

лизма и социального христианства. На основе всестороннего анализа широ-
кого круга оригинальных документальных источников автору удалось весьма 
точно и полно охарактеризовать предпосылки, основные этапы создания, раз-
вития Конфедерации католических профсоюзов Канады как суверенного на-
ционального канадского профцентра и на его примере показать, в какой сте-
пени моральные принципы социального католицизма, формировавшиеся в 
основном с 1891 г. и вплоть до завершения рассматриваемого периода, соче-
тались с их реализацией в общественно-политической обстановке Северной 
Америки 20-х – 50-х гг. XX в.20 
                                                             
19 При составлении описания использовалась рецензия:  Серегин А. С. О. Кен, А. Рупасов, 
Л. Самуэльсон. Швеция в политике Москвы. 1930–1950-е годы. М.: РОССПЭН, 2005, 448 
с. // Новая и новейшая история. 2006. № 3. С. 243–245. 
20 При составлении описания использовалась рецензия: Курков Н. В. В. А. Коленеко. Като-
лический синдикализм в Канаде: теория и практика (1920–1960). М.: ИВИ РАН, 2000, 224 
с. // Новая и новейшая история. 2002. № 5. С. 246–247. 
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Космач Г. А. Кризис германского либерализма в годы Веймарской 
республики: идеология и политика Немецкой Демократической партии в 
1918–1929 гг. Минск: Университетское, 1989. 194 с. 

Предлагаемая монография является первым в советской историографии 
исследованием истории Немецкой демократической партии (НДП). Автор ис-
пользовал материалы из фондов Центрального государственного архива ГДР, 
официальные публикации документов НДП, ее периодику, труды идеологов 
партии, мемуары. В работе значительное внимание уделяется идейным исто-
кам НДП, в связи с чем дается анализ взглядов ведущих идеологов немецкого 
либерализма — Ф. Наумана, М. Вебера, Л. фон Брентано, В. Ратенау и др. В 
книге обстоятельно рассмотрены сущность и особенности идейного и органи-
зационного кризиса германского либерализма в годы Веймарской республи-
ки, освещена проблема исторической ответственности НДП за ослабление и 
ликвидацию Веймарской республики, приход фашистов к власти21. 

 
Кравченко Е. А. Народный фронт во Франции. 1934–1938. М.: Нау-

ка, 1972. 296 с. 
Автор монографии исследует зарождение, формирование и программу 

Народного фронта, отмечая ведущую роль коммунистической партии в его 
создании и деятельности, анализирует политику правительства, опиравшегося 
на Народный фронт. В монографии рассказано о единстве всех левых сил в 
борьбе за демократию, против фашизма и войны, о руководящей роли рабо-
чего класса и сплоченности его рядов, о сочетании национальных и интерна-
циональных интересов. Использование провинциальной прессы ФКП позво-
лило дать широкую панораму движения Народного фронта по всей стране. 

 
Креленко Д. М. Франсиско Франко: путь к власти. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2002. 216 с. 
Представленную монографию, посвященную Ф. Франко, можно назвать 

эскизом к портрету на фоне эпохи. Личность, долгое время считавшаяся оди-
озной в нашей исторической науке, а главное — в нашем общественном соз-
нании, требует более внимательного изучения. Без малого сорок лет генера-
лиссимус и каудильо определял судьбу Испании, дав свое имя самобытной 
политической системе. Однако верно и то, что он был типичным представи-
телем своей страны и своей эпохи. В центре внимания исследования — исто-
рия превращения лейтенанта в авторитарного руководителя государства. 
                                                             
21 При составлении описания использовалась рецензия: Виноградов В. Н. Г. А. Космач. 
Кризис германского либерализма в годы Веймарской республики: идеология и политика 
Немецкой Демократической партии в 1918–1929 гг. Минск. Изд-во «Университетское». 
1989. 190 с. // Вопросы истории. 1990. № 8. С. 176–178. 
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Кретинин С. В. Нация и социализм: немецкий национальный во-
прос и социал-демократия, 1918–1939 гг. Воронеж: изд-во Воронежского 
университета, 2001. 183 с. 

В монографии, основанной на обширной источниковой базе архивных 
материалов России, Германии и Нидерландов, впервые в отечественной исто-
риографии показано отношение социал-демократии к немецкой националь-
ной проблеме в 1918–1939 гг. Автором предпринята успешная попытка ком-
паративистского анализа национальных программ и концепций австрийской, 
германской, судето-немецкой социал-демократии, немецкой и немецкоязыч-
ной социал-демократии в Польше, Венгрии, Румынии и Югославии. Раскры-
ты и проанализированы идейно-теоретические воззрения как признанных 
идеологов национального вопроса (О. Бауэр, Р. Гильфердинг, К. Каутский, К. 
Реннер), так и малоизвестных теоретиков (Г. Венделя, С. Глюксмана, Я. Пис-
тинера, Ж. Топаловича и др.)22. 

 
Кузьмин М. Н. Внутриполитическая борьба во Франции (1926–

1932). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. 159 с. 
В монографии историка из ЛГУ рассматриваются особенности внутри-

политической борьбы во Франции в предшествующие мировому экономиче-
скому кризису годы. Автор анализирует стоящие перед страной социально-
экономические проблемы, положение трудящихся масс, особенности функ-
ционирования политической системы поздней Третьей республики, роль 
Французской коммунистической партии в политических процессах и обост-
рившейся классовой борьбе. Автор также приводит характеристики ведущих 
политических деятелей Франции разных направлений. 

 
Левит И. Э. Бессарабский вопрос в контексте международных от-

ношений (1919–1920 гг.). Тирасполь: Литера, 2012, 240 с. 
В монографии рассматривается период после завершения Первой миро-

вой войны и до конца 1920 г., когда Англией, Францией, Италией, Японией и 
Румынией в Париже был подписан «Протокол послов», означавший «частич-
ное международное признание» произошедшей в 1918 г. аннексии Бессарабии 
Румынией, но так никогда и не вступивший в силу. Автор привлек большой 
массив источников и литературы, уделив пристальное внимание прессе. Мно-
го внимания на страницах монографии уделяется румыно-советским отноше-
ниям, а также позиции украинских националистов в данном вопросе. Автор 
                                                             
22 При составлении описания использовалась рецензия: Айрапетов А. Г. С. В. Кретинин. 
Нация и социализм: немецкий национальный вопрос и социал-демократия, 1918–1939 гг. 
Воронеж: изд-во Воронежского университета, 2001. 183 с. // Новая и новейшая история. 
2002. № 4. С. 212–213. 
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не только обрисовал международный фон бессарабского вопроса в 1919–1920 
гг., но и раскрыл противоречия внутри румынской элиты в конце войны, на-
кануне открытия мирной конференции и в ходе ее работы23. 

 
Лихарев Д. В. Военно-морское соперничество Великобритании и 

США. 1919–1929 гг. Владивосток: Дальневосточный федеральный уни-
верситет, 2016. 140 с. 

Монография представляет собой систематизированное изложение  
взаимоотношений Великобритании и США по проблемам морских вооруже-
ний на протяжении первого десятилетия после окончания Первой мировой 
войны до Лондонской морской конференции 1930 г. Автор анализирует исто-
ки англо-американского морского соперничества, а также причины, по кото-
рым Великобритания согласилась на паритет военных флотов с Соединенны-
ми Штатами. Значительное внимание уделено эволюции морских вооружений 
и военно-морских доктрин англосаксонских держав в 1920-е гг.24 

 
Лонго Л. Интернациональные бригады в Испании. М.: Воениздат, 

1960. 383 с. 
Автор монографии, деятель итальянского и международного рабочего 

движения Луиджи Лонго, будучи в годы гражданской войны в Испании гене-
ральным комиссаром интернациональных бригад, при написании своей книги 
использовал личные записи, а также богатый архив интернациональных бри-
гад. В монографии описаны события первого года гражданской войны в Ис-
пании, начиная с момента франкистского мятежа и кончая наступлением рес-
публиканских войск в районе Брунете. 

 
Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. М.: Наука, 

1977. 296 с. 
Монография представляет из себя обобщенный взгляд на историю два-

дцатилетней фашистской диктатуры в Италии, ее отличия от других форм го-
сударственной власти в Германии. Автор размышляет о проблеме историче-
ской традиции и связи прошлого с настоящим, взаимоотношениях политиче-
ских партий, роли коммунистической партии в антифашисткой борьбе. 

                                                             
23 При составлении описания использовалась рецензия: Назария С. М. И. Э. Левит Бесса-
рабский вопрос в контексте международных отношений (1919–1920 гг.). Тирасполь: Лите-
ра, 2012, 240 с. // Новая и новейшая история. 2013. № 6. C. 206–208. 
24 При составлении описания использовалась рецензия: Бровко Л. Н. Д. В. Лихарев. Воен-
но-морское соперничество Великобритании и США. 1919–1929 гг. Владивосток: Дальне-
восточный федеральный университет, 2016, 140 с. // Новая и новейшая история. 2017. № 3. 
С. 235–239. 



 

43 
 

Лопухов Б. Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. М.: Наука, 
1986. 280 с. 

В монографии рассказывается о кризисе «либерального государства», о 
фашистской диктатуре и антифашистском движении Сопротивления в Ита-
лии. Стараниями автора в описываемой череде исторических событий про-
слеживается связь мировых событий и конкретной итальянской истории. Из-
ложение доводится до середины XX в., когда сложились новые конституци-
онные основы итальянского государства, политическая структура буржуазной 
власти в Италии, которая существовала в этой стране до 1990-х гг. 

 
Малай В.В. Гражданская война в Испании 1936–1939 годов и Евро-

па. Международные аспекты конфликта. М.: Наука, 2011. 291 с. 
В монографии впервые в российской испанистике реконструированы 

ход, этапы, формы и результаты интернационализации событий в Испании 
1936–1939 гг., дан комплексный анализ международных аспектов граждан-
ской войны: геополитического, военно-политического, военно-технического, 
пропагандистского и др. Включение в сферу исследования обширных фондов 
отечественных архивов позволило воспроизвести сложные лабиринты меж-
дународной политики «невмешательства», опровергнуть ряд стереотипов ис-
тории гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. В книге нашли отражение 
непростые взаимоотношения Центра и советских дипломатов, действовавших 
в Испании. Отдельный раздел посвящен информационному обеспечению тра-
гических событий на Пиренейском полуострове. 

 
Мальков В. Л. «Новый курс» в США: Социальные движения и со-

циальная политика. М.: Наука, 1973. 383 с. 
Основой исследования предлагаемой монографии являются социальные 

движения и социальная политика в США эпохи «Нового курса» президента 
Ф. Д. Рузвельта. Автор повествует о социально-политических и идеологиче-
ских истоках процессов, происходивших в США в 1930-х гг., идет ли речь о 
рабочем движении или о течениях буржуазного реформизма. Автор концен-
трирует внимание читателя на многообразных слагаемых социальной дейст-
вительности, которые предопределили появление системы мероприятий то-
гдашней администрации, рассчитанных на то, чтобы вывести Америку из 
глубокого кризисного состояния. Важное место в монографии уделено рабо-
чему движению в США межвоенного периода25. 

                                                             
25 При составлении описания использовалась рецензия: Шлепаков А. Н. В. Л. Мальков. 
«Новый курс» в США: Социальные движения и социальная политика. М. Изд-во «Наука». 
1973. 384 стр. Тираж 3250. Цена 1 руб. 80 коп. // Вопросы истории. 1974. № 9. С. 176–177. 
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Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней полити-
ки и дипломатии. М.: Мысль, 1988. 348 с. 

Монография, определенная автором как историко-документальный 
очерк, описывает острую и жесткую борьбу, в ходе которой вырабатывался и 
проводился в жизнь «новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта во внутренней 
политике США, определялись ориентиры и приоритеты внешней политики 
его администрации. В работе широко используются архивные источники, по-
зволившие добавить новые черты в характеристику самого Ф. Д. Рузвельта и 
окружавших его политиков. Собранные автором материалы позволяют лучше 
увидеть этапы восхождения Рузвельта, противоречивого и непоследователь-
ного. В монографии дана содержательная характеристика столкновений и 
конфликтов разных социальных слоев, классов. Большое место в книге зани-
мают вопросы внешней политики США и рузвельтовской дипломатии26. 

 
Малафеев К. А. Луи Барту. Политик и дипломат. М.: Международ-

ные отношения, 1988. 176 с. 
Монография является биографией видного французского государствен-

ного деятеля Луи Барту, занимавшего высокие посты в правительстве Треть-
ей республики. Он был представителем тех политических сил, которые по-
степенно осознавали необходимость признания Советской России, установ-
ления франко-советского сотрудничества. Его деятельность проходила на фо-
не сложной политической и дипломатической борьбы в Европе тех лет. Автор 
подчеркивает, что Луи Барту с тревогой наблюдал укрепление фашистской 
Германии и уже тогда видел в Советском Союзе сильного и надежного парт-
нера в борьбе за европейскую безопасность. 

 
Михайленко В. И. Итальянский фашизм: Основные вопросы исто-

риографии. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. 233 с. 
Монография представляет собой развернутый историографический 

анализ изучения проблемы генезиса и политики фашизма историками самых 
разных политических и историографических взглядов. Книга полезна тем, что 
не сколько раскрывает злободневные проблемы историографии, а грамотно 
обозначает актуальные вопросы исследования сложного феномена фашизма. 

 
Михайленко В. И. «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя 

политика фашистской Италии (1922–1939) / под общ. ред. В. Д. Камыни-
на. М. – Екатеринбург: Юрайт – Изд-во Урал. ун-та, 2018. 342 с. 
                                                             
26 При составлении описания использовалась рецензия: Кантор Р. Е. В. Л. Мальков. 
Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М. Мысль. 1988. 350 
с. // Вопросы истории. 1990. № 4. С. 177–179. 
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В монографии исследуются особенности фашистской внешней полити-
ки с момента прихода Муссолини к власти и до поражения Италии в войне 
против Греции. В книге анализируются преемственность империалистическо-
го курса и фашистские инновации в области внешней политики. Впервые в 
отечественной историографии исследуются военно-мобилизационные меро-
приятия и военное планирование в фашистской Италии. Автор отстаивает 
свою версию причин объявления Италией политики «неучастия в войне». Ра-
бота основывается на широком круге материалов из архивов Италии, публи-
каций документов, отечественных и зарубежных исследованиях. 

 
Мягков М. Ю. Проблема послевоенного устройства Европы в аме-

рикано-советских отношениях 1941–1945. М.: ИВИ РАН, 2006. 276 с. 
В монографии рассматривается процесс выработки альтернатив и при-

нятия правительством США в 1941–1945 гг. внешнеполитических решений. 
Труд основан на фундаментальной источниковой базе из материалов амери-
канского происхождения, а также новейших работ российских, американских, 
британских историков. Автор обстоятельно исследует дипломатическую 
«кухню» США в период подготовки важнейших конференций союзников, в 
т.ч. по острой проблеме открытия второго фронта и ее влияние на весь спектр 
взаимоотношений между двумя странами. Особого внимания заслуживает 
анализ тех послевоенных конструкций мира, которые рассматривал в 1943–
1944 гг. Ф. Рузвельт. Автор анализирует мотивы американских инициатив по 
недопущению возрождения военной мощи Германии, раздробления ее терри-
тории на несколько государств, подчеркивает глубину изменений, произо-
шедших с кончиной Рузвельта в американском руководстве в отношении 
СССР и его политики в Европе после окончания глобального конфликта27. 

 
Никонова С. В. Очерк европейской политики Германии в 1924–1929 

гг.: от плана Дауэса к плану Юнга. М.: Наука, 1977. 374 с. 
Монография посвящена внешней политике Веймарской Германии в пе-

риод относительной стабилизации капитализма. В ней анализируются пере-
говоры по репарационному вопросу, заключение Локарнского гарантийного 
пакта, переговоры о вступлении Германии в Лигу наций, советско-германские 
отношения, раскрывается смысл рапалльской политики. В работе широко ис-
пользованы документы и архивные материалы, многие из которых впервые в 
советской литературе вводятся в научный оборот, а также советские и зару-
бежные научные труды, мемуары и пресса. На большом, хорошо проработан-
                                                             
27 При составлении описания использовалась рецензия: Поздеева Л. В. М. Ю. Мягков Про-
блема послевоенного устройства Европы в американо-советских отношениях 1941–1945. 
М.: ИВИ РАН, 2006, 276 с. // Новая и новейшая история. 2006. № 4. C. 197–200. 
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ном материале автором показано начало ремилитаризации Германии в 1920-е 
гг., возрождение германского милитаризма и механизм международно-
политической борьбы вокруг ремилитаризации28. 

 
Новиков М. В. СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании. 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. 320 с. 
В монографии дается не только комплексный анализ политики СССР и 

Коминтерна в связи с событиями 1936–1939 гг. в Испании, но и характери-
стика основных вех в исследовании гражданской войны в целом. Автор ха-
рактеризует как материалы, хранящиеся в российских архивах, так и опубли-
кованные документы, свидетельства очевидцев, мемуары. Вторая часть моно-
графии посвящена уже непосредственно истории гражданской войны и роли в 
ней СССР. Автор излагает обстоятельства мятежа, подчеркивает ключевую 
роль в нем генерала Молы и общий антиреспубликанский настрой офицер-
ского корпуса, умело использованный Ф. Франко, и признает неспособность 
республиканского правительства предотвратить нарастание в стране хаоса. 
Анализируется работа Комитета по невмешательству, подробно рассмотрены 
вопросы предоставления советской помощи Испанской республике и роль 
Коминтерна в гражданской войне29. 

 
Панкевич Ф. И. Капповский путч в Германии. М.: Наука, 1972. 196 

с. 
В монографии дается обстоятельный анализ обострения классовых про-

тиворечий и расстановки классовых сил в Германии начала 1920-х гг., соби-
рания сил контрреволюции при попустительстве правительства Веймарской 
республики. Освещены процесс создания единого рабочего фронта и аван-
гардная роль немецких коммунистов в дни борьбы с путчем Каппа, просле-
жен путь создания Рурской Красной Армии и деятельность Советов в дни от-
ражения капповской авантюры, проанализированы причины краха путчистов, 
против которых в марте 1920 г. поднялся весь германский рабочий класс. 

 
Перевезенцев А. Л. Герберт Гувер: долгий путь к недолгой славе. 

Актобе, 2015. 428 с. 
                                                             
28 При составлении описания использовалась рецензия: Проэктор Д. М. Никонова С. В. 
Очерк европейской политики Германии в 1924–1929 гг.: от плана Дауэса к плану Юнга. М. 
Изд-во «Наука». 1977. 374 стр. Тираж 3200. Цена 1 руб. 30 коп. // Вопросы истории. 1979. 
№ 8. С. 137–139. 
29 При составлении описания использовалась рецензия: Постернак А. В. М. В. Новиков. 
СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании. Изд. 2, испр. и доп. Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2007. 320 с. // Российская история. 2009. № 5. C. 178–180. 
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Монография представляет собой довольно необычную биографию 31-
го президента США, в которой о Гувере-президенте не сказано практически 
ни слова, а изложение доводится до 1920 г. В то же время читатель найдет в 
ней множество интересных фактов, связанных с пребыванием Гувера в Рос-
сии и его предпринимательской деятельности там. Исторический и регио-
нальный контекст жизни будущего президента — Калифорния и Австралия 
1890-х гг., Китай периода восстания ихэтуаней, Великобритания времен Пер-
вой мировой войны — прописан в монографии с мастерством и литератур-
ным талантом, что превращает этот труд в исторический срез эпохи, в кото-
рый изящно вписана биография одного из ее выдающихся деятелей30. 

 
Пленков О. Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая 

политическая традиция и нацизм. СПб.: Издательство Русского Христи-
анского гуманитарного института, 1997. 570 с. 

Монография посвящена анализу одной из самых больших загадок но-
вейшей истории Европы — победы тоталитарной идеологии гитлеровского 
нацизма в «слишком культурной для фашизма», по словам Муссолини, стра-
не. Проблема рассматривается на широком фоне европейской и немецкой ис-
тории. Центр тяжести книги находится в рассмотрении истории Веймарской 
Германии и эволюции правой части немецкого политического спектра, кото-
рая смогла на время одолеть «мифы» немецкой демократии. 

 
Пожарская С. П. Франсиско Франко и его время. М.: Олма Медиа 

Групп, 2007. 410 с. 
Первая в России научная биография Франсиско Франко Баамонде хро-

нологически охватывает весь период жизни испанского диктатора — от рож-
дения до смерти. В ней ретроспективно представлены и первые постфранки-
сткие годы (1976–1978). На основе обширной источниковой базы автор дает 
развернутый анализ всего комплекса острейших проблем, которые стали при-
чинами глубочайшего национального кризиса, из которого и родился фран-
кизм, попутно опровергая миф о «либеральном диктаторе». Автор пытался 
решить задачу не просто создать объективный и беспристрастный портрет 
Франко на фоне эпохи, но, прежде всего, восстановить мотивы его поступков, 
процесс принятия, обоснованность тех или иных политических решений31. 
                                                             
30 При составлении описания использовалась рецензия: Цветков И. А. А. Л. Перевезенцев. 
Герберт Гувер: долгий путь к недолгой славе. Актобе, 2015, 428 с. // Новая и новейшая ис-
тория. 2018. № 3. С. 245–246. 
31 При составлении описания использовалась рецензия: Сагомонян А. А. С. П. Пожарская 
Франсиско Франко и его время. М.: Олма Медиа Групп, 2007, 410 с. // Новая и новейшая 
история. 2008. № 1. C. 241–243. 
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Покровская С. А. Движение против войны и фашизма во Франции в 

1932–1939 гг. М.: Наука, 1980. 229 с. 
Монография посвящена истории борьбы против опасности войны и 

фашизма во Франции в 1930-х гг. В центре внимания автора — история дви-
жения «Амстердам-Плейель», возглавлявшегося Роменом Ролланом и Анри 
Барбюсом. Это движение было первым совместным выступлением коммуни-
стической и социалистической партий, в нем впервые действовали в одних 
рядах пролетариат и передовая интеллигенция. Поэтому оно сыграло важную 
роль в создании Народного фронта. 

 
Полещук А. А. Георгий Димитров: драматический портрет в крас-

ках эпохи. СПб.: изд-во «Алетейя», 2018. 590 с. 
Монография представляет собой самую полную на сегодняшний день 

биографическую книгу о Георгии Димитрове на русском языке, повествова-
ние о жизненном пути которого неизбежно переплетается с самыми значи-
тельными событиями политической истории Европы и мира первой половины 
XX века, предопределившими дальнейшее развитие международных отноше-
ний. Перед нами правдивое и научно обоснованное произведение, лаконично 
названное художественной биографией. Каждое историческое событие или 
персонаж представлены в нем на основе внимательного и объективного кри-
тического анализа документальных и мемуарных свидетельств32. 

 
Попова Е. И. Политика США на Дальнем Востоке (1918–1922). М.: 

Наука, 1967. 343 с. 
Центральной темой монографии, основанной на большом документаль-

ном материале, являются американо-советские отношения на Дальнем Восто-
ке. Автор исследует поражение японской интервенции в начале 1920 г., а 
также американскую политику на Дальнем Востоке в 1920–1922 гг., вскрывая 
причины полного провала антисоветского курса США в Сибири и Приморье. 
В книге описываются переговоры Ленина с Вандерлипом, соглашения о кон-
цессиях Вандерлипа, Синклера и др., первые шаги советской дипломатии в 
Вашингтоне и в Пекине (деятельность ДВР, сибирский вопрос на Вашингтон-
ской конференции и т. п.). Касаясь американской политики в Китае, автор по-
казывает специфические методы американского империализма. Особое вни-
мание уделено помощи и поддержке, которые Советский Союз оказывал ки-
тайскому национально-освободительному движению. 
                                                             
32 При составлении описания использовалась рецензия: Волокитина Т. В. А. А. Полещук. 
Георгий Димитров: драматический портрет в красках эпохи. СПб.: изд-во «Алетейя», 2018, 
590 с. // Новая и новейшая история. 2018. № 6. С. 198–203. 
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Попова Е. И. США: Борьба по вопросам внешней политики. 1919–
1922 гг. М: Международные отношения, 1966. 355 с. 

Монография рассматривает споры в правящей американской элите во-
круг внешнеполитической программы США в 1919–1922 гг., когда в ней раз-
вернулась острая борьба, связанная с послевоенным переделом мира. Отвечая 
на вопросы о смысле этой борьбы, составе группировок борющихся сторон, 
роли и участии монополий США в ней, позиции рабочего класса, автор рису-
ет портреты американских политических деятелей — Лоджа, Херста, Боры и 
др., освещает прения в американском сенате, широко привлекая новые архив-
ные документы. 

 
Прокопов А. Ю. Фашисты Британии. Союз Освальда Мосли: идео-

логия и политика. СПб.: Алетейя, 2001. 476 с. 
Монография является первым в отечественной научной литературе ис-

следованием деятельности Союза фашистов Освальда Мосли. В работе ана-
лизируются проекты лидеров фашистов по переустройству британского об-
щества, рассматриваются организационная структура и главные направления 
политической активности Союза, а также представлена позиция истеблиш-
мента Великобритании и демократической общественности страны в отноше-
нии Союза Освальда Мосли. В монографии использованы разнообразные 
английские и российские архивные материалы, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот в отечественной исторической науке. 

 
Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. М.: Ладо-

мир, 2003. 338 с. 
В монографии взвешенно и всесторонне описывается военная и поли-

тическая карьера Пауля фон Гинденбурга, фельдмаршала и рейхспрезидента. 
В книге показано почти божественное почитание, каким Гинденбурга окру-
жали немцы в течение двух десятилетий. Исследованы обстоятельства и при-
чины, побудившие Гинденбурга предоставить пост рейхсканцлера Адольфу 
Гитлеру. Помимо главного героя в монографии отражены образы Э. Люден-
дорфа, Вильгельма II, почти всех рейхсканцлеров — от Т. фон Бетмана-Голь-
вега до Шляйхера и Гитлера, рейхсминистра иностранных дел Г. Штреземана, 
многих других политиков и военачальников. 

 
Рахшмир П. Ю. Происхождение фашизма. М.: Наука, 1981. 181 с. 
В предлагаемой монографии предпринимается попытка ответить на во-

просы об истоках фашизма, факторах его возникновения и источниках его 
силы. Автор рассказывает о предыстории фашизма и его становлении, вскры-
вает ответственность монополистической реакции за ту зловещую роль, кото-
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рую он сыграл в истории европейских народов, объясняются причины воз-
никновения неофашистских тенденций в послевоенное время. 

 
Руге В. Гинденбург. Портрет милитариста. М.: Мысль, 1981. 434 с. 
В книге видного историка историка-марксиста ГДР и лауреата Нацио-

нальной премии Вольфганга Руге, на типичном примере Гинденбурга разо-
блачается роль прусско-германского милитаризма в осуществлении преступ-
ных замыслов германского империализма, показана его ответственность за 
приход фашизма к власти в Германии, а также за подготовку и развязывание 
двух мировых войн. 

 
Руге В. Как Гитлер пришел к власти: Германский фашизм и моно-

полии. М.: Мысль, 1985. 320 с. 
В новой книге известного историка-марксиста ГДР, лауреата Нацио-

нальной премии Вольфганга Руге развернута широкая панорама событий в 
Германии 20-х – начала 30-х годов и одновременного восхождения нацистов 
к власти. На фоне истории Веймарской республики дана научная интерпрета-
ция обстоятельств крушения в Германии буржуазно-парламентарной демо-
кратии и замены ее диктатурой Гитлера. 

 
Севостьянов Г. Н. Политика великих держав на Дальнем Востоке 

накануне Второй мировой войны. М.: Соцэкгиз, 1961. 559 с. 
В монографии исследуется политика Японии, США, Англии, Франции, 

Германии, Италии на Дальнем Востоке накануне Второй Мировой Войны. 
Большое внимание уделяется политике СССР и героической борьбе китай-
ского народа против японской агрессии. Работа написана на основе изучения 
большого количества архивных документов, публикуемых впервые. 

 
Сергеев Е. Ю. Джордж Натаниэль Керзон – последний рыцарь Бри-

танской империи. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. 295 с. 
Монография повествует о жизни и деятельности крупного государст-

венного деятеля Великобритании, дипломата, исследователя стран Централь-
ной и Восточной Азии, собирателя древностей и автора нескольких книг 
Джорджа Натаниэля Керзона (1859–1925). Использование корпуса источни-
ков из британских и российских архивов, ранее мало известных специали-
стам, позволило автору демифологизировать прежнее стереотипное воспри-
ятие «последнего рыцаря Британской империи». В монографии создан живой 
портрет энергичного и целеустремленного консервативного политика. В кни-
ге обстоятельно рассмотрена антибольшевистская (а по сути продолжавшаяся 
антироссийская) политика Керзона, а также ситуация в англо-советских от-
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ношениях, вызванную меморандумом британского правительства от 8 мая 
1923 г., вошедшего в историю как «ультиматум Керзона»33. 

 
Сивачев Н. В. Политическая борьба в США в середине 30-х гг. XX 

века. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 284 с. 
Предлагаемая монография рассматривает проблемы внутриполитиче-

ской борьбы в США в 1930-е гг. — период проведения администрацией пре-
зидента Ф. Д. Рузвельта политики «нового курса». Автор описывает начало 
политической борьбы в американском истеблишменте по вопросам «нового 
курса» (осень 1933 г. – ноябрь 1934 г.), рассматривает изменения в «новом 
курсе» (конец 1934 г. – сентябрь 1935 г.), указывает на обострение политиче-
ской обстановки (сентябрь 1935 г. – июнь 1936 г.) и анализирует причины по-
ражения крайней реакции в избирательной кампании 1936 г. (июнь – ноябрь) 
и укрепление позиций президента Рузвельта. 

 
Сиполс В. Я. Великая Победа и дипломатия. М.: изд-во «Новина», 

2000. 384 с. 
В монографии раскрывается огромный вклад советской дипломатии в 

достижение победы во Второй мировой войне над агрессивным фашистско-
милитаристским блоком. На богатом документальном материале (в т.ч. из ра-
нее недоступных архивных фондов, в частности, Министерства иностранных 
дел РФ, Министерства иностранных дел Великобритании и британского пра-
вительства) показана роль СССР в создании и укреплении антигитлеровской 
коалиции, сокращения сроков завершения войны, закреплении итогов Вели-
кой Победы, выработке основ справедливого послевоенного мирного устрой-
ства. Автор также анализирует роль военных поставок в СССР со стороны за-
падных союзников и приводит немало интересных материалов об открытии 
второго фронта и польском вопросе34. 

 
Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой 

войны. 2-е изд., дораб. и доп. М.: Междунар. отношения, 1989. 336 с. 
Во втором издании монографии (первое вышло в 1979 г.) автор, опира-

ясь на новейшие материалы из советских и иностранных архивов, рассказы-
вает об особенностях дипломатической борьбы в 30-е годы, в которой отра-
                                                             
33 При составлении описания использовалась рецензия: Прокопов А. Ю. Е. Ю. Сергеев. 
Джордж Натаниэль Керзон – последний рыцарь Британской империи. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2015, 295 с. // Новая и новейшая история. 2015. № 6. C. 197–199. 
34 При составлении описания использовалась рецензия: Кошкин А. А. В. Я. Сиполс. Вели-
кая Победа и дипломатия. М.: изд-во «Новина», 2000, 384 с. // Новая и новейшая история. 
2000. № 2. С. 229–231. 
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зились агрессивные планы и тайные замыслы блока фашистских держав и 
империалистическая сущность политики англо-франко-американской груп-
пировки. Пристальное внимание в работе уделено дипломатической деятель-
ности СССР по обузданию агрессоров, предотвращению войны. 

 
Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского дворца. Парижская 

мирная конференция и русская дипломатия в 1919 году. СПб.: Наука, 
2017. 419 с. 

В монографии рассматривается деятельность русских дипломатов в пе-
риод подготовки и проведения Парижской мирной конференции 1919 года, 
завершающей Первую мировую войну. Перед бывшими царскими диплома-
тами встала задача по объединению всех антибольшевистских сил и отстаи-
ванию российских интересов в послевоенной Европе. Но союзники фактиче-
ски вычеркнули Россию из лагеря победителей, не пригласив ее на Мирную 
конференцию и не признав правительство адмирала А. В. Колчака в качестве 
всероссийского. Это было связано со своекорыстной и противоречивой поли-
тикой союзников, отсутствием консолидации в антибольшевистском лагере и 
поражениями белых армий на фронтах Гражданской войны. В монографии 
приводятся колоритные портреты деятелей русской политической эмиграции. 

 
Стегарь С. А. Дипломатия Франции перед Второй мировой войной. 

М.: Международные отношения, 1980. 280 с. 
В монографии на основе изданных в СССР новых сборниках докумен-

тов, а также публикациях французских дипломатических документов, иссле-
дуется предвоенная внешняя политика Франции, характеризуются внутрен-
ние и внешние условия формирования мюнхенской политики, в основе кото-
рой лежали антинациональные тенденции, антикоммунизм и антисоветизм 
влиятельных кругов монополистического капитала. Автором подчеркивается, 
что альтернативой этому курсу являлась политика коллективной безопасно-
сти и защиты мира, за которую выступали демократические слои французско-
го народа во главе с Коммунистической партией. 

 
Судейкин А. Г. Колониальная политика Лейбористской партии 

Англии между двумя мировыми войнами. М.: Наука, 1976. 268 с. 
Монография посвящена колониальной политике не только лейборист-

ской партии, но и всего международного социал-реформизма в период между 
двумя мировыми войнами. На обширном фактическом материале автор ана-
лизирует противоречия между теорией и практикой лейбористов в колони-
альном вопросе. Центральное место в исследовании занимает освещение по-
литики лейбористских правительств. Значительное внимание уделено крити-
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ке теоретических взглядов лейбористов на колониальный вопрос в 20–30-е гг. 
Показана тесная связь лейбористской колониальной политики с классовой 
борьбой в стране. Автор также рисует широкую панораму освободительной 
борьбы народов Британской империи в межвоенное десятилетие35. 

 
Тимофеева Т. Ю. Социально-бытовые отношения в Германии пе-

риода национал-социализма (1933–1945): немецкая семья в Берлине. М.: 
Военный университет, 2010. 188 с. 

Предлагаемая монография дополняет наши представления о жизни не-
мецких семей в годы нацистской диктатуры, помогая составить целостную 
картину жизни простых берлинцев при нацизме. Автор задалась целью выяс-
нить, удалось ли немцам сохранить традиционные семейные отношения или 
семья оказалась полностью встроенной в социально-политическую и идеоло-
гическую систему «третьего рейха». Монография построена не только на ар-
хивных источниках, опубликованных воспоминаниях, исследованиях (пре-
имущественно немецких авторов), но и на материалах личных бесед автора с 
пожилыми берлинцами. В ее главах содержится анализ социальной политики 
НСДАП по отношению к семье, женщинам и детям, семейной повседневно-
сти в Берлине и способов сохранить систему традиционных ценностей, уходя 
в свой «узкий мирок». Автор приводит многочисленные свидетельства, как в 
семьях берлинцев постепенно поселялся страх, вползал антисемитизм, воца-
рялось равнодушие к судьбам соседей-евреев36. 

 
Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Ита-

лии (1922–1943). М.: ИВИ РАН, 1999. 366 с. 
В монографии, основанной на материалах итальянских и отечественных 

архивов, впервые в отечественной историографии дается комплексная карти-
на положения церкви и разветвленной сети церковных и светских католиче-
ских организаций в Италии в условиях фашистской диктатуры. В центре 
внимания автора — «католический мир» в целом, и Ватикан в частности, как 
его духовный источник и самостоятельный политический институт. Рассмот-
рена эволюция позиции церкви по отношению к основным вопросам внешней 

                                                             
35 При составлении описания использовалась рецензия: Орлова М. Е. А. Г. Судейкин Ко-
лониальная политика лейбористской партии Англии в период между двумя мировыми 
войнами. М. Изд-во «Наука». 1976. 268 стр. Тираж 1 700. Цена 1 руб. 36 коп. // Вопросы 
истории. 1977. № 8. С. 164–166. 
36 При составлении описания использовалась рецензия: Петелин Б. В. Т. Ю. Тимофеева. 
Социально-бытовые отношения в Германии периода национал-социализма (1933–1945): 
немецкая семья в Берлине. М.: Военный университет, 2010, 188 с. // Новая и новейшая ис-
тория. 2011. № 6. C. 207. 
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и внутренней политики фашизма, роль католической субкультуры в процессе 
кризиса и краха фашистского режима. Также показаны политические и идео-
логические истоки Христианско-демократической партии Италии37. 

 
Турок В. М. Локарно. М. – Л.: Издательство Академии наук СССР, 

1949. 268 с. 
Монография посвящена конференции в Локарно, заседания которой 

происходили с 5 по 16 октября 1925 г., имевшей большое значение в истории 
международных отношений между двумя мировыми войнами. В ней автор не 
ограничивается исследованием дипломатических переговоров на Локарнской 
конференции, а показывает роль и место этой конференции в международных 
отношениях, подразумевая под «Локарно» определенный этап в реакционной 
политике империалистических правящих кругов западноевропейских стран и 
США. Значительный интерес в монографии представляет анализ самого Ло-
карнского гарантийного пакта и оценка его места в дальнейшем развитии ме-
ждународных отношений, а также политика англо-американских империали-
стов в отношении побежденной Германии в период между Версалем и Локар-
но и роль лейбористов в создании «системы Локарно»38. 

 
Ундасынов И. Н. Рабочее движение и лейбористская партия Вели-

кобритании в период мирового экономического кризиса. М.: Междуна-
родные отношения, 1961. 236 с. 

Рассматриваемая монография посвящена последствиям экономических 
потрясений в начале 1930-х гг. и резкому обострению классовых противоре-
чий в Великобритании, приведших к т.н. кризису 1931–1932 гг. в лейборист-
ской партии. Ее новизна заключается в детальном освещении причин, харак-
тера развития и последствий указанного кризиса. Впервые в советской лите-
ратуре данное явление рассматривается как процесс, имеющий свое начало, 
кульминационную точку развития и конкретные последствия. Автор анализи-
рует сложившееся в лейбористской партии положение по нескольким лини-
ям: нарастание противоречий между Независимой рабочей партией (НРП) и 
лейбористской партией; политическое размежевание внутри самой НРП и ее 
парламентской фракции; сдвиг влево в рядах лейбористов и процесс смыка-
ния их верхушки с правым крылом НРП, деятельность Коммунистической 
                                                             
37 При составлении описания использовалась рецензия: Белоусов Л. С. Е. С. Токарева. Фа-
шизм, церковь и католическое движение в Италии (1922–1943). М.: ИВИ РАН, 1999, 366 с. 
// Новая и новейшая история. 2000. № 2. С. 238–239. 
38 При составлении описания использовалась рецензия: Николов А. В. М. Турок Локарно. 
Издание Академии наук СССР. М. – Л. 1949. 277 стр. //  Вопросы истории. 1949. № 10. С. 
128–132. 
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партии Англии и руководимых ею групп Национального движения безработ-
ных и Национального движения меньшинства в профсоюзах39. 

 
Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. М.: Вузовская книга, 1999. 

192 с. 
Предлагаемая книга является авторским осмыслением профессором 

Николаем Васильевичем Устряловым (1890–1937) бурно развивающегося 
фашизма, современником которого он являлся. Настоящий очерк посвящен 
фашизму. Он рассказывает историю фашистского движения и пытается 
вскрыть ее предпосылки, рисует идейный, социальный и политический облик 
фашизма, выступающий из собственных слов самих фашистских деятелей, а 
также из реальных дел фашистской партии и власти. 

 
Уткин А. И. Дипломатия Ф. Рузвельта. Свердловск: Издательство 

Уральского университета, 1990. 544 с. 
В монографии на основе многочисленных документальных и мемуар-

ных материалов исследуется критический период американской истории — 
переход от изоляционизма 1930-х гг. к глобальной вовлеченности, характер-
ной для современной Америки. В центре повествования — крупнейший по-
литический лидер США в XX в. — президент Франклин Рузвельт, целена-
правленно приведший свою страну с периферии мировой политики в ее эпи-
центр. Как воспринял Рузвельт вызовы эпохи, каков был его стратегический 
замысел, как сумел он вывести корабль Америки из изоляционистских вод на 
основные мировые направления — эти вопросы освещает данная монография. 

 
Ушаков В. Б. Внешняя политика Германии в период Веймарской 

республики. М.: Международные отношения, 1958. 157 с. 
Монография В. Б. Ушакова является единственным трудом в советской 

историографии, целиком и полностью посвященном внешней политике Вей-
марской республики с момента ее образования до прихода фашистов к вла-
сти. Внимание автора касается внутренних и международных факторов, вли-
явших на внешнюю политику Берлина на самых разных направлениях. 

 
Фомин А. М. Война с продолжением: Великобритания и Франция в 

борьбе за «Османское наследство». 1918–1923. М.: Русский фонд содейст-
вия образованию и науке, 2010. 456 с. 
                                                             
39 При составлении описания использовалась рецензия: Бибик Э. С. И. Н. Ундасынов. Ра-
бочее движение и лейбористская партия Великобритании в период мирового экономиче-
ского кризиса. М. Изд-во ИМО. 1961. 236 стр. Тираж 1450. Цена 95 коп. // Вопросы исто-
рии. 1962. № 11. C. 158–160. 



 

56 
 

Книга к.и.н. А. М. Фомина является первым в отечественной историо-
графии монографическим исследованием по ближневосточной подсистеме 
Версальской системы международных отношений, охватившее мирное урегу-
лирование Антантой отношений с Турцией от Мудросского перемирия 1918 
г. и Севрского договора 1920 г. до Лозаннского договора 1923 г. Автор, опи-
раясь на широкий круг репрезентативных источников, рассматривает состоя-
ние англо-французской Антанты, «внутритурецкие» процессы, место ближ-
невосточного узла (Сирия, Ливан, Палестина) в системе колониальных и за-
висимых стран, арабское национально-освободительное движение40. 

 
Фураев В. К. Советско-американские отношения. 1917–1939 гг. М.: 

Мысль, 1964. 322 с. 
В монографии, написанной на основе изучения обширного круга совет-

ских и зарубежных источников, в том числе неопубликованных архивных до-
кументов, исследуется история советско-американских отношений от Ок-
тябрьской революции до начала Второй мировой войны. Автор показывает 
активную и последовательную борьбу Советского государства за практиче-
ское осуществление принципа мирного сосуществования в отношениях с Со-
единенными Штатами Америки, разоблачает антисоветскую политику амери-
канского империализма, вскрывает позиции различных общественных кругов 
США по вопросу об установлении дипломатических отношений между двумя 
великими державами, критикует буржуазных авторов, фальсифицирующих 
историю двусторонних отношений. Большое внимание в монографии уделя-
ется освещению экономических и торговых отношений между СССР и США, 
а также деятельности американских друзей Советского Союза. 

 
Хавкин Б. Л. Германский национал-социализм и антигитлеровское 

Сопротивление. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017. 377 с. 
Новая монография д.и.н. Б. Л. Хавкина, основанная на документах из 

российских и германских архивов, нормативных актов, опубликованных ис-
точниках, дневниках и мемуарах, а также обширной номенклатуре привле-
ченной литературы отечественных и немецких авторов, посвящена антигит-

                                                             
40 При составлении описания использовались рецензии: Айрапетов А. Г., Зудов Н. Е. А. М. 
Фомин. Война с продолжением: Великобритания и Франция в борьбе за «Османское на-
следство». 1918–1923. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010, 456 с. // 
Новая и новейшая история. 2011. № 6. C. 193–195; Болдырев А. В., Шевелев Д. Л. А. М. 
Фомин. Война с продолжением: Великобритания и Франция в борьбе за «Османское на-
следство». 1918–1923. Русский фонд содействия образованию и науки. Ун-т Дмитрия По-
жарского; МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2010. 457 с. // Восток. Афро-азиатские общест-
ва: история и современность. 2011. № 6. C. 172–179. 
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леровскому Сопротивлению в Германии, в котором участвовали разные лич-
ности и группы. Автор рассматривает борьбу с диктатурой на примере ком-
мунистического Сопротивления, деятельности «Красной Капеллы» и нацио-
нального Комитета «Свободная Германия», «консервативной оппозиции», 
осуществившей заговор против Гитлера 20 июля 1944 г. Особый интерес 
представляют страницы книги, посвященные Тельману, его тюремным пись-
мам Сталину и Молотову, написанные в 1939–1941 гг.41 

 
Хаффнер С. Революция в Германии 1918/19 гг. Как это было в дей-

ствительности? М.: Прогресс, 1983. 254 с. 
В предлагаемой монографии известный немецкий историк Себастьян 

Хаффнер делает попытку развенчать ряд мифов, связанных с революционны-
ми событиями в Германии 1918 г., такими как отрицание самой сущности ре-
волюции в Германии, ее истолкование и последующих событий как якобы 
импортированной из Советской России «большевистской анархии», а также 
обвинения в адрес революционеров и демократов, что будто они своими дей-
ствиями в тылу сорвали успех непобежденной на фронте немецкой армии 
(«легенда об ударе кинжалом в спину»), для чего автору потребовалось про-
вести всесторонний анализ событий 1918–1919 гг. 

 
Челышев И. А. СССР – Франция: трудные годы 1938–1941. М.: Ин-

ститут российской истории РАН, 1999. 367 с. 
Автор монографии ставит своей задачей исследовать в свете достиже-

ний отечественной и зарубежной историографии, с привлечением докумен-
тальных материалов из архивов Москвы и Парижа, советско-французские от-
ношения накануне и в первый период Второй мировой войны и определить 
основные направления политики Москвы и Парижа. Анализ сложных и про-
тиворечивых отношений между СССР и Францией накануне и в первый пе-
риод Второй мировой войны позволил определить основные направления ев-
ропейской политики СССР, осветить особенности советской дипломатии, вы-
явить сильные и слабые стороны внешнеполитического курса Москвы. 

 
Целищев А. О. Веймарская социал-демократическая партия Герма-

нии и консервативная республика (1925–1928). Уфа: РНЦ БашГУ, 2008. 
424 с. 

Предлагаемая монография повествует о политической активности Со-
циал-демократической партии Германии в 1925–1928 гг., стратегии и тактике 
                                                             
41 При составлении описания использовалась рецензия: Долгилевич Р. В. Б. Л. Хавкин Гер-
манский национал-социализм и антигитлеровское Сопротивление. М.: Товарищество на-
учных изданий КМК, 2017, 377 с. // Новая и новейшая история. 2018. № 2. С. 203–206. 
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ее руководства во время пребывания партии в оппозиции с момента избрания 
в апреле 1925 г. монархиста и реакционера фельдмаршала П. фон Гинденбур-
га президентом республики, ознаменовавшего начало консервативно-
авторитарной альтернативы. Автор анализирует углубление и расширение 
кризиса политических институтов демократического государства, восполняет 
многие пробелы в изучении истории СДПГ (Кильский съезд 1927 г., аграрный 
вопрос) и деятельности правительств Г. Лютера и В. Маркса, рассматривая 
через призму СДПГ серьезные изъяны германской партийно-политической 
системы, предопределившие бесславный конец Веймарской республики42. 

 
Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз в 1920–

1930-е годы: Лабиринты экономического сотрудничества. М.: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 320 с. 

В монографии, основанной на широком круге документов и материалов 
из архивов и библиотек России и США, с современных научных позиций ис-
следуется феномен делового сотрудничества двух стран на этапе построения 
в СССР материально-технической базы социализма, когда молодая советская 
страна стремилась овладеть достижениями научно-технического прогресса, а 
американский бизнес был заинтересован в появлении новых рынков инвести-
ций и технологий. В центре внимания автора — американские концессии и 
техническая помощь как разновидности международного государственно-
частного партнерства и одного из самых масштабных технико-
технологических трансфертов, состоявшихся несмотря на профессиональные 
разногласия и культурные различия между русскими и американцами43. 

 
Шубин А. В. Великая Испанская революция. М.: изд-во «Либро-

ком» (URSS), 2014. 605 с. 
В настоящей монографии вниманию читателей предлагается комплекс-

ный анализ Великой Испанской революции и гражданской войны 1930-х гг. 
На основе обширных архивных материалов и современной испанской литера-
туры автор реконструирует сложные обстоятельства истории Испании 30-х 

                                                             
42 При составлении описания использовалась рецензия: Ерин М. Е. А. О. Целищев Веймар-
ская социал-демократическая партия германии и консервативная республика (1925–1928). 
Уфа: РНЦ БашГУ, 2008. 424 с. // Новая и новейшая история. 2009. № 2. C. 209–211. 
43 При составлении описания использовались рецензии: Журавлева В. И. Б. М. Шпотов. 
Американский бизнес и Советский Союз в 1920–1930-е годы: Лабиринты экономического 
сотрудничества. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013, 320 с. // Новая и новейшая исто-
рия. 2013. № 6. C. 204–206; Христофоров И. А. «Американский бизнес и Советский Союз в 
1920–1930-е годы: Лабиринты экономического сотрудничества» Бориса Шпотова // Рос-
сийская история. 2014. № 1. C. 3–23. 
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гг., когда эта страна оказалась в эпицентре мировой политики. Героями книги 
являются не только испанские политические деятели — от анархистов до фа-
шистов, не только ведущие мировые лидеры того времени, но и советские 
люди, и конечно же испанский народ — расколотый, но переживающий 
«звездный час» своей истории. Автор уделяет внимание преимущественно 
Испанской республике, наиболее полно анализируя анархо-синдикалистский 
спектр республиканских сил, предложивших движение за самоуправление и 
«коллективистский проект». Многие материалы советских военных специа-
листов публикуются в книге впервые44. 

 
Чикваидзе А. Д. Английский кабинет накануне Второй мировой 

войны. Тбилиси: Мицниереба, 1976. 278 с. 
Предлагаемая монография посвящена детальному анализу европейской 

политики английского правительства весной – летом 1939 года. В книге ши-
роко используются документы британского кабинета и министерства ино-
странных дел, что вместе с привлечением обширной исследовательской лите-
ратуры позволило автору полнее охарактеризовать конкретный ход событий в 
этот решающий для судеб мира период истории. Автор сумел раскрыть сущ-
ность антисоветского курса английского правительства, проследить эволю-
цию его внешней политики после захвата нацистами Чехословакии. Значи-
тельное место в работе отводится анализу «политики предоставления гаран-
тий» ряду стран Восточной и Юго-Восточной Европы, проводившейся прави-
тельством Чемберлена, и ходу англо-франко-советских переговоров весной-
летом 1939 года. Особенно подробно автор характеризует игру английского 
кабинета вокруг германских притязаний на территорию Польши, его попытки 
заключить новое соглашение типа Мюнхенского, чтобы уклониться от вы-
полнения своих обязательств по оказанию помощи последней. В монографии 
содержится глубокий разбор внешнеполитической стратегии и конкретных 
акций английского кабинета накануне второй мировой войны45. 

 
Юнгблюд В. Т., Чучкалов А. В. Политика США в Иране в годы вто-

рой мировой войны. Киров: изд-во ВятГГУ, 2011. 414 с. 
Монография, авторы которой опирались на неопубликованные доку-

менты Архива внешней политики РФ, документы из президентской библио-
                                                             
44 При составлении описания использовалась рецензия: Сагомонян А. А. А. В. Шубин. Ве-
ликая Испанская революция. М.: изд-во «Либроком» (URSS), 2014, 605 с. // Новая и но-
вейшая история. 2016. № 2. C. 206–208. 
45 При составлении описания использовалась рецензия: Ундасынов И. Н., Дашевский В. Ю. 
А. Д. Чикваидзе. Английский кабинет накануне Второй мировой войны. //  Вопросы исто-
рии. 1977. № 9. С. 172–175. 
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теки Ф. Д. Рузвельта (США), публикации источников и мемуарную литерату-
ру, преследует цель представить полную картину эволюции иранской поли-
тики США в годы Второй мировой войны. Авторы описывают формирование 
политики США в отношении Ирана по двум взаимосвязанным направлениям: 
снабжения СССР по ленд-лизу через «персидский коридор» и противодейст-
вия опасности нарушения иранского суверенитета и территориальной цело-
стности, создавшейся вследствие оккупации Ирана британскими и советски-
ми войсками. В монографии также рассматривается нарастание противоречий 
в отношениях союзников; американо-иранские торгово-экономические связи; 
продвижение американских интересов на Среднем Востоке46. 

 
Язьков Е. Ф. Фермерское движение в США (1918–1929 гг.). М.: Из-

дательство Московского университета, 1974. 340 с. 
Монография посвящена аграрной истории США главным образом 1920-

х гг., времени относительной экономической и социальной стабильности. Ав-
тор анализирует развитие фермерской проблемы в особых условиях 20-х го-
дов; показывает формы, методы, идеи фермерского движения и его роль в 
общей борьбе против всевластия капитала. В книге убедительно развенчива-
ется миф о благоденствии «фермера вообще», прослеживается процесс кон-
центрации земли, расслоения фермерства, разорения и вытеснения владель-
цев мелких «трудовых хозяйств», сельскохозяйственная кооперация, рас-
сматриваются основные направления фермерского движения. Весьма рельеф-
но в книге показана политическая деятельность фермеров. Обильный факти-
ческий материал, почерпнутый из американских архивов и местной прессы, 
позволил автору подробно рассказать о роли фермеров в избирательных кам-
паниях, их участии в рабоче-фермерских партиях и «движении Лафоллета»47. 

 
Язькова А. А. Малая Антанта в европейской политике 1918–1925 гг. 

М.: Наука, 1974. 331 с. 
В монографии рассматривается становление и начальный период дея-

тельности Малой Антанты — внешнеполитического союза Румынии, Юго-
славии и Чехословакии, а также исследуются ее взаимоотношения с Совет-
ским Союзом и западными странами вплоть до подписания Локарнских со-
глашений 1925 г. На основе богатого фактического материала, в том числе не 
                                                             
46 При составлении описания использовалась рецензия: Егорова Н. И. В. Т. Юнгблюд, А. 
В. Чучкалов. Политика США в Иране в годы второй мировой войны. Киров: изд-во ВятГ-
ГУ, 2011. 414 с. // Новая и новейшая история. 2011. № 6. C. 195–197. 
47 При составлении описания использовалась рецензия: Козенко Б. Д. Е. Ф. Язьков. Фер-
мерское движение в США (1918–1929 гг.). М. Изд-во Московского университета. 1974. 340 
стр. Тираж 1200. Цена 2 руб. 22 коп. // Вопросы истории, 1976, № 1. С. 163–165. 
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публиковавшихся ранее архивных документов, автор вскрывает в своей книге 
внутренние и внешние предпосылки и классовые мотивы создания Малой 
Антанты, ее эволюцию и особенности48. 

 
Янчук И. И. Политика США в Латинской Америке. 1918–1928. М.: 

Наука, 1982. 344 с. 
Монография к.и.н. И. И. Янчук посвящена уяснению существа курса 

США в Латинской Америке и основана на солидной источниковой базе. Ав-
тор анализирует систему империалистического господства США в данном ре-
гионе, показывает становление американского неоколониализма и разоблача-
ет его сущность. В монографии имеется общая характеристика экономиче-
ской экспансии США в латиноамериканском регионе в 1920-е гг., показыва-
ется борьба американских монополий за колумбийскую, венесуэльскую и ар-
гентинскую нефть, рассматривается мексиканский вектор политики Вашинг-
тона и интервенционистский курс США в Карибском бассейне, исследуется 
гражданская война в Никарагуа и американская интервенции в эту страну49. 

 

                                                             
48 При составлении описания использовалась рецензия: Карпещенко Е. Д. А. А. Язькова. 
Малая Антанта в европейской политике 1918–1925 гг. М. Изд-во «Наука». 1974. 331 стр. 
Тираж 1 450. Цена 1 руб. 64 коп. // Вопросы истории. 1975. № 1. С. 161–166. 
49 При составлении описания использовалась рецензия: Комиссаров Б. Н. Янчук И. И. По-
литика США в Латинской Америке. 1918–1928. М. Наука. 1982. 344 с. // Вопросы истории. 
1984. № 2. С. 145–147. 
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V. ПОДГОТОВКА, ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ. 
 
Подготовка, чтение и обсуждение докладов является обязательной со-

ставляющей семинарских занятий. В течение учебного периода каждый обу-
чающийся готовит минимум один доклад. При наличии времени и желания 
обучающегося этот показатель может быть увеличен в разумных пределах. 
Подобные инициативы со стороны обучающихся приветствуются. В порядке 
исключения в особых обстоятельствах (в случае низких лекторских данных 
обучающегося, наличия у него дефектов речи, а также других уважительных 
причин, не позволяющих провести качественное публичное чтение и обсуж-
дение доклада в аудитории) допускается замена подготовки, чтения и обсуж-
дение доклада на сдачу реферата по теме доклада. Подобный реферат должен 
соответствовать следующим критериям: объем — минимум 15 страниц (фор-
мат WORD; все поля по 2 см.; шрифт основного текста — 14 кегль при полу-
торном интервале; шрифт сносок — 12 кегль при одинарном интервале); обя-
зательно разделение текста на тематические подпараграфы; обязательны сно-
ски на цитирование прямого заимствования; обязателен список использован-
ной литературы с разделением источников, монографий, статей и т.п. 

Планирование сроков докладов. 
Для удобства организации курса семинарских занятий преподаватель в 

начале учебного периода обеспечивает планирование последующих занятий с 
тем, чтобы они отвечали временным (последовательно) и тематическим (объ-
единение похожих докладов) принципам. В этом случае преподаватель требу-
ет от обучающихся следования заданному графику подготовки доклада к оп-
ределенному дню. С целью недопущения срыва плана занятий обучающимся 
рекомендуется начинать готовить доклад как можно раньше. Для недопуще-
ния возможного срыва занятий в результате неявки обучающегося с заплани-
рованным докладом, преподаватель посредством грамотного планирования 
обеспечивает наличие резерва выступающих с докладами для каждого учеб-
ного занятия, на котором предусматривалось чтение и обсуждение докладов. 

Выбор темы. 
Учитывая, что подготовка доклада является творческим процессом, 

требующим особой мотивации, по умолчанию выбор темы выступления оста-
ется за обучающимся. С этой целью на первом занятии в учебном периоде 
преподаватель знакомит обучающихся со списком рекомендованных тем док-
ладов (Приложение № 2), комментирует требования к их выполнению, а при 
необходимости проводит дополнительные разъяснения. При выборе доклада 
приоритет остается за рекомендуемыми темами, однако по желанию обу-
чающегося их название может быть скорректировано. Обучающийся вправе 
предложить свою тему выступления. Вне зависимости от происхождения те-
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мы, все выбранные названия должны в обязательном порядке быть утвержде-
ны преподавателем и сведены в план организации семинарских занятий. Если 
обучающийся долго не может определиться с темой, преподаватель принуди-
тельно назначает ему незанятую тему из списка рекомендованных тем докла-
дов. Такая практика проводится и в отношении обучающихся, отличающихся 
низкой или нерегулярной посещаемостью занятий. 

Структура доклада. 
Доклад представляет собой заранее подготовленное устное выступле-

ние обучающегося на основе выполненной им реферативной работы по зара-
нее определенной теме. Представлять письменный текст доклада не требует-
ся. Любой доклад должен включать в себя такие элементы как введение (где 
производится постановка проблемы выступления), основная часть (причинно-
следственное и фактологическое раскрытие материала по теме), заключение 
(с выводами по теме и кратким анализом использованных источников и лите-
ратуры). Все доклады должны сопровождаться презентацией (выполненной в 
форматах PowerPoint или PDF), в которой демонстрируется иллюстративный 
аудиовизуальный материал по теме доклада, а также таблицы, схемы и т.п. 

Регламент выступления. 
На выступление с докладом каждому обучающемуся отводится до 20–

25 минут, из них 15–20 минут должно составлять время чтения доклада, а 5–
10 резервируется на дискуссию (вопросы к докладу и его обсуждение). В от-
дельных, исключительных случаях (если доклад посвящен особо важной или 
дискуссионной теме и позволяет время) хронометраж выступление с докла-
дом может быть увеличено до 45 минут с пропорциональным увеличением 
как времени чтения, так и обсуждения доклада. При этом минимальное время 
на выступление обучающегося с докладом не должно быть ниже 30 минут. В 
общих случаях подготовка докладов большой длительности (выходящих за 
пределы обозначенных выше нормативов) не рекомендуется по причине низ-
кой эффективности усвоения слушателями столь долгого вербального ин-
формационного потока, даже сопровождающегося интересной презентацией. 
В случае подготовки доклада большой длительности допускается наличие у 
него двух авторов, поочередно представляющих тему выступления. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 
Раздел 1. Международные отношения в 1918–1939 гг. 
1) Парижская мирная конференция и создание Версальской системы 

международных отношений. 
Хотя мирное урегулирование после окончания Первой мировой войны 

достаточно полно освещается на лекциях, важность данного вопроса делает 
необходимым закрепить этот материал докладом. Выступление следует на-
чать с рассказа об окончании Первой мировой войны и о Компьенском пере-
мирии, подготовке проведения Парижской мирной конференции, планах и 
интересах участников этого дипломатического форума. При этом для повы-
шения заинтересованности слушателей докладчику имеет смысл остановить-
ся не только на общеисторических вопросах, но и осветить общую атмосферу 
конференции; показать политику второстепенных и не приглашенных стран; 
раскрыть взаимоотношения лидеров «большой тройки» и рассказать о том, 
как это международное событие освещалось в прессе разных стран. Доклад-
чику отдельно рекомендуется остановиться на содержании мирных договоров 
с Германией и ее союзниками, оценив несправедливость их территориальных 
положений, приведших к игнорированию интересов многочисленных нацио-
нальных меньшинств и будущим конфликтам. Важной составляющей высту-
пления должен стать анализ имевшихся противоречий, как среди победите-
лей, так и между странами Антанты и побежденными государствами, которые 
способствовали росту тенденции к пересмотру сложившейся системы. Досто-
ин упоминания и так называемый «русский вопрос» на Парижской конферен-
ции и оценка положения Советского государства в Версальской системе меж-
дународных отношений. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Противоречия дер-
жав-победительниц на Парижской мирной конференции»; «Русский вопрос 
на Парижской мирной конференции»; «Передел колоний и становление ман-
датной системы в рамках Версальского миропорядка»; «Проблемы мирного 
урегулирования с союзниками Германии». 

Монографическая литература: Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970; 
Гершов З. М. Вудро Вильсон. М., 1983; Джордан В. М. Великобритания, Франция и гер-
манская проблема. 1918–1939. М., 1945; Кейнс Д. М. Экономические последствия Версаль-
ского мира. М. – Л., 1924; Ллойд Дж. Д. Правда о мирных договорах. В 2 т. М., 1957; 
Клейменова Н. Е., Сидоров А. Ю. Версальско-Вашингтонская система международных от-
ношений: проблемы становления и развития. М., 1995; Никольсон Г. Как делался мир в 
1919 году М., 2015; Прицкер Д. П. Жорж Клемансо. М., 1983; Романов В. В. В поисках но-
вого миропорядка: внешнеполитическая мысль США (1913–1921 гг.). М. – Тамбов, 2005; 
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Скаба А. Д. Парижская мирная конференция и иностранная интервенция в стране Советов. 
Киев, 1971; Уткин А. И. Дипломатия В. Вильсона. М., 1989; Штейн Б. Уроки Версаля. М., 
1944. 

Статейная литература: Айрапетов А. Г. От империи Габсбургов к идее Дунай-
ской конфедерации // Вопросы истории. 2004. № 2. C. 129–136; Гущин А. В. Установление 
восточных границ независимого польского государства в 1918–1923 гг. // Вестник РГГУ. 
Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 
Востоковедение. 2012. № 7 (87). С. 50–63; Зубачевский В. А. Взаимоотношения Польши, 
России и Германии в 1920 году // Вопросы истории. 2004. № 7. C. 41–55; Иванов А. А. Бри-
танские спецслужбы и дискуссии вокруг создания антибольшевистской коалиции в 1918–
1919 годах // Новая и новейшая история. 2019. № 3. C. 118–128; Ильмярв М. Балтийский 
вопрос до и во время Парижской мирной конференции 1918–1920 гг. // Электронный на-
учно-образовательный журнал «История». 2019. № 6 (80). С. 2; Кобрин М. В. Белорусский 
вопрос на Парижской мирной конференции // Вопросы истории. 2013. № 12. C. 140–147; 
Космач В. А. «Унижение в Версале»: итоги Первой мировой войны для Германии // Псков-
ский военно-исторический вестник. 2015. № 1. С. 155–167; Кукушкина И. А. Версаль и 
Сен-Жермен: политические последствия мирных договоров 1919 г. // Электронный науч-
но-образовательный журнал «История». 2019. № 6 (80). С. 7; Листиков С. В. Американ-
ская дипломатия и «русская тема» в Компьенском перемирии // Новая и новейшая история. 
2017. № 6. C. 95–109; Листиков С. В. Великие державы и «Русский вопрос»: решения вер-
сальской мирной конференции 1919–1920 годов и их последствия // Российская история. 
2011. № 5. C. 15–29; Листиков С. В. Мир без России: представительство Белого движения 
на Парижской конференции // Вестник МГИМО Университета. 2009. № 1 (4). С. 13–26; 
Листиков С. В. С каким «багажом» ехал на Парижскую мирную конференцию Вудро 
Вильсон? // Американский ежегодник. 2018. № 2017. С. 106–126; Мальков В. Л. Версаль и 
его уроки // Первая мировая война. М., 1998. С. 202–210; Мальков В. Л. Вудро Вильсон и 
его «принцип национальностей»: взгляд из современности // Новая и новейшая история. 
2010. № 6. C. 104–111; Минц И. Версальский мир (1919 г.) // Вопросы истории. 1945. № 2. 
C. 27–58; Минц И. И. Возникновение Версальской системы // Вопросы истории. 1984. № 
11. С. 3–24; Нам И. В., Наумова Н. И. Карпаторусская проблема на парижской мирной 
конференции (1919 г.) // Русин. 2018. № 3 (53). С. 172–192; Новикова И. Н. «Ни мира, ни 
войны»: стратегия германской дипломатии на Парижской мирной конференции 1919 г. // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. № 6 (80). С. 1; Плешко А. 
О. Роль У. Черчилля в решении «русского вопроса» на Парижской мирной конференции // 
Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2015. № 6 
(361). С. 92–99; Плешко А. О. У. С. Черчилль и Д. Ллойд Джордж: два подхода к решению 
«Русского вопроса» на Парижской мирной конференции // Известия Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2014. № 172. С. 160–166; По-
пова Е. И. Американский изоляционизм и создание версальско-вашингтонской системы // 
Вопросы истории. 1964. № 5. C. 78–94; Портнягин Д. И. Британская дипломатия на Па-
рижской мирной конференции 1919 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Се-
рия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 
2009. № 3. С. 162–169; Пресняков А. З. Великие державы и послевоенное урегулирование в 
Венгрии (1918–1921 годы) // Новая и новейшая история. 2014. № 3. C. 39–56; Пресняков А. 
З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918–1920 годах // Новая и но-
вейшая история. 2013. № 5. C. 20–36; Романов В. В. Вудро Вильсон о национальном само-
определении // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. № 
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4–1. С. 30–38; Романов В. В. Полковник Эдвард Хауз // Вопросы истории. 2005. № 7. C. 
45–68; Романова Е. В. Первая мировая война и трансформация системы международных 
отношений // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и 
мировая политика. 2014. Т. 6. № 4. С. 3–33; Сагимбаев А. В. Проблема формирования но-
вого миропорядка в контексте эволюции императивов колониальной стратегии Велико-
британии после завершения Первой мировой войны // История. Общество. Политика. 2017. 
№ 3 (3). С. 34–40; Сергеев Е. Ю. Великобритания и русский вопрос накануне и в ходе на-
чального этапа Парижской мирной конференции (1919–1920 гг.) // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2019. № 6 (80). С. 3; Сыч А. И. Национальный аспект 
Версальской системы // Вопросы истории. 2004. № 1. C. 126–133; Фомин А. М. Державы 
Антанты и Ближний Восток в 1918–1923 годах // Новая и новейшая история. 2010. № 4. C. 
77–94; Фомин А. М. Политическая деятельность Т. Э. Лоуренса после Первой мировой 
войны (1918–1922 годы) // Новая и новейшая история. 2015. № 3. C. 195–206; Фомин А. М. 
Формирование мандатной системы на Ближнем Востоке после Первой мировой войны. 
1920–1924 годы // Новая и новейшая история. 2014. № 1. C. 17–36; Хормач И. А. Россия и 
Парижская мирная конференция // Новая и новейшая история. 2018. № 2. C. 84–112; Шни-
цер И. Е. Неудавшаяся попытка поставить словацкий вопрос на парижской мирной конфе-
ренции 1919 года // Славяноведение. 2009. № 5. С. 96–103; Штейн Б. «Русский вопрос» на 
Парижской мирной конференции // Вопросы истории. 1947. № 8. C. 3–29; Юрченко Е. С. 
Отношение администрации В. Вильсона к вопросу о статусе национальных государств, 
образовавшихся на территории бывшей Российской империи, в период проведения Па-
рижской мирной конференции // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 4–2 (29). С. 
174–179. 

 
2) Вашингтонская конференция: завершение создания Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. 
Данный доклад во многом продолжает первую тему раздела. Хотя Ва-

шингтонская конференция широко освещается в лекционном курсе, она тре-
бует дополнительного закрепления материала. Докладчик должен описать 
сложившийся комплекс противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
позицию каждой из великих держав, имеющих там интересы; смысл тихооке-
анской и китайской политики США, а также суть и содержание достигнутых 
на конференции договоренностей. Автор выступления должен дать исчерпы-
вающий анализ значения этой конференции для окончательного оформления 
новой Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, а 
также оценить факторы, способствовавшие ее дестабилизации на примере 
растущих американо-японских противоречий. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Американо-японские 
противоречия в начале 1920-х гг.»; «Проблемы морского разоружения в 1920-
х гг.»; «Китайский фактор в международных отношениях на Тихом океане 
на рубеже 1910-х – 1920-х гг.». 

Монографическая литература: Аварин В. Я. Борьба за Тихий океан. Японо-
американские противоречия. М., 1947; Вашингтонская конференция по ограничению воо-
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ружений, тихоокеанским и дальневосточным вопросам 1921–1922 / Полн. пер. актов и до-
кументов А. В. Сабанина. М., 1924; Внешняя политика США в первой половине XX века. 
СПб., 1996; Гальперин А. Англо-японский союз 1902–1921. М., 1947; Зубок Л. И. Дальний 
Восток после Первой мировой войны и Вашингтонская конференция. М., 1945; Иванов Л. 
Н. Морская политика и дипломатия империалистических держав. М., 1964; Иноземцев Н. 
Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960; Клейменова Н. Е., Сидоров А. 
Ю. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: проблемы становле-
ния и развития. М., 1995; Лихарев Д. В. Военно-морское соперничество Великобритании и 
США. 1919–1929 гг. Владивосток, 2016; Попова Е. И. Политика США на Дальнем Востоке 
(1918–1922). М., 1967; Попова Е. И. США: Борьба по вопросам внешней политики. 1919-
1922 гг. М., 1966; Солонцов З. М. Дипломатическая борьба США за господство на море и 
противоречия империалистических держав. М., 1962; Туз А. Всемирный потоп. Великая 
война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы. М., 2017. 

Статейная литература: Гарри М. И. Кризис и угасание французской геополитики 
на Дальнем Востоке (1902–1922 гг.) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных ис-
следований РАН. 2012. № 4. С. 23–28; Жигалов B. C. Английская дипломатия и подготовка 
Вашингтонской конференции // Вопросы истории международных отношений. Вып. 7. 
Томск, 1976. С. 39–52; Косов А. П. Политика США в отношении революционного Китая 
(1911–1927 гг.) // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-
гуманитарные науки. 2016. № 3. С. 25–34; Осипова П. Е. Американо-японская борьба за 
Микронезию в 1919–1922 годах // Вопросы истории. 1955. № 9. C. 95–101; Попова Е. И. 
Американский изоляционизм и создание Версальско-Вашингтонской системы // Вопросы 
истории. 1964. № 5. C. 78–94; Фролова Е. А. Деятельность русских представителей в пери-
од работы Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 
2009. № 2. С. 123–130. 

 
3) Трудный путь Лиги Наций. 
Несмотря на частые упоминания о Лиге Наций в лекционном курсе, 

практика демонстрирует отсутствие у среднестатистического обучающегося 
четкого представления о деятельности этой организации в межвоенный пери-
од. Это упущение может быть исправлено выбором данного доклада. В нем 
автору следует рассмотреть предпосылки формирования новой международ-
ной организации и охарактеризовать инициативы американского президента 
Вудро Вильсона по ее созданию. Хронологически выступление должно охва-
тывать весь временной период существования Лиги Наций, при этом акценты 
рекомендуется сделать на особенностях ее становления, имевшимся у органи-
зации политико-правовом и военно-силовом потенциале, корреляции ее дея-
тельности с текущими международными событиями и трансформациями Вер-
сальско-Вашингтонской системы международных отношений. Кроме этого, 
автор выступления должен раскрыть подходы стран-участников организации 
к деятельности Лиги Наций, то есть объяснить причины вступления и выхода 
из нее отдельных государств и ожидаемые ими выгоды от участия в ней. Док-
ладчик должен продемонстрировать на конкретных исторических примерах 
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беспомощность Лиги Наций при возникновении многочисленных кризисов 
межвоенного периода и проанализировать причины тупикового развития ме-
ждународной организации. Важной составляющей доклада должен стать рас-
сказ о мандатной системе, а также структурных подразделениях организации, 
занимавшихся неполитическими вопросами. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Взаимодействие Со-
ветского Союза и Лиги наций»; «Теория и практика в деятельности Лиги 
Наций по предотвращению агрессии»; «Защита прав человека и националь-
ных меньшинств в деятельности Лиги Наций». 

Монографическая литература: Афанасьева О. Краткий очерк истории Лиги Наций. 
М., 1945; Илюхина Р. М. Лига наций. 1919–1934. М., 1982; Калмыкова В. А. Борьба СССР 
за разоружение в Лиге Наций (1927–1933). Пенза, 1984; Мардалиев Р. Т. Вудро Вильсон: 
политические взгляды, правовые реформы и проект Лиги наций. СПб., 2002; Протопопов 
А. С. СССР, Лига Наций и ООН. М., 1968; Филиппенко С. И. Вступление Германии в Лигу 
Наций и советско-германские отношения (1924–1926). М., 1990; Ходнев А. С. Междуна-
родная организация в ожидании приговора? Лига Наций в мировой политике, 1919–1946. 
Ярославль, 1995; Хормач И. А. Возвращение в мировое сообщество: борьба и сотрудниче-
ство Советского государства с Лигой наций в 1919–1934 гг. М., 2011; Хормач И. А. СССР в 
Лиге Наций, 1934–1939 гг. М., 2017. 

Статейная литература: Акчурина О. С. Великобритания и идея Лиги Наций: от 
союза демократического контроля до Общества Лиги Наций // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2015. № 8–1 (58). С. 17–21; Акчурина О. С. Движение в поддержку идеи 
Лиги Наций в США и Великобритании в годы Первой мировой войны // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 11–1 (61). С. 13–18; Акчурина О. С., Демидов С. В. 
Роберт Сесил и выработка британской позиции по вопросу создания Лиги Наций в 1918 г. 
// Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. № 1 (65). С. 14; Дронов 
С. Б. Концептуальные основы создания Лиги Наций: американский и французский подхо-
ды в период подготовки Парижской мирной конференции // Вестник Тамбовского универ-
ситета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 8 (88). С. 200–205; Дудка А. И. Отношение 
британских политиков к Лиге Наций и проблеме коллективной безопасности в 30-е годы 
XX в. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Исто-
рия. Политология. 2017. № 1 (250). С. 76–79; Ильинская О. И. Защита прав человека в дея-
тельности Лиги Наций // Журнал российского права. 2017. № 11 (251). С. 96–110; Ильяше-
вич М. В., Белоусова А. А. Международно-правовая защита национальных меньшинств и 
Лига Наций // Закон и право. 2018. № 11. С. 120–122; Катцова М. А. «Скандинавский 
блок» в Лиге Наций и особенности сотрудничества стран Северной Европы на междуна-
родной арене В 1920-ые гг. // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2010. 
№ 4. С. 109–159; Нугаева Н. Г., Овчинникова Ю. С. Соблюдение Прав. Национальных 
меньшинств: Система гарантий в статуте Лиги Наций // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Т. 159. № 2. С. 341–352; Овчинникова Ю. С. 
Вклад Лиги в развитие международного права // Евразийский юридический журнал. 2015. 
№ 9 (88). С. 50–53; Овчинникова Ю. С. К вопросу о допустимости интервенции по статуту 
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Лиги Наций // Евразийский юридический журнал. 2015. № 4 (83). С. 94–96; Сагалова А. Л. 
Лига Наций во внешней политике Великобритании (1929–1931 гг.) // Управленческое кон-
сультирование. 2013. № 1 (49). С. 54–60; Сагалова А. Л. У истоков теории интеграции: Ли-
га Наций как экономическое объединение во взглядах Г. Н. Брейлсфорда // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. 2014. № 15. С. 159–165; Сильченко Ю. С. Влия-
ние положений статута Лиги Наций на интересы государств, не входивших в ее состав // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 2 (18). С. 267–271; Сильченко Ю. С. 
Возможность пересмотра (ревизии) международных договоров в рамках Лиги Наций // Ев-
разийский юридический журнал. 2011. № 9 (40). С. 41–43; Ходнев А. С. Закат Лиги Наций 
// Вопросы истории. 1993. № 9. C. 165–169; Ходнев А. С. Проблемы создания Лиги Наций: 
взгляд из Лондона // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 1. № 4. С. 84–87; Хор-
мач И. А. Борьба и сотрудничество Советского государства с Лигой наций в 1919–1934 гг. 
// Российская история. 2011. № 5. С. 29–36; Хормач И. «Международный терроризм», Лига 
Наций и позиция СССР в 1934–1938 гг. // Российская история. 2017. № 1. С. 62–79; Четве-
риков А. О. Забытые страницы истории интеграционного права: интеграционные проекты 
Лиги Наций и их влияние на правовые системы Всемирной торговой организации, Евро-
пейского союза и Евразийского экономического союза // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2015. № 3 (52). С. 131–142. 

 
4) Репарационный вопрос в системе международных отношений. 
Хотя репарационный вопрос на первый взгляд может показаться второ-

степенной проблемой, его важность для судеб современников предопределяет 
его актуальность в качестве выбора для доклада. Кроме рассказа о непосред-
ственных взаимоотношениях побежденной Германии и стран победителей в 
контексте выплаты репараций, выступающий должен обговорить предпосыл-
ки появления репарационного вопроса в процессе послевоенного мирного 
урегулирования, продемонстрировать данные о реальном ущербе от военных 
действий для каждой из стран и их платежеспособности, дать оценку дейст-
вительному положению репарационного вопроса во всей системе послевоен-
ных международных отношений и проанализировать влияние репарационных 
выплат на общее развитие экономики Германии и Европы. Докладчику реко-
мендуется не ограничиваться лишь немецкими репарациями, а рассказать о 
проблеме выплат компенсаций союзниками Германии. Завершить доклад 
следует рассказом о крахе репарационных выплат и всей системы послевоен-
ных межсоюзнических платежей в результате мирового экономического кри-
зиса и приходом нацистов к власти в Германии. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Репарационный во-
прос в контексте системы послевоенных межсоюзнических платежей». 

Монографическая литература: Германские репарации и доклад комитета экспер-
тов. Собрание документов с вводными статьями Ф. А. Ротштейна и Е. Варги. М. – Л., 1925; 
Индукаева Н. С. Политика США в отношении Германии в 1922–1925 гг. Томск, 1986; 
Кейнс Д. М. Экономические последствия Версальского мира. М. – Л., 1924; Никонова С. В. 
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Очерк европейской политики Германии в 1924–1929 гг.: от плана Дауэса к плану Юнга. 
М., 1977; План Дауэса: Финансовое восстановление Германии. М., 1925; План Юнга и Га-
агская конференция 1929–1931 гг.: Документы и материалы. М. – Л., 1931; Постников В. 
В. США и дауэсизация Германии. М., 1957; Репарационный вопрос и военные долги. Сб. 
документов / Под ред. А. Ерусалимского и Л. Иванова. М., 1933; Труханов Г. М. Герман-
ский вопрос на Лондонской репарационной конференции (16 июля – 16 августа 1924 г.). 
Минск, 1959; Ушаков В. Б. Внешняя политика Германии в период Веймарской республики. 
М., 1958. 

Статейная литература: Баев В. Г. Вопросы репарационной политики Веймарской 
республики: (По материалам рейхстага) // Вопросы истории. 1971. № 9.  С. 192–199; Бол-
дырев Р. Ю., Невский С. И., Плюмпе В. Репарационная политика в отношении Германии // 
Новая и новейшая история. 2016. № 6. C. 51–65; Гинцберг Л. И. Пересмотр плана Дауэса и 
Парижская конференция экспертов 1929 г. // Ежегодник германской истории. 1973. М., 
1974.  С. 236–272; Ермакова М. А. Проблема военных долгов во франко-американских от-
ношениях в 30-е годы XX века // Новая и новейшая история. 2012. № 5. C. 59–73; Индукае-
ва Н. С. Политика США в вопросе о германских репарациях в 1920–1921 гг. // Вопросы 
истории международных отношений. Вып. 5 . Томск, 1973. С. 72–84; Созонов М. Н. Репа-
рационный вопрос в контексте англо-германских отношений 1924–1929 гг. // Вестник Ке-
меровского государственного университета. 2015. № 3–2 (63). С. 241–246; Фарбман Н. В. 
Германский империализм на пути к ревизии репарационных постановлений Версальского 
договора (1920–1922 гг.) // Ежегодник германской истории. 1972. М., 1973. С. 196–224. 

 
5) Международные отношения в 1920-х гг.: эра пацифизма. 
Эпоха так называемой стабилизации (вторая половина 1920-х гг.) без 

преувеличения вошла в историю как эра пацифизма, когда на фоне уходящих 
в прошлое ужасов Великой войны политическая и интеллектуальная элита 
почти всех стран мира стремилась продемонстрировать мировому общест-
венному мнению стремление не допустить повторения аналогичных катак-
лизмов в будущем. Как никогда широко и гласно политики и интеллектуалы 
обсуждали проекты запрещения войн, ограничения вооружений, недопуще-
ния агрессивных устремлений отдельных стран, но уже через каких-то десять 
лет все это было благополучно забыто. Все вышеизложенные факторы, безус-
ловно, определяют значимость доклада и должны учитываться автором вы-
ступления для демонстрации исторических особенностей эпохи. При этом 
доклад имеет смысл начинать с так называемых гуманитарных последствий 
войны, обеспечивших психологический шок у современников и их стремле-
ние к недопущению подобного в будущем. Докладчик должен охарактеризо-
вать настроения в мире в целом и в каждой стране в частности, рассказать о 
наиболее важных и практических предложениях и мероприятиях эры паци-
физма (Вашингтонская и Локарнская конференции, деятельность подготови-
тельной комиссии Лиги Наций по разоружению, пакт Бриана-Келлога, Же-
невская конференция по разоружению и др.), отметить конкретных деятелей, 
ратовавших за новый тип международных отношений. Важную часть доклада 
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должен составлять анализ причин неудач благих намерений современников, 
сопоставление интересов сил, стоящих за разоружение с потребностями на-
циональной безопасности, а также изложение основных событий (конферен-
ции и соглашения) в истории международных отношений 1920-х гг. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Советско-германское 
сближение в 1920-е гг.: дух Рапалло»; «Конференция в Локарно и проблемы 
европейской безопасности»; «Пакт Бриана-Келлога как апогей эры паци-
физма»; «Проекты разоружения в Европе в 1920-х гг.»; «Малые страны 
Центральной Европе в системе международных отношений 1920-х гг.». 

Монографическая литература: Ахтамзян А. А. Рапальская политика. Советско-
германские дипломатические отношения в 1922–1932 гг. М., 1973; Дух Рапалло: Советско-
германские отношения, 1925–1933. Екатеринбург – М., 1997; Карой Л. Великобритания и 
Локарно. М., 1961; Кобляков И. К. От Бреста до Рапалло: Очерки истории советско-
германских отношений в 1918–1922 гг. М., 1963; Лемин И. М. Внешняя политика Велико-
британии от Версаля до Локарно 1919–1925. М., 1947; Локарнская конференция. 1925. М., 
1959; Малафеев К. А. Международные отношения и дипломатия капиталистических дер-
жав в Европе в 1924–1936 гг. Рязань, 1988; Никонова C. B. Очерк европейской политики 
Германии в 1924–1929 гг. М., 1977; Никонова C. B. Германия и Англия от Локарно до Ло-
занны. М., 1966; Советско-германские отношения 1922–1925 гг. Документы и материалы. 
Ч. 1–2. М., 1977; Трухнов Г. М. Рапалло в действии: Из истории советско-германских от-
ношений (1926–1929 гг.). Минск, 1982; Турок В. М. Локарно. М., 1949; Шишкин В. А. Цена 
признания. СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924–1929 гг.). СПб., 1991; Чу-
барьян А. Д. Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. М., 1987; Штейн Б. Е. 
Генуэзская конференция. М., 1922; Язькова А. А. Малая Антанта в европейской политике 
1918–1925 гг. М., 1974. 

Статейная литература: Ахтамзян A. A. Военное сотрудничество СССР и Герма-
нии в 1920–1932 гг. (по новым документам) // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С. 3–
24; Ахтамзян A. A. Генуэзская конференция и Рапалльский договор // Вопросы истории. 
1972. № 5. С. 42–63; Ахтамзян A. A. Из истории германской внешней политики накануне 
Рапалло // Вопросы истории. 1972. № 1. С. 65–80; Ахтамзян A. A. Профили рапалльской 
дипломатии // Вопросы истории. 1974. № 2. С. 100–124; Ахтамзян A. A. Советско-
германские экономические отношения в 1922–1932 гг. // Новая и новейшая история. 1988. 
№ 4. С. 42–56; Волос М. Внешняя политика Польши на фоне международных событий в 
Европе в 1924–1932 гг. (ключевые проблемы) // Вестник Омского университета. 2011. № 1 
(59). С. 60–67; Газин В.П. Локарно и проблема «мирной ревизии» Версальского договора в 
1925–1927 гг. // Политика великих держав в центральной Европе на Балканах и Ближнем 
Востоке в новейшее время: Сб. науч. трудов. Свердловск, 1989. С. 16–26; Гинцберг Л. И. 
Советско-германские отношения в последние годы Веймарской республики // Германия и 
Россия: События, образы, люди. Вып. 2. Воронеж, 1999. С. 48–57; Демидов С. В. От Верса-
ля до Локарно: внешняя политика и дипломатия Великобритании (1919–1925) // Россий-
ский научный журнал. 2009. № 6 (13). С. 100–110; Зубачевский В. А. Советская политика 
на востоке Центральной Европы в 1924–1925 гг. // Вопросы истории. 2008. № 6. С. 94–108; 
Илюхина P. M. Идейно-политическая эволюция пацифизма в 1917–1939 гг. // Вопросы ис-
тории. 1986. № 12. С. 55–73; Индукаева Н. С. Заключение американо-германского мирного 
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договора 1921 г. // Вопросы истории международных отношений. Вып. 5. Томск, 1973. С. 
49–59; Калигин А. А. О. Чемберлен и политическая стабилизация в Локарно // Известия 
Смоленского государственного университета. 2014. № 2 (26). С. 163–172; Магадеев И. Э. 
Восприятие французскими политиками угроз безопасности в 1920-е годы // Новая и но-
вейшая история. 2012. № 4. C. 58–68; Макаренко П. В. Курсом Рапалло: СССР и Германия 
в 1922–1927 гг. // Вопросы истории. 2011. № 10. C. 29–45; Макаренко П. В. Московский 
торговый договор (1925 г.) и германская политика лавирования между Востоком и Запа-
дом // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 
Политология. 2012. № 13 (123). С. 141–145; Мезга Н. Н. Советско-германские отношения в 
условиях подготовки Рейнского гарантийного пакта // Современная научная мысль. 2015. 
№ 4. С. 59–67; Морозов С. В. К вопросу о создании в 1925 г. правового механизма «под-
талкивания» Германии на Восток // Вестник Томского государственного университета. 
2016. № 412. С. 84–88; Никонова С. В. Европейская политика Германии и ее вступление в 
Лигу Наций (1924–1926) // Ежегодник германской истории, 1973. М., 1974. С. 207–235; 
Родин Д. В. Дискуссия вокруг польского проекта «Восточного Локарно» на VIII сессии 
Ассамблеи Лиги Наций (сентябрь 1927 г.) // Вестник Брянского государственного универ-
ситета. 2019. № 1 (39). С. 108–116; Романенко В. С. Версальская система и СССР: полити-
ка на Ближнем Востоке в 1921–1927 гг. // Вопросы истории. 2016. № 2. C. 106–114; Силь-
ченко Ю. С. Закрепление принципов мирного разрешения международных споров и не-
применения силы или угрозы силой в Статуте Лиги Наций и Пакте Бриана-Келлога // 
Юридические науки. 2011. № 4. С. 43–48; Симонова Т. М. Прометеизм во внешней поли-
тике Польши. 1919–1924 гг. // Новая и новейшая история. 2002. № 4. C. 47–63; Станков Н. 
Н. Германский проект Рейнского гарантийного пакта и реакция ЧСР (январь-март 1925 го-
да) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионо-
ведение. Международные отношения. 2007. № 12. С. 57–65; Станков Н. Н. Трудный путь в 
Локарно: дипломатия Э. Бенеша в 1925 году // Новая и новейшая история. 2007. № 2. C. 
50–76; Фарбман Н. В. Густав Штреземан и «дух Рапалло» // Веймар-Бонн. Опыт двух гер-
манских демократий и современная Россия / Отв. ред. Я. С. Драбкин. М., 1998. С. 45–47; 
Хормач И. А. Советская Россия на Лозаннской конференции по урегулированию положе-
ния на Ближнем Востоке (1922–1923 годы) // Новая и новейшая история. 2019. № 2. C. 74–
92. 

 
6) Борьба за систему коллективной безопасности в Европе в 1930-х 

гг. 
Этап развития международных отношений 1930-х гг. настолько важен, 

что сам по себе предопределяет важность и актуальность темы для доклада. 
Именно события 1930-х гг. привели мир к новой мировой войне и продемон-
стрировали слабость устаревающих положений Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений. Докладчику имеет смысл начать высту-
пление с рассказа о возникновении первых очагов мирового конфликта, спер-
ва на Дальнем Востоке, а затем и в Европе. Для этого автору доклада потре-
буется сделать подробный анализ намерений государств-агрессоров, причин 
их относительно легкого разрушения действовавшей системы международ-
ных отношений, оценить предпринимавшиеся ответы стран Западной демо-
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кратии и СССР на примере советско-французского сближения середины 
1930-х гг. и иных попыток выстроить систему защиты международной безо-
пасности в Европе. Доклад следует дополнить рассказом о предпосылках, 
причинах и ходе проводившейся высшими кругами отдельных стран Запада 
политики умиротворения агрессоров, которая в итоге и привела к неудаче в 
построении коллективной безопасности. В этом смысле логичным заверше-
нием доклада будет изложение событий Мюнхенской конференции 1938 г. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Теоретические основы 
построения системы коллективной безопасности в Европе»; «Возникновение 
очага Второй мировой войны в Европе»; «Франко-советское сближение в се-
редине 1930-х гг.»; «Итало-эфиопская война и кризис действующей системы 
безопасности в Европе»; «Мюнхенский сговор и политика умиротворения аг-
рессора»; «Англо-французская дипломатия в 1930-е гг.». 

Монографическая литература: 1939 год. Уроки истории. М., 1990; Белоусова З. В. 
Дипломатия Франции накануне Мюнхена. М., 1964; Белоусова З. В. Франция и Европей-
ская безопасность. М., 1976; Борисов Ю. В. Советско-французские отношения. 1924–1945 
гг. М., 1964; Волков Ф. Д. СССР–Англия, 1929–1945 гг. Англо-советские отношения нака-
нуне и в годы Второй мировой войны. М., 1964; Демидов С. В. Англо-французские отно-
шения накануне Второй мировой войны (1936–1939 гг.). Рязань, 2000; Исраэлян В. Л., Ку-
таков Л. Н. Дипломатия агрессоров. Германо-итальяно-японский фашистский блок. Исто-
рия его возникновения и краха. М., 1967; Кризис и война: международные отношения в 
центре и на периферии мировой системы в 1930–1940-х гг. М., 1998; Малафеев К. А. Меж-
дународные отношения и дипломатия капиталистических держав в Европе в 1924–1936 гг. 
Рязань, 1988; Мюнхен – преддверие войны. М., 1988; От Мюнхена до Токийского залива: 
взгляд с Запада. М., 1992; Перов Б. М. Франция накануне войны. Внутренняя и внешняя 
политика правительства Э. Деладье в 1938–1939 гг. Самара, 2001; Севостьянов Г. Н. По-
литика великих держав на Дальнем Востоке накануне Второй мировой войны. М., 1961; 
Сиполс В. Я. Советский Союз в борьбе за мир и безопасность. 1933–1939. М., 1974; Сиполс 
В. Я. Тайны дипломатические. Канун Великой Отечественной войны. 1939–1941. М., 1997; 
Челышев И. А. СССР-Франция: трудные годы 1938–1941. М., 1999. 

Статейная литература: Борисов А. Ю. Мюнхенская трагедия. Размышления о том, 
чему учит судьба Чехословакии // Международная жизнь. 2017. № 7. С. 111–148; Борисов 
А. Ю. Мюнхенский сговор: закулисная история // Вестник МГИМО Университета. 2017. № 
3 (54). С. 91–122; Бочарников И. В. Политика «Умиротворения» нацизма как фактор развя-
зывания Второй мировой войны (к 80-летию начала Второй мировой войны) // Человече-
ский капитал. 2019. № 9 (129). С. 29–37; Бурлаков А. Н. Политическая элита Франции на-
кануне Второй мировой войны // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных на-
ук. 2010. № 12. С. 72–76; Виноградов А. Итало-эфиопская война 1935–1936 годов // Вопро-
сы истории. 1998. № 5. С. 44–60; Глубокова Н. Г. Британская внешняя политика в Европе в 
период Абиссинского кризиса 1935–1936 гг. // Пространство и Время. 2011. № 4 (6). С. 
205–211; Демидов С. В., Калигин А. А. Британская внешняя политика 1930-х гг.: умиротво-
рители и антиумиротворители // Личность. Культура. Общество. 2012. Т. 14. № 3 (73–74). 
С. 242–249; Дудка А. И. Отношение британских политиков к Лиге Наций и проблеме кол-
лективной безопасности в 30-е годы XX в. // Научные ведомости Белгородского государ-
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ственного университета. Серия: История. Политология. 2017. № 1 (250). С. 76–79; Иванов 
А. Г. Анатомия чехословацкого кризиса 1938 г. // Голос минувшего. Кубанский историче-
ский журнал. 2018. № 1–2. С. 72–88; Иванов А. Г. Основы политики умиротворения. К во-
просу о происхождении Второй мировой войны // Голос минувшего. Кубанский историче-
ский журнал. 2017. № 1–2. С. 65–78; Иванов А. Г. Проблема европейской безопасности в 
1933–1935 гг. // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2016. Т. 1–2. № 1–2. 
С. 92–119; Иванов А. Г. Рейнский кризис 1936 г. // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 5–1. С. 76–85; Карлей М. Дж. «Только у СССР… 
чистые руки»: Советский Союз, коллективная безопасность в Европе и судьба Чехослова-
кии (1934–1938 годы) // Новая и новейшая история. 2012. № 1. C. 44–81; Морозов С. В. 
Польско-чехословацкие отношения и конвенция об определении агрессора 3–4 июля 1933 
года // Славяноведение. 2008. № 1. C. 29–36; Наумов А. О. Аншлюс Австрии в 1938 году 
как кризис Версальской системы // Новая и новейшая история. 2006. № 6. C. 56–72; Нау-
мов А. О. «Рейнский блеф» Гитлера. Ремилитаризация Рейнской области в 1936 году // Но-
вая и новейшая история. 2011. № 2. C. 43–59; Нотович Ф. Из дипломатической истории 
мюнхенского соглашения // Вопросы истории. 1945. № 5–6. C. 154–173; Орлик И. И. Моск-
ва – Прага: накануне чехословацкой трагедии. По материалам архива Министерства ино-
странных дел Чешской Республики // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 15–28; 
Осипова П. Образование блока фашистских агрессоров // Вопросы истории. 1947. № 5. C. 
48–70; Офицеров-Бельский Д. В. Советско-польский пакт о ненападении 1932 года в свете 
новых источников // Новая и новейшая история. 2014. № 1. C. 215–223; Романова Е. В. 
Англо-германское морское соглашение 1935 г. – пролог Второй мировой войны // Препо-
давание истории и обществознания в школе. 2016. № 1. С. 3–16; Серапионова Е. П. Эдвард 
Бенеш и мюнхенский кризис // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 205–223; Сиянова 
С. В. Взаимоотношения Гитлера и Муссолини. 1922–1939 гг. // Вопросы истории. 2005. № 
6. C. 91–103; Фомичев А. В., Фомичева Л. С. Эта политика имела название: «Политика 
умиротворения агрессора» // Россия в глобальном мире. 2016. № 8 (31). С. 123–132; Хри-
стофоров В. С. Мюнхенское соглашение – пролог Второй мировой войны (по архивным 
материалам ФСБ России) // Новая и новейшая история. 2009. № 1. C. 21–47; Шубин А. В. 
Кризис Версальской системы и борьба за коллективную безопасность в 1933–1935 гг. // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. № 6 (80). С. 20; Шубин А. 
В. СССР и Мюнхенский договор 1938 года // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 29–
41. 

 
7) Политический кризис 1939 г. 
Со второй половины 1930-х гг. каждый год все больше сталкивал Евро-

пу и мир в пропасть новой большой войны. Критическим оказался 1939 г., ко-
гда события приняли необратимый характер и привели к глобальному кон-
фликту, несмотря на попытки ряда политиков западных стран и СССР пре-
дотвратить катастрофу. События 1939 г. часто называют международным по-
литическим кризисом, и именно ему предлагается посвятить доклад. Прежде 
чем приступать к основной тематике, автору выступления следует коснуться 
предпосылок, причин, хода и итогов Мюнхенской конференции 1938 г., а 
также охарактеризовать политику умиротворения агрессоров. Докладчик 
должен раскрыть позицию, интересы и опасения каждой из сторон сложив-
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шегося к 1939 г. силового треугольника «страны-агрессоры – страны-
демократии – СССР» и объяснить на основе этого их реальную политику. 
Также нужно изложить ход и причины неудачи англо-франко-советских пере-
говоров летом 1939 г. и дать историческую оценку заключенному в августе 
1939 г. германо-советскому пакту о ненападении с секретным протоколом. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Польская проблема 
накануне Второй мировой войны»; «Англо-франко-советские переговоры ле-
том 1939 г.»; «Исторические оценки пакта Молотова-Риббентропа». 

Монографическая литература: 1939 год. Уроки истории. М., 1990; Демидов С. В. 
Англо-французские отношения накануне Второй мировой войны (1936–1939 гг.). Рязань, 
2000; Исраэлян В. Л, Кутаков Л. Н. Дипломатия агрессоров. Германо-итальяно-японский 
фашистский блок. История его возникновения и краха. М., 1967; Кризис и война: между-
народные отношения в центре и на периферии мировой системы в 1930–1940-х гг. М., 
1998; Наумов А. О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны. 
История кризиса Версальской системы. М., 2007; От Мюнхена до Токийского залива: 
взгляд с Запада. М., 1992; Перов Б. М. Франция накануне войны. Внутренняя и внешняя 
политика правительства Э. Деладье в 1938–1939 гг. Самара, 2001; Политический кризис 
1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. / Отв. ред. И. И. Поп. М., 1989; 
Севостьянов Г. Н. Европейский кризис и позиция США. 1938–1939. М., 1992; Сиполс В. Я. 
Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. М., 1989; Сиполс В. Я. Совет-
ский Союз в борьбе за мир и безопасность. 1933–1939. М., 1974; Сиполс В. Я. Тайны ди-
пломатические. Канун Великой Отечественной войны. 1939–1941. М., 1997; Челышев И. А. 
СССР-Франция: трудные годы 1938–1941. М., 1999. 

Статейная литература: Агансон О. И. Балканский региональный порядок в усло-
виях распада версальской многополярности (конец 1930-х годов) // Новая и новейшая ис-
тория. 2018. № 1. C. 10–25; Бугашев С. И. Пакт Молотова-Риббентропа: «дьявольский сго-
вор» или вынужденный шаг? // Вестник Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные 
науки. 2010. № 2. С. 60–68; Вершинин А. А. Эдуард Даладье и политика «умиротворения 
агрессора» накануне Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 
42–70; Вишлев О. В. Политика держав и тайные американо-германские контакты. По мате-
риалам германских архивов // Новая и новейшая история. 2019. № 4. С. 123–143; Еремеев 
А. А. Место «Мюнхенского сговора» в международных отношениях в Европе в конце 30-х 
гг. 20 в. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Исто-
рия и политические науки. 2012. № 4. С. 46–69; Иванов А. Г. 1939 год. Канун Второй ми-
ровой войны // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2014. № 1–2. С. 42–73; 
Иванов А. Г. В поисках союзников. СССР и западные державы в канун Второй мировой 
войны // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 2–2. С. 20–34; 
Иванов А. Г. Проблема европейской безопасности в 1939 г.: взгляд из Лондона и Москвы // 
Теория и практика общественного развития. 2012. № 3. С. 169–175; Искендеров П. А. Со-
ветско-германский пакт о ненападении 1939 г.: узловые моменты дискуссий // Вопросы 
истории. 2018. № 8. С. 123–139; Капитонова Н. К. Невилл Чемберлен и политика «умиро-
творения» // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 176–204; Карлей М. Д. История про-
вала: англо-франко-советский альянс, которого не было, и неопубликованная белая книга 
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британского правительства, 1939–1940 гг. // Журнал российских и восточноевропейских 
исторических исследований. 2018. № 2 (13). С. 6–49; Мамонов В. М. Эволюция англo-
германских отношений после оккупации нацистами Чехии 15 марта 1939 года // Запад-
Россия-Восток. Археология. История. Философия. Юриспруденция. 2013. № 3–4. С. 26–30; 
Марьина В. В. Дипломатия Бенеша после Мюнхенского соглашения. 1939–1945 годы // 
Новая и новейшая история. 2009. № 4. C. 59–84; Мягков М. Ю., Ржешевский О. А. Упу-
щенный шанс: англо-франко-советские переговоры летом 1939 г. и советско-германский 
пакт от 23 августа 1939 г. // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С. 177–184; 
Наджафов Д. Г. Советско-германский пакт 1939 года: переосмысление подходов к его 
оценке // Вопросы истории. 1999. № 1. C. 154–167; Наджафов Д. Г. Советско-германский 
пакт 1939 года и его исторические последствия // Вопросы истории. 2006. № 12. C. 3–22; 
Наринский М. М. Международно-политический кризис кануна Второй мировой войны // 
Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С. 23–47; Наумов А. О. Аншлюс Австрии в 
1938 году как кризис Версальской системы // Новая и новейшая история. 2006. № 6. C. 56–
72; Парсаданова В. С. Польша, Германия и СССР между 23 августа и 28 сентября 1939 го-
да // Вопросы истории. 1997. № 7. C. 13–31; Синицын Ф. Л. СССР и «лимитрофная зона» в 
1939–1941 гг. // Вопросы истории. 2013. № 8. C. 33–51; Слободянина А. В. Итоги и послед-
ствия англо-франко-советских переговоров накануне Второй мировой войны в отечествен-
ной историографии // Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: История и политические науки. 2013. № 4. С. 15–22; Случ С. З. Политика Германии 
и СССР в отношении Польши (октябрь 1938 г. – август 1939 г.). // Вестник МГИМО Уни-
верситета. 2009. № S4. С. 251–270; Федоров К. В. СССР и политика гарантий западных 
держав весной 1939 г. // Гуманитарный вестник. 2018. № 1 (63). С. 2. 

 
Раздел 2. Экономическая и культурная история. 
1) Экономический кризис 1929 г. 
Самым важным событием в экономической жизни мировой капитали-

стической экономики в межвоенный период, безусловно, стал мировой эко-
номический кризис, разразившийся в 1929 г., негативные последствия кото-
рого преодолевались уже в следующее десятилетие. Этот кризис покончил с 
«эрой просперити» и чрезмерной уверенностью деловых кругов Запада в бу-
дущем сложившейся капиталистической системы, заставив искать новые ме-
тоды функционирования экономики и задуматься о роли государства. Кроме 
этих вопросов докладчик должен провести сравнительное исследование про-
текания кризиса в разных странах Запада, проанализировать антикризисную 
политику правительств отдельных стран (особенно важно сравнить подходы 
демократических и диктаторских режимов). Отдельно стоит остановиться на 
социальных последствиях кризиса: у слушателей доклада должно сложиться 
представление о месте и чаяниях маленького человека в эпоху экономическо-
го хаоса и нестабильности. Докладчик также должен показать роль кризиса в 
становлении нацистского режима в Германии, поляризации политических сил 
в других странах и появлении предпосылок новой мировой войны. Также бу-
дет полезен анализ кейнсианской модели экономики. 
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Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Особенности эконо-
мического кризиса 1929–1933 гг. в европейских странах»; «Мировой экономи-
ческий кризис 1929–1933 гг. и проблемы перехода к кейнсианской модели эко-
номики»; «Особенности выхода из экономического кризиса в странах с неде-
мократическими режимами». 

Монографическая литература: Гэлбрейт Дж. К. Великий крах 1929 года. / Пер. с 
англ. С. Э. Борич. Минск, 2009; Кембриджская экономическая история Европы Нового и 
Новейшего времени. / Ред. Бродберри Ст., О'Рурк К. Том 2. 1870 – наши дни. М., 2013; 
Мошенский С. З. Между Лондоном и Парижем. Рынок ценных бумаг индустриальной эпо-
хи. Hampton, 2015; Ротбард М. Великая депрессия в Америке. М., 2012; Трахтенберг И. А. 
Денежные кризисы (1821–1938 гг.) М., 1963; Фолсом Б. Новый курс или кривая дорожка? 
Как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию / Пер. с англ. А. 
Плисецкой, под науч. ред. А. Куряева. Москва, 2012; Шевляков М. В. Великая депрессия: 
закономерность катастрофы. 1929–1942. М., 2016; Экономическая история капиталистиче-
ских стран / Под ред. В. Л. Чунтулова, В. Г. Сарычева. М., 1985; Экономическая история 
капиталистических стран / Под ред. Ф. Я. Полянского и В. А. Жамина. М., 1986. 

Статейная литература: Гринин Л. Е. Великая депрессия 1929–1933 гг. // Филосо-
фия и общество. 2009. № 2 (54). С. 184–201; Казаков В. В. Великая депрессия и кризисы с 
позиции теории делового цикла // Российское предпринимательство. 2009. № 11–1. С. 40–
48; Котельников К. Д. Влияние экономического кризиса на формирование электората на-
ционал-социалистов в 1929−1933 гг. // Труды кафедры истории Нового и новейшего вре-
мени. 2016. № 16–2. С. 119–130; Кульков Е. Н. Мировой экономический кризис (1929–1933 
гг.) и установление в Германии нацистского господства // Вестник МГИМО Университета. 
2009. № 3–4 (6–7). С. 18–42; Муравьева Л. А. Германия в 30-е годы XX века // Финансы и 
кредит. 2003. № 17 (131). С. 82–91; Рубцов Н. Н. Золотой стандарт и причины возникнове-
ния Великой депрессии // Вестник Московской государственной академии делового адми-
нистрирования. Серия: Экономика. 2013. № 3 (24). С. 65–73; Согрин В. В. Экономический 
кризис 1929–1933 гг. в США и современность // Вестник МГИМО Университета. 2009. № 
3–4 (6–7). С. 3–18. 

 
2) Потерянное поколение: кризис сознания европейцев после окон-

чания Великой войны. 
Предлагаемые обучающимся курс лекций и учебные пособия дают дос-

таточно целостное представление о политических, экономических и социаль-
ных последствиях Первой мировой войны. В то же время такая важная про-
блема как духовный климат послевоенного времени часто остается вне рас-
смотрения, что можно исправить выбором данного доклада. Выступающему 
имеет смысл начать с гуманитарных последствий Великой войны, показав 
шок обывателей от ее результатов и последовавшее изменение их ментально-
сти. Война оставила глубокий след, как в массовом сознании, так и в умах ин-
теллектуальной элиты, которая постаралась выразить это в своих произведе-
ниях (пример Освальда Шпенглера является самым симптоматичным), что 
должно быть раскрыто в докладе. Докладчик должен показать изменение 
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ценностей общества и его ментальный сдвиг, охарактеризовать новые куль-
турные доминанты и структуры повседневности, а также проанализировать 
духовные основы представителей появившегося потерянного поколения. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Потерянное поколение 
в литературе и жизни»; «Конструирование памяти о Первой мировой вой-
не»; «Закат Европы О. Шпенглера: философская рефлексия или реальность». 

Монографическая литература: Гуляев H. A. История немецкой литературы. М., 
1975; Зарубежная литература XX века / В. Толмачев, В. Седельник, Д. Иванов и др. М., 
2003; Засурский Я. Н. Американская литература ХХ в. 2-е изд. М., 1984; Зверев А. М. Аме-
риканский роман 20–30-х гг. М., 1982; История зарубежной литературы XX века, 1917–
1945 / Н. Богословский, З. Гражданская и др. М., 1990; Освальд Шпенглер и закат Европы, 
М., 1922; Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. Т. 2. М., 1998. 

Статейная литература: Антипова И. А. Первая мировая война и «потерянное» по-
коление женщин в романах В. Вульф, Д. Г. Лоуренса и Р. Олдингтона // Вестник Полоцко-
го государственного университета. Серия A: Гуманитарные науки. 2015. № 2. С. 47–51; 
Беляев Д. А., Витовтова А. П., Тищенко С. Д. Теория и история культуры в философии О. 
Шпенглера // Современные исследования социальных проблем. 2018. Т. 10. № 3–2. С. 89–
95; Бендерский И. И., Бендерский И. Л. Первая мировая: ракурсы последствий и метамор-
фозы памяти // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2014. № 1 
(1). С. 134–154; Григорьянц Т. П., Ситнова Л. И. Осмысление Первой мировой войны в 
творчестве западноевропейских и американских писателей 20–30-х годов XX века» // Фи-
лологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 2. С. 376–380; Заславская 
О. В. Между войной и революцией: транснациональный контекст коллективной биографии 
«потерянного поколения» Восточной Европы // Шаги-Steps. 2018. Т. 4. № 2. С. 166–203; 
Лукинова Е. М. Образ героя-убийцы. Парадигма «Нового» героя в творчестве Э. Вихерта 
(1887–1950) // Аналитика культурологии. 2010. № 1 (16). С. 264–268; Меккель К. Диагно-
стика кризиса: Гуссерль против Шпенглера // Логос. 2007. № 6(63). С. 147–175; Патрушев 
А. Миры и мифы Освальда Шпенглера (1880–1936) // Новая и новейшая история. 1996. № 
3. С. 122–144; Пиков Г. Г. Первая Мировая война и «закат Европы» // Идеи и идеалы. 2010. 
Т. 1. № 4. С. 54–69; Степанова А. А. «Закат Европы» Освальда Шпенглера: опыт художе-
ственной рефлексии в литературе модернизма // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2013. № 3. С. 91–99; Толмачев 
В. М. Заметки на полях «Заката Европы» // Культурология. 2002. № 3 (23). С. 197–208. 

 
3) Культура и искусство тоталитарных режимов. 
Межвоенный период по праву считается эпохой расцвета недемократи-

ческих, тоталитарных режимов. При этом их влияние на общественную сферу 
проявлялось не только в области политики и экономики, но и в культуре и 
искусстве. В этом аспекте обучающимся будет полезно проанализировать ос-
новные вехи эволюции искусства в странах с диктаторской формой правле-
ния. Имеет смысл подготовить доклад в виде сравнения культурной сферы 
Германии и Италии, или, что наиболее интересно, Германии и СССР. В своем 
выступлении докладчику кроме информации по отдельным компонентам 
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культуры и описания наиболее типичных и выдающихся произведений необ-
ходимо коснуться таких вопросов как предпосылки и истоки культуры и ис-
кусства тоталитарных режимов; роль предшествующего эпохе диктатуры 
культурного наследия на дальнейшую эволюцию культуры той или иной 
страны; личное отношение диктаторов к культурным вопросам; степень во-
влеченности широких слоев населения в решение культурных вопросов и 
общественных дебатов по ним. Завершить выступление предлагается анали-
зом тоталитарного культурного наследия в современных обществах и рас-
смотрением проблемы преодоления тоталитарного прошлого. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Кино в Третьем рей-
хе»; «Монументальное и «дегенеративное» искусство в Третьем рейхе»; 
«Основные тенденции культуры в фашистской Италии». 

Монографическая литература: Древняк Б. Кинематограф Третьего Рейха. М., 2019; 
Васильченко А. Арийский реализм. Изобразительное искусство в Третьем рейхе. М., 2009; 
Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М., 1994; Есипов В. В. Германский фашизм и 
культура: (Культурно-политологическая деятельность НСДАП в 1929–1939 гг.). М., 1997; 
Искусство, которое не покорилось. Немецкие художники в период фашизма. 1933–1945. 
М., 1972; Кино тоталитарной эпохи. 1933–1945. М., 1989; Маркин Ю. П. Искусство Третье-
го Рейха. М., 2011; Тоталитаризм в Европе XX в. Из истории идеологий, движений, режи-
мов и их преодоления / Рук. авторского коллектива Я. С. Драбкин, Н. П. Комолова. М., 
1996; Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989; Пленков О. Ю. Культура на 
службе вермахта. М., 2011; Пленков О. Ю. Третий рейх. Арийская культура. СПб., 2005. 

Статейная литература: Голубев В. А. Образ «нового человека» в культурной по-
литике фашистского режима в Италии (1922–1943 гг.) // Ученые записки УО ВГУ им. П. 
М. Машерова. 2019. Т. 29. С. 101–109; Дейнека П. В. Художник как внутренний враг импе-
рии «Дегенеративное искусство» в Германии 1937 г. // Клио. 2010. № 4 (51). С. 25–32; Еси-
пов В. В., Кузнецов С. И. Культурная политика в Третьем рейхе в предвоенные годы (1935–
1939) // Известия Иркутского государственного университета. 2015. Т. 14. С. 18–26; Зачев-
ский Е. А. «Боговдохновенная» муза национал-социализма // Филологические науки. На-
учные доклады высшей школы. 2013. № 2. С. 60–70; Кепник Л. Фашизм и парадоксы ки-
нематографического времени // Культура и искусство. 2011. № 5. С. 16–23; Корнева Л. Н. 
Наука и культура в нацистской Германии в оценке германских историков // Вестник Кеме-
ровского государственного университета. 2012. № 4–1 (52). С. 57–62; Красноглядова Л. М. 
Фашизм и изобразительное искусство Германии // Новая и новейшая история. 1968. № 5. 
С. 109–118; Нестерова Т. П. «Город в фашистском стиле»: архитектура в системе культу-
ры фашистской Италии // Европа. 2006. № 6. С. 117–124; Нестерова Т. П. Культура в 
идеологии и практике итальянского фашизма // Известия Уральского государственного 
университета: Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2006. № 45. С. 45–55; 
Нестерова Т. П. Тоталитарное государство и кинематография: Итальянское кино 1930-х 
гг. // Вопросы истории культуры. Екатеринбург, 1997. Вып. 1. С. 144–152; Нестерова Т. П. 
«Фашистская мистика» как религиозный компонент в идеологии и культуре Италии 1930-х 
гг. // Известия Уральского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 
2006. № 42. С. 113–122; Пуховская Н. Е. От модернизма к Античности: формирование на-
цистских мифологем в сфере культуры // Исторические, философские, политические и 
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юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. 
№ 5–2 (55). С. 145–148; Сорокина О. С. Анализ культуры повседневности в Италии в кон-
тексте тоталитарной культуры (1922–1943 гг.) // Научное мнение. 2015. № 12–2. С. 111–
116; Усачева О. И.  Художественные музеи и выставки на службе идеологии третьего рей-
ха // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 
2012. № 3 (12). С. 134–138; Филенко К. В. Реализация идей авторитарной воспитательной 
системы на примере кинематографа III рейха // Философия образования. 2016. № 3 (66). С. 
120–131; Фофанов С. А. «Дегенеративная» академия. Прусская академия художеств и ху-
дожественная политика национал-социализма // Научные труды. 2009. № 9. С. 113–127; 
Цимбал М. Ф. Музыкальная культура европейских тоталитарных систем (на примере фа-
шистской Италии, Третьего рейха, СССР) // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. 
№ 10–3 (48). С. 205–211; Цимбал М. Ф. Рихард Вагнер и культура третьего рейха // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусство-
ведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 7–1 (45). С. 192–198. 

 
Раздел 3. Германия в 1918–1945 гг. 
1) Ноябрьская революция в Германии. 
Несмотря на то, что Ноябрьская революция в Германии достаточно 

полно освещается на лекциях и в учебной литературе, доклад об этом значи-
мом событии не будет лишним. Автор выступления должен раскрыть слож-
ные условия социально-экономической и политической обстановки в Герма-
нии в последний год Первой мировой войны, показать процесс складывания 
революционной ситуации в стране, напомнить о расколе в среде социал-
демократов и о расстановке партийно-политических сил в канун и в ходе ре-
волюции. Докладчик также должен хронологически структурировать рево-
люцию и проанализировать ее движущие силы, ход, характер и последствия 
для последующего развития Германии. При этом не следует ограничиваться 
только событиями в столице страны: в выступлении важно показать револю-
ционную активность в регионах Германии, например создание Баварской со-
ветской республики. Для полноты доклада в нем должны присутствовать 
краткие биографии основных деятелей и участников революции, таких как 
Фридрих Эберт, Филипп Шейдеман, Густав Носке, Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт. Кроме того, автор выступления должен осветить разные подходы к 
оценке и изучению революции в отечественной и зарубежной историографии. 
Имеет смысл коснуться и влияния Октябрьской революции в России на собы-
тия в Германии, показав сходства и отличия. Если обучающимися не будет 
выбран доклад о Веймарской республике, желательно, чтобы выступление о 
Ноябрьской революции в Германии заканчивалось подробным рассмотрени-
ем вопроса становления Веймарской республики и характеристикой ее кон-
ституции. 
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Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Идейные и политиче-
ские противоречия в левом лагере в период Ноябрьской революции в Герма-
нии»; «Взлет и падение Баварской Советской республики»; «Падение и воз-
рождение правых в ходе Германской революции 1918 г.». 

Монографическая литература: Ватлин В. А. Советское эхо в Баварии. Историче-
ская драма 1919 г. в шести главах, пяти картинах и двадцати документах. М., 2014; Винк-
лер Г. А. Веймар 1918–1933: история первой немецкой демократии. М., 2013; Драбкин Я. 
С. Ноябрьская революция в Германии. М., 1967; Драбкин Я. С. Проблемы и легенды в ис-
ториографии Германской революции 1918–1919 гг. М., 1990; Драбкин Я. С. Становление 
Веймарской республики. М., 1978; Драбкин Я. С. Четверо стойких: К, Либкнехт, Р. Люк-
сембург, Ф. Меринг, К. Цеткин. Документальная повесть. М., 1985; Застенкер Н. Е. Бавар-
ская советская республика. М., 1934; Кисляков B. C. Образование массовой пролетарской 
революционной партии в Германии. М., 1979; Кривогуз И. М. «Спартак» и образование 
Коммунистической партии в Германии. М., 1962; Ноябрьская революция в Германии. Сб. 
ст. и материалов. М., 1960; Орлова М. И. Германская революция 1918–1919 гг. в историо-
графии ФРГ. М., 1986; Полтавский М. А. Баварская Советская республика. М., 1959; Руге 
В. Германия в 1917–1933 гг. М., 1974; Труханов Г. М. Революционный подъем в Германии 
(конец 1918 – середина 1921 г.). Минск, 1963; Хаффнер С. Революция в Германии. М., 
1983. 

Статейная литература: Ватлин А. Ю. Революционная повседневность: будни Со-
ветской Баварии в апреле 1919 году // Исторический журнал: научные исследования. 2013. 
№ 3. С. 302–311; Ватлин А. Ю. Советская республика в Баварии: история политических 
мифов // Новая и новейшая история. 2013. № 4. C. 32–49; Ватлин А. Ю. Советская Россия и 
Германская революция 1918 года // Новая и новейшая история. 2017. № 5. C. 65–79; Ват-
лин А. Ю. Финансовая политика советских властей Баварии в 1919 г. // Вопросы истории. 
2014. № 6. C. 38–49; Ватлин А. Ю. Финансовая политика советских властей Баварии в 
1919 г. // Вопросы истории. 2014. № 7. C. 37–47; Ватлин А. Ю. Финансовая политика со-
ветских властей Баварии в 1919 г. // Вопросы истории. 2014. № 8. C. 77–88; Ватлин А. Ю. 
Штарнбергская коммуна: неизвестный эпизод из истории Баварской советской республики 
1919 года // Новая и новейшая история. 2012. № 2. C. 139–157; Дамье В. В. Революция 
1918–1919 годов в Баварии и немецкие анархисты // Новая и новейшая история. 2019. № 4. 
С. 107–122; Драбкин Я. С. Легенда «об ударе кинжалом в спину» // Новая и новейшая ис-
тория. 1964. № 1. С. 119–128; Драбкин Я. С. О характере и движущих силах Ноябрьской 
революции в Германии // Вопросы истории. 1956. № 5. С. 77–90; К итогам дискуссии о ха-
рактере и особенностях Ноябрьской революции в Германии // Вопросы истории. 1958. № 
12. C. 96–115; Жолдак И. А. О характере и некоторых особенностях Ноябрьской револю-
ции 1918 г. в Германии // Вопросы истории. 1958. № 2. С. 120–138; Застенкер Н. Е. Вей-
марские мифы о причинах военного поражения Германии в войне 1914–1918 гг. // Вопро-
сы истории. 1945. № 2. С. 117–137; Космач Г. А. Германский либерализм и Ноябрьская ре-
волюция в Германии // Ежегодник германской истории, 1987. М., 1988. С. 114–135; Ку-
кушкина И. А. Независимая социал-демократическая партия Германии и Советы накануне 
и в ходе революции 1918–1919 // Ежегодник германской истории, 1987. М., 1988. С. 98–
113; Ленчнер С. И. Крестьянский вопрос в Германской революции 1918 г. // Историк-
марксист. 1941. № 3. С. 63–80; Максимов И. П. Элитистские причины Ноябрьской револю-
ции 1918 года в Германии // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Кан-
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та. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2019. № 2. С. 58–66; Минц И. И. Совет-
ская Россия и Ноябрьская революция в Германии // Вопросы истории. 1974. № 11. С. 3–22; 
Обушенков Н. Г. О спорных вопросах германской революции // Вопросы истории. 1957. № 
12. С. 90–102; Овчинникова Л. В. Ноябрьская революция в современной социал-
демократической историографии ФРГ (концепция «третьего пути») // Новая и новейшая 
история. 1979. № 6. С. 144–156; Соколов А. П. Германский офицерский корпус и солдат-
ские советы: борьба за политическое выживание в период революции 1918–1919 гг. // Ис-
торический журнал: научные исследования. 2015. № 3. С. 314–323; Ткачев С. М. Ноябрь-
ская революция и образование Демократической партии // Классовая борьба в Германии в 
новейшее время (1918–1945): межвузовский сборник научных трудов. Челябинск, 1983. С. 
20–37; Фарбман Н. В. Ноябрьская революция и борьба за демократический мир, против 
милитаризма и фашизма (1919–1923 годы) // Ежегодник германской истории, 1978. М., 
1979. С. 67–79; Царуски Ю. Германская революция 1918–1919 гг. в новейших исследова-
ниях. и общественном сознании // Исторический журнал: научные исследования. 2015. № 
3. С. 280–287; Цимбаев К. Н. Историография Ноябрьской революции 1918 года в Германии 
// Новая и новейшая история. 2016. № 3. С. 124–145; Шелике В. Ф. О некоторых проблемах 
революции 1918–1919 гг. в Германии // Вопросы истории. 1956. № 12. С. 65–72. 

 
2) Веймарская республика. 
Практика показывает, что в ходе изучения истории Германии межвоен-

ного периода основной упор традиционно делается на событиях революцион-
ного и военного характера, в то время как мирные аспекты развития Веймар-
ской республики как типа немецкой государственности остаются второсте-
пенными для обучающихся. Доклад, посвященный этой теме, позволит ис-
править ситуацию. Хронологически выступление следует начинать с рассказа 
о принятии конституции Веймарской республики (при отсутствии доклада о 
Ноябрьской революции докладчик напоминает все основные события немец-
кой истории с конца Первой мировой войны), а заканчивать приходом Гитле-
ра к власти. Автор выступления должен дать всестороннюю оценку положе-
ний основного закона республики, проанализировать сложившиеся изначаль-
но факторы ее слабости и последующие угрозы. Докладчику следует заост-
рить внимание и на многочисленных попытках свержения республиканской 
власти с подробным изложением событий Капповского путча 1920 г., Пивно-
го путча и Гамбургского восстания 1923 г. Отдельным аспектом, затронутым 
в докладе, должно стать раскрытие отношения населения Германии к новому 
республиканскому строю и роли Веймарского государства в международном 
сообществе, для чего следует осветить дипломатическую деятельность прави-
тельства (на примере Рурского кризиса и Локарнской конференции). Высту-
пающему также имеет смысл обратить внимание на духовную атмосферу 
республики, охарактеризовать влияние мирового экономического кризиса на 
ее политическую стабильность, коснуться биографий видных политических 
деятелей страны: Фридриха Эберта, Пауля фон Гинденбурга, Вальтера Рате-
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нау, Густава Штреземана. При отсутствии доклада «Репарационный вопрос в 
межвоенной системе международных отношений» выступление может быть 
дополнено кратким рассказом об этой проблеме. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Особенности партий-
но-политической системы Веймарской республики»; «Становление Веймар-
ской республики и Капповский путч»; «Кризисный 1923 год в истории Вей-
марской Германии»; «Веймарская республика в массовом сознании населения 
Германии: рефлексия и повседневность»; «Проблема ремилитаризации Вей-
марской республики: внутренний и внешний аспекты». 

Монографическая литература: Артемов В.А., Кардашова Е. В. Фридрих Эберт – 
первый президент Германии. Воронеж, 2001; Биск И. Я. История повседневной жизни на-
селения в Веймарской республике. Иваново, 1990; Биск И. Я. Пресса Веймарской Герма-
нии. Иваново, 1995; Веймарская республика: история, источниковедение, историография. 
Иваново, 1987; Винклер Г. А. Веймар 1918–1933: история первой немецкой демократии. 
М., 2013; Давидович Д. С. Революционный кризис в Германии 1923 г. и Гамбургское вос-
стание. М., 1963; Драбкин Я. С. Становление Веймарской республики. М., 1978; Ерин М. Е. 
История Веймарской республики в новейшей германской историографии. Ярославль, 
1997; Ерин М. Е. Распад партийной системы и крах Веймарской республики. Ярославль, 
1992; Космач В. А. Внешняя культурная политика Германии в годы Веймарской республи-
ки (1919–1933). Минск, 1994; Космач Г. А. Кризис германского либерализма в годы Вей-
марской республики: идеология и политика Немецкой Демократической партии в 1918–
1929 гг. Минск, 1989; Кульбакин В. Д. Германская социал-демократия в 1924–1932 гг. М., 
1978; Кульбакин В. Д. Милитаризация Германии в 1928–1930 гг. М., 1954; Никонова С. В. 
Очерк европейской политики Германии в 1924–1929 гг.: от плана Дауэса к плану Юнга. 
М., 1977; Овчинникова Л. В. Крах Веймарской республики в буржуазной историографии 
ФРГ. М., 1983; Орлова М. И. Революционный кризис 1923 г. в Германии и политика Ком-
мунистической партии. М., 1973; Панкевич Ф. И. Капповский путч в Германии. М., 1972; 
Руге В. Германия в 1917–1933 гг. М., 1974; Ткачев С.М. Демократическая партия в партий-
но-политической системе Веймарской республики. Челябинск, 1996; Ткачев С. М. Левый 
либерализм и проблема утверждения веймарской демократии (1918–1926 гг.). М., 1997; 
Трухнов Г. М. Классовая борьба в Германии в 1922–1923 годах. Минск, 1969; Ушаков В. Б. 
Внешняя политика Германии в период Веймарской республики. М., 1959. 

Статейная литература: Бабиченко Л. Г. Коминтерн и события в Германии в 1923 
г. // Новая и новейшая история. 1994. № 2. С. 125–157; Болдырев Р. Ю., Невский С. И., 
Плюмпе В. Репарационная политика в отношении Германии // Новая и новейшая история. 
2016. № 6. C. 51–65; Вейн Д. К. Роль и место националистического и милитаристского вос-
питания в общественно-политической жизни Веймарской республики (1919–1933 гг.) // 
Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4–3 (60). С. 33–38; Вино-
градов В. Н. Политическая «середина» в Веймарской республике и образование Немецкой 
государственной партии // Вопросы истории. 1981. № 12. С. 81–97; Виноградов В. Н. Либе-
ральная буржуазия и усиление фашистской опасности в последние годы Веймарской рес-
публики // Вопросы истории. 1983. № 5. С. 45–60; Гинцберг Л. И. Германский фашизм и 
монополии после мюнхенского путча (1924–1929 гг.) // Новая и новейшая история. 1977. 
№ 3. С. 119–140; Гинцберг Л. И. Идеологический «дрейф» германской социал-демократии 
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в 20-е годы // Рабочий класс в мировом революционном процессе. М., 1983. С. 229–248; 
Гинцберг Л. И. Франц фон Папен (1879–1969) // Новая и новейшая история. 1998. № 6. С. 
112–137; Давидович Д. С. Гамбургское восстание 1923 г. // Вопросы истории. 1948. № 11. 
С. 3–26; Давидович Д. С. Некоторые вопросы предыстории Гамбургского восстания 1923 г. 
// Новая и новейшая история. 1959. № 3. С. 67–87; Давлетов А. Р. К вопросу о крахе бур-
жуазной демократии Веймарской республики (1924–1933) // Вопросы германской истории. 
Днепропетровск, 1986. С. 99–104; Давлетов А. Р. НСДАП и разрушение партийно-
государственной структуры Веймарской республики (1930–1933) // Политические и госу-
дарственные структуры стран Западной Европы и Америки в новое и новейшее время. 
Днепропетровск, 1979. С. 74–107; Драбкин Я. С. Веймарская демократия: достоинства и 
пороки // Веймар-Бонн. Опыт двух германских демократий и современная Россия / Отв. 
ред. Я. С. Драбкин. М., 1998. С. 8–14; Евдокимова Т. В. Рейхканцлер Веймарской респуб-
лики Филипп Шейдеман: человек и политик // Известия Алтайского государственного 
университета. 2009. № 4–4 (64). С. 76–81; Евдокимова Т. В., Ланник Л. В. Министры рейхс-
вера Веймарской республики // Новая и новейшая история. 2016. № 5. C. 45–58; Зубачев-
ский В. А. Взаимоотношения Польши, России и Германии в 1920 году // Вопросы истории. 
2004. № 7. C. 41–55; Илюхина P. M., Нефедова Т. Г. К истории антивоенного движения в 
Веймарской республике // Ежегодник германской истории, 1987. М., 1988. С. 157–166; 
Кардашова Е. В. Фридрих Эберт и СДПГ // Германия и Россия: События, образы, люди: 
Сб. российско-германских исследований: Вып. 1. Воронеж, 1998. С. 100–115; Каширских 
О. Н. Кризис в советско-германских экономических отношениях 1928 года // Вопросы ис-
тории. 2006. № 9. C. 35–48; Кольчик Е. С. «Нейтралитет» Рейхсвера в Капповском путче // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6–1 (12). С. 111–114.; Кульбакин В. Д. 
Избирательные кампании 1932 г. в Германии // Вопросы истории. 1973. № 6. С. 70–80; 
Кульбакин В. Д. Политика СДПГ в 1924–1930 гг. // Ежегодник германской истории, 1971. 
М., 1973. С. 186–210; Лаптева М. П. Германская демократическая партия и тактика либе-
рализма в годы относительной стабилизации капитализма (1924–1928) // Вопросы истории 
международного рабочего движения. Вып. 11. Пермь, 1973. С. 32–82; Макаренко П. В. 
Курсом Рапалло: СССР и Германия в 1922–1927 гг. // Вопросы истории. 2011. № 10. C. 29–
45; Макаренко П. В. «Немецкий Октябрь» 1923 г. и советская внешняя политика // Вопро-
сы истории. 2012. № 3. C. 36–55; Малахова Т. В. Положение женщины в семье и обществе 
в период Веймарской республики // Вестник Пермского университета. Серия: История. 
2011. № 1 (15). С. 141–148; Панкевич Ф. И. История Веймарской республики и современ-
ная западногерманская историография // Вопросы истории. 1965. № 11. С. 186–190; Роза-
нов И. В. Вальтер Ратенау монополист, политик, идеолог буржуазии // Новая и новейшая 
истории. 1986. № 3. С. 139–157; Сахибгоряев В. Х. Культурный феномен Веймарской рес-
публики и фашизм // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2008. № 4 (41). С. 
109–112; Субботин О. Г. «Федеративный вопрос» в политике парламентских партий Вей-
марской республики // Актуальные вопросы образования и науки. 2013. № 3–4 (37–38). С. 
60–69; Фарбман Н. В. Густав Штреземан: человек и государственный деятель // Новая и 
новейшая история, 1995. № 5. С. 167–190; Ходорковский Л. Д. Партия Центра и рабочий 
электорат в Веймарской республике // Рабочий класс в мировом революционном процессе. 
М., 1978 С. 177–197; Чепель А. М. Парламентская культура Веймарской республики: этика 
и политика в 1919–1930-х гг. // Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. 1. № 2. С. 
81–84; Чепель А. М. Партии как важнейший элемент политической культуры Веймарской 
республики // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. 
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Серия Гуманитарные науки. 2009. № 4 (10). С. 17–20; Чинилин П. Ю. Генрих Брюнинг и 
финансовая реформа в Германии (1930–1932) // Экономическая история: Реформы и ре-
форматоры. М., 1995. С. 155–176. 

 
3) Внешняя политика национал-социализма в 1933–1939 гг. 
Правление национал-социалистической партии Гитлера является одним 

из самых ярких, но трагичных эпизодов в истории Германии и мира. В дан-
ном контексте представляется безусловно интересным проследить особенно-
сти правления нацистов в Германии в контексте их внешнеполитических 
взглядов и действий. Хронологически докладчик должен затронуть не только 
влияние прихода Гитлера к власти на немецкую дипломатию, но и рассмот-
реть исторические предпосылки и причины становления и развития агрессив-
ного курса Германии в Европе, а также охарактеризовать его теоретическую 
базу. Обучающимся важно показать механику слома версальской системы 
нацистами, их отношение к крупнейшим игрокам на международной арене, 
раскрыть все зигзаги немецкой дипломатии и подготовку Третьего рейха к 
новой мировой войне. Имеет смысл рассказать и о расовых планах переуст-
ройства мира в соответствии с планами немецких идеологов. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Будущее Европы в 
борьбе взглядов Розенберга и Риббентропа», «Восточное и западное направ-
ления нацистской внешней политики: сравнительный анализ». 

Монографическая литература: Буханов В. А. Гитлеровский «новый порядок» в Ев-
ропе и его крах (1933–1945) / под ред. В. И. Михайленко, А. И. Борозняка. 2-е изд., доп. 
Екатеринбург, 2013; Волков В. К. Германо-югославские отношения и развал Малой Антан-
ты. 1933–1938. М., 1966; Дирксен Г. фон. Москва, Токио, Лондон. 20 лет германской 
внешней политики. М., 2001; Иванов А. Г. Агрессоры и умиротворители: Гитлер, Муссо-
лини и британская дипломатия. М.,1993; Максимычев И. Ф. Дипломатия мира против ди-
пломатии войны. Очерк советско-германских дипломатических отношений в 1933–1939 гг. 
М., 1981; Проэктор Д. М. Фашизм: путь к агрессии и гибели. М., 1989; Риббентроп И. 
фон. Между Лондоном и Москвой. Воспоминания и последние записи. М., 1996; Розанов 
Г. Л. Германия под властью фашизма (1933–1939 гг.). М., 1964; Ушаков В. Б. Внешняя по-
литика гитлеровской Германии. М., 1961; Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициа-
тива германской дипломатии. 1938–1939. М., 1990; Фомин В. Т. Агрессия фашистской 
Германии в Европе. 1933–1939 гг. М., 1963; Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. В 2 
т. Т. 1. М., 1991. 

Статейная литература: Аникеев А. А. Внешнеполитические условия образования 
третьего рейха в 30-х г. XX в. // Гуманитарные и юридические исследования. 2018. № 3. С. 
23–28; Аникеев А. А. Роль НСДАП в идеологической и экономической подготовке Второй 
мировой Войны // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. № 3. С. 18–24; Ват-
лин А. Ю. Германский МИД и подготовка берлинской Олимпиады 1936 года // Новая и но-
вейшая история. 2016. № 4. C. 28–44; Гроссман А. С. Германо-итальянские отношения в 
1939 году // Вопросы истории. 1967. № 5. C. 51–69; Дашичев В. И. Европа в завоеватель-
ных планах германского фашизма // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 
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2014. № 4 (23). С. 221–238; Дашичев В. И. Политика и стратегия Германии накануне Вто-
рой мировой войны (1938–1939 гг.) // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С. 72–
80; Кикнадзе В. Г. Политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отноше-
нии СССР // Вопросы истории. 2015. № 6. C. 168–175; Крупская С. Ю. Нацистская пропа-
ганда во внешней политике Германии (1933–1939): германоязычная историография // На-
учные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Полито-
логия. 2014. № 21 (192). С. 65–68; Крупская С. Ю., Олейниг Н. Н., Лобанов К. Н. Проблемы 
внешней политики в пропаганде нацистской Германии (1933–1938): австрийское направ-
ление // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Исто-
рия. Политология. 2011. № 19 (114). С. 62–70; Кудряшова Э. Г. Роль геополитических идей 
в формировании внешнеполитической доктрины германского фашизма // Социально-
политические проблемы в истории зарубежных стран. Сыктывкар, 1994. С. 99–108; Над-
жафов Д. Г. Советско-германский пакт 1939 года: переосмысление подходов к его оценке 
// Вопросы истории. 1999. № 1. C. 154–167; Наджафов Д. Г. Советско-германский пакт 
1939 года и его исторические последствия // Вопросы истории. 2006. № 12. C. 3–22; Нау-
мов А. О. Аншлюс Австрии в 1938 году как кризис Версальской системы // Новая и но-
вейшая история. 2006. № 6. C. 56–72; Наумов А. О. «Рейнский блеф» Гитлера. Ремилитари-
зация Рейнской области в 1936 году // Новая и новейшая история. 2011. № 2. C. 43–59; Не-
красова Т. А. Роль идеологии во внешне- и военно-политической стратегии Третьего рейха 
// Новая и новейшая история. 2018. № 2. C. 27–38; Нурисламов Р. Р. Стратегия внешней 
политики нацистской Германии в связи с заключением англо-германского морского со-
глашения 1935 г. // Клио. 2017. № 3 (123). С. 79–84; Оришев А. Б. Политика Германии в 
Иране накануне второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2002. № 6. C. 25–36; 
Оришев А. Б. Экспансия нацистской Германии на Среднем Востоке накануне второй миро-
вой войны // Вопросы истории. 2005. № 5. C. 114–122; Осипова П. Образование блока фа-
шистских агрессоров // Вопросы истории. 1947. № 5. C. 48–70; Парсаданова В. С. Польша, 
Германия и СССР между 23 августа и 28 сентября 1939 года // Вопросы истории. 1997. № 
7. C. 13–31; Петров И. А. Швейцария и гитлеровская Германия 1933 – 1941 гг. // Вопросы 
истории. 2004. № 8. C. 126–135; Попов Г. Г. Юго-западное Средиземноморье как фактор в 
военной экономике и внешнеэкономической политике нацистской Германии // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: История и политические 
науки. 2014. № 5. С. 33–39; Сиянова С. В. Взаимоотношения Гитлера и Муссолини. 1922–
1939 гг. // Вопросы истории. 2005. № 6. C. 91–103. 

 
4) Идеология и пропаганда в Третьем рейхе. 
Характерной особенностью Третьего рейха по наблюдениям многих ис-

ториков являлась его иррациональность. В этом отношении доклад об идео-
логии нацистского государства и его пропагандистской машине представляет 
огромный интерес. В выступлении должно найти отражение история разви-
тия расовых идей в германоязычном мире еще с конца XIX в., личные взгля-
ды на политику страны Адольфа Гитлера и его ближайших сподвижников 
(особенно Йозефа Геббельса и Альфреда Розенберга). Автор доклада должен 
показать эклектичность их взглядов и противоречивость, а также рассказать о 
практическом воплощении человеконенавистнической идеологии. Докладчи-
ку также следует рассмотреть корни нацизма в культуре предшествующих 
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эпох — античности, средневековье, новом времени, рассказать об оккультных 
практиках функционеров партии. Имеет смысл попытаться проанализировать 
действенность нацистской идеологии и пропаганды, как в отношении самих 
немцев, так и населения зарубежных стран. Если тема доклада «Культура и 
искусство тоталитарных режимов» выбрана не была, выступающий также из-
лагает особенности культурного строительства нацистской Германии. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Расовая идеология и 
пропаганда в Третьем Рейхе»; «Роль женщины в идеологии нацистской Гер-
мании»; «Пропагандистская машина Третьего рейха: особенности функцио-
нирования»; «Ранние истоки идеологии национал-социализма в Германии»; 
«Религия и церковь в нацистском обществе и государстве»; «Феномен «кон-
сервативной революции» в Германии и нацизм». 

Монографическая литература: Аникеев А. А., Кольга Г. И., Пуховская Н. Е. 
НСДАП: идеология, структура и функции. Ставрополь, 2001; Артамошин С. В. Идейные 
истоки национал-социализма. Брянск, 2002; Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1989; 
Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М., 1994; Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни 
нацизма. М., 1993; Есипов В. В. Германский фашизм и культура: (Культурно-
политологическая деятельность НСДАП в 1929–1939 гг.). М., 1997; Желев Ж. Фашизм. М., 
1991; Кормилицына Е. Г. Йозеф Геббельс. Особенности нацистского пиара. М., 2011; 
Пленков О. Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция 
и нацизм. СПб., 1997; Райх В. Психология масс и фашизм. СПб., 1997; Рахшмир П. Ю. 
Происхождение фашизма. М., 1981; Ржевская Е. М. Геббельс: портрет на фоне дневника. 
М., 1994; Родионов В. Расовые мифы нацизма. Врага надо знать! М., 2010; Розенберг А. 
Миф XX века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего времени. Тал-
линн, 1998. 

Статейная литература: Артамошин С. В. А. Розенберг: творец нацистской идео-
логии // История. Общество. Политика. 2017. № 1 (1). С. 7–14;  Артамошин С. В. Артур 
Меллер ван ден Брук // Вопросы истории. 2012. № 5. C. 55–74; Артамошин С. В. Идейные 
истоки национал-социализма // Новая и новейшая история. 2019. № 3. C. 76–88; Артамо-
шин С. В. О. Шпенглер и «консервативная революция» в Германии // Вопросы истории. 
2009. № 6. C. 148–154; Билалутдинов М. Д. Й. П. Геббельс о роли и месте женщины в на-
ционал-социалистическом обществе и государстве // Вестник Томского государственного 
университета. 2007. № 305. С. 71–74; Богдашкин А. А. Советская и постсоветская историо-
графия о причинах установления фашистских диктатур в странах Западной Европы // Бе-
региня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 41–69; Бровко Л. Н. 
Дитрих Бонхеффер // Вопросы истории. 2003. № 4. C. 58–76; Бровко Л. Н. Кардинал Фа-
ульхабер и «третий рейх» // Новая и новейшая история. 2008. № 5. C. 162–181; Бровко Л. 
Н. Нацизм и религия // Новая и новейшая история. 2017. № 1. C. 25–35; Бровко Л. Н. Не-
мецкая евангелическая церковь и национал-социализм // Новая и новейшая история. 2010. 
№ 1. C. 71–92; Бровко Л. Н. Отто Дибелиус и проблема христианской ответственности // 
Вопросы истории. 2009. № 5. C. 123–137; Бровко Л. Н. Протестантизм и национал-
социализм // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 208–
220; Ватлин А. Ю. Германский МИД и подготовка берлинской Олимпиады 1936 года // 
Новая и новейшая история. 2016. № 4. C. 28–44; Вермишев Г. Религия в системе молодеж-
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ной пропаганды Третьего рейха // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 
2014. Т. 32. № 2. С. 231–247; Вермишев Г. А. Роль оккультного движения в идеологии 
Третьего рейха // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. 
№ 8. С. 20–26; Ветте В. Психологическая мобилизация немецкого населения. 1933–1939 
гг. // Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / 
Под ред. В. Михалки. М., 1997. С. 160–175; Галкин А. А. Фашизм как общественный недуг 
// Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 11–21; Гелла-
тели Р. Гитлеровская «консенсусная диктатура» в 1933–1939 гг. // Берегиня. 777. Сова: 
Общество. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 128–139; Глушков Е. А. Социально-
психологические основы нацистской пропаганды // Труды Томского ун-та. 1973. Т. 222. С. 
31–41; Гурулев С. А. Еще раз о расизме, нацизме и их идеологе А. Розенберге // Вопросы 
истории. 2006. № 5. C. 62–75; Давлетов А. Р. НСДАП и разрушение партийно-
государственной структуры Веймарской республики (1930–1933) // Политические и госу-
дарственные структуры стран Западной Европы и Америки в новое и новейшее время. 
Днепропетровск, 1979. С. 74–107; Ермаков А. М. Распределение гендерных ролей в Треть-
ем рейхе в пропаганде Йозефа Геббельса // Ярославский педагогический вестник. 2010. Т. 
1. № 4. С. 65–71; Ермаков А. М. «Профессиональный антисемит» Юлиус Штрейхер // Но-
вая и новейшая история. 2017. № 3. C. 198–217; Залепеев В. Н. Министерство пропаганды 
нацистской Германии // Вопросы истории. 2012. № 5. C. 104–112; Кутарев О. Ю. Мар-
бургская речь Франца фон Папена 17 июня 1934 г. // Вопросы истории. 2011. № 11. C. 119–
127; Кутарев О. Ю. Кризис 1929 г. и германский национал-социализм // Вопросы истории. 
2012. № 12. C. 92–108; Литвиненко В. А. Фашистский проект в системе глобальной миро-
проектной конкуренции // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2010. 
№ 7 (246). С. 75–89; Лыкошина Л. С. Фашизм и правый радикализм в Европе и Америке // 
Новая и новейшая история. 2016. № 4. C. 183–190; Некрасова Т. А. Роль идеологии во 
внешне- и военно-политической стратегии Третьего рейха // Новая и новейшая история. 
2018. № 2. C. 27–38; Неоклеус М. «Да здравствует смерть!» Фашизм, воскресение, бес-
смертие: культ павшего воина как важная составляющая фашистских идеоустановок // Бе-
региня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 140–153; Нольцен 
А. НСДАП и немецкая «народная общность» в 1933–1945 гг. // Берегиня. 777. Сова: Обще-
ство. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 194–207; Орлов Ю. А. Антисемитизм как 
основополагающий компонент националистического «мифа почвы, крови и расы» // Вест-
ник МГУ. Сер. 10. Журналистика. 1994. № 3; Орлов Ю. А. К значению философии Шопен-
гауэра, Ницше и Шпенглера для методологии немецко-фашистской пропаганды // Вестник 
МГУ. Сер. 10. Журналистика. 1993. № 1; Паламарчук Е. А. Роль пропаганды в становлении 
и укреплении нацистского режима // Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2019. № 3 (203). С. 63–69; Пергер Р., 
Альбанезе Д. Из истории исследований итальянского фашизма и германского нацизма: ре-
жим, общество и проблема согласия // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Эконо-
мика. 2016. № 4 (31). С. 72–87; Петрович В. Г. Й. Геббельс и А. Розенберг — главные 
идеологи фашизма: новый взгляд // Клио. 2011. № 6 (57). С. 127–137; Погребная Н. М., 
Аникеев А. А. Концепция «Мифологии этнотравмы» как метода конструирования образа 
врага в пропаганде Третьего рейха // Гуманитарные и юридические исследования. 2019. № 
3. С. 70–76; Россман Э. Ю. Женщины и женское в эстетике Третьего рейха: анализ под-
борки журналов NS-Frauen-Warte за 1941 год // Социология власти. 2018. Т. 30. № 1. С. 
125–143; Сергеенкова И. Ф. Понятие «Фашизм» в справочно-энциклопедической литера-
туре США и Великобритании // Вестник Удмуртского университета. Социология. Полито-
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логия. Международные отношения. 2019. Т. 3. № 1. С. 73–91; Терехов О. Э. Проблема тра-
диционализма и правого радикализма в немецкой «консервативной революции» в исто-
риографическом дискурсе // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. 
№ 4 (31). С. 121–127. 

 
5) От рейхсвера к вермахту: возрождение немецкой армии. 
В Германии, объединение которой при Бисмарке стало возможным 

лишь силовым путем, роль армии исторически была высокой. Прусский, а за-
тем германский милитаризм стали неотъемлемыми чертами немецкого обще-
ства. Неудивительно, что после окончания Первой мировой войны и подпи-
сания Версальского мирного договора, военные статьи которого низводили 
некогда грозную армию до скромного рейхсвера, традиционно настроенная 
немецкая элита пребывала в шоке, а восстановление мощи национальной ар-
мии представлялось делом долга и чести. В этом ключе доклад о возрожде-
нии немецкой военной мощи представляется вполне актуальным. Докладчик 
должен рассказать о практиковавшихся в Веймарской Германии способах 
преодоления военных ограничений Версальского договора и дипломатиче-
ской борьбе немецкого руководства за их снятие. В выступлении также нуж-
но уделить внимание описанию международного военного сотрудничества 
(включая с СССР), которое вела Германия, а также о спорах в нацистской 
элите о дальнейшей эволюции обновленных вооруженных сил (вопрос о воз-
можности строительства армии на основе штурмовых отрядов или регуляр-
ной армии). Кроме этого докладчику следует попытаться раскрыть проблему 
взаимоотношений немецкого генералитета и Гитлера, а следовательно и отве-
тить на вопрос о виновности высшего военного руководства армии за развя-
зывание мировой войны и нацистского террора в стране и за рубежом. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Армия и политика в 
межвоенной Германии»; «Роль советско-германского сотрудничества в уси-
лении мощи рейхсвера»; «Роль вермахта в подготовке мировой войны». 

Монографическая литература: Безыменский Л. А. Германские генералы – с Гитле-
ром и без него. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1964; Варлимонт В. В ставке Гитлера. Воспо-
минания немецкого генерала. М., 2005; Васильченко А. В. Штрафбаты Гитлера. Живые 
мертвецы вермахта. М., 2008; Горлов С. А. Совершенно секретно: Альянс Москва – Бер-
лин, 1920–1933 гг. М., 2001; Залесский К. А. Кригсмарине. Военно-морской флот Третьего 
рейха. М., 2005; Кольга Г. И. Вермахт: проблемы формирования, организации и управле-
ния. Ставрополь, 2013; Корум Дж. С. «Корни блицкрига»: Ганс фон Зект и германская во-
енная реформа / Перевод: Евгений Дурнев. Военная литература [militera.lib.ru], 2007; Лоба-
нов А. Танковые войска Гитлера. Первая энциклопедия Панцерваффе. М., 2010; Мадер Ю. 
Абвер: щит и меч Третьего рейха. Ростов-на-Дону, 1999; Мюллер-Гиллебранд В. Сухопут-
ная армия Германии. 1933–1945. М., 2002; Патянин С., Морозов М., Нагирняк В. Кригсма-
рине. Военно-морской флот Третьего Рейха. М., 2009; Пленков О. Ю. Тайны третьего рей-
ха. Гибель вермахта. М., 2011; Пленков О. Ю. Тайны третьего рейха. Гладиаторы вермахта 
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в действии. М., 2011; Пленков О. Ю. Тайны третьего рейха. Культура на службе вермахта. 
М., 2010. 

Статейная литература: Вейн Д. К. Роль и место националистического и милита-
ристского воспитания в общественно-политической жизни Веймарской республики (1919–
1933 гг.) // Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4–3 (60). С. 33–
38; Ветте В. Роль германских военных в истории ранней Веймарской республики // Исто-
рический журнал: научные исследования. 2015. № 3. С. 356–363; Госвайлер К. Рейхсвер и 
образование нацистской партии // Ежегодник германской истории. 1977. М., 1978; Дюльф-
фер И. От союзника к пособнику в тотальной войне. Военные и общество в Германии, 
1933–1945 гг. // Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты ис-
следований / Под ред. В. Михалки. М., 1997; Евдокимова Т. В. Влияние итогов Первой ми-
ровой войны на трансформацию германской армии // Вестник Волгоградского государст-
венного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 
2014. № 5 (29). С. 71–78; Евдокимова Т. В., Ланник Л. В. Министры рейхсвера Веймарской 
республики // Новая и новейшая история. 2016. № 5. С. 45–58; Зубачевский В. А. Сотруд-
ничество Красной армии и рейхсвера в 1920-е годы // Военно-исторический журнал. 2013. 
№ 2. С. 33–37; Кантор Ю. З. М. Н. Тухачевский и советско-германский военный альянс 
1923–1933 годов // Вопросы истории. 2006. № 5. С. 7–23; Кольга Г. И. Организация Воен-
но-воздушных сил Германии в годы Второй мировой войны // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2012. № 5. С. 27–34; Кольга Г. И. Роль и место Верховного коман-
дования вермахта в структуре высшего военного руководства нацистской Германии // Из-
вестия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные нау-
ки. 2009. № 6 (154). С. 71–76; Кольга Г. И. Создание и крах люфтваффе в 1933–1945 гг. // 
Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. № S11. С. 54–65; Кольчик Е. С. 
«Нейтралитет» рейхсвера в капповском путче // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практи-
ки. 2011. № 6–1 (12). С. 111–114; Котельников К. Д. Германо-советские тайные военные 
переговоры в связи с рурским конфликтом (1923 г.) // Труды кафедры истории Нового и 
новейшего времени. 2015. № 14. С. 147–155; Котельников К. Д. Глава рейхсвера генерал 
Ханс Фон Зект и поиски выхода из «версальского капкана» // Труды кафедры истории Но-
вого и новейшего времени. 2016. № 16–1. С. 169–178; Макаренко П. В. Виктор Копп: у ис-
токов советско-германского сотрудничества // Известия высших учебных заведений. Севе-
ро-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2010. № 5 (159). С. 101–106; Мака-
ренко П. В. Зигзаги курса Рапалло после заключения Берлинского договора // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 
2010. № 2. С. 119–125; Петрочинин А. В. Чванливые прусские генералы преклонились пе-
ред ефрейтором Гитлером…  // Военно-исторический журнал. 2017. № 8. С. 75–84; Полу-
нин Е. С. Немецкие военные летчики и авиационные специалисты в советском союзе во 
второй половине 1920-х – начале 1930-х годов // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: История. Политология. Социология. 2016. № 2. С. 100–104; Полунин 
Е. С., Теплухин В. В. Секретная немецкая летная школа и испытательный центр в Липецке 
в 1925–1933 гг. // Вопросы истории. 2017. № 5. С. 39–58; Редькин В. К. К вопросу о право-
вом статусе рейхсвера в 1919–1920 гг. // Научные ведомости Белгородского государствен-
ного университета. Серия: История. Политология. 2013. № 15 (158). С. 74–77; Соколов А. 
П. Инструменты политического влияния офицерского корпуса рейхсвера в Веймарской 
республике // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 3–2 (53). С. 172–174; Со-
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колов А. П. Особенности формирования кодекса чести офицерского корпуса рейхсвера // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 10–2 (60). С. 158–160. 

 
6) Президенты Веймарской республики: Фридрих Эберт и Пауль 

фон Гинденбург. 
Двумя самыми значимыми личностями веймарской эпохи в Германии, 

безусловно, являлись ее президенты — социал-демократ Фридрих Эберт, а 
также военный и политик Пауль фон Гинденбург. Обучающемуся, выбрав-
шему этот доклад, предлагается провести сравнительный анализ деятельно-
сти этих двух личностей, сделав основной упор прежде всего на политиче-
ских аспектах карьеры этих двух исторических персонажей (хотя в случае с 
Гинденбургом важно и достаточно полное раскрытие его деятельности в годы 
Первой мировой войны). Докладчик в обязательном порядке должен рас-
крыть причины возвышения одного из лидеров социал-демократии Эберта и 
прихода отставного военного Гинденбурга в большую политику, проанализи-
ровать социальные силы поддержки политиков, оценить степень их успешно-
сти на высоком политическом посту, показать их воззрения на менявшуюся 
обстановку Веймарской республики. В случае с Гинденбургом особенно важ-
но проследить его отношение к национал-социализму. Наиболее интересным 
представляется рассказ о периоде передачи власти Гитлеру и политическом 
наследии Гинденбурга. В случае если в других докладах по германскому раз-
делу будет отсутствовать рассмотрение прихода Гитлера власти, это следует 
сделать в контексте данного выступления. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Фридрих Эберт — 
первый президент Веймарской республики»; «Пауль фон Гинденбург — по-
следний президент Веймарской республики». 

Монографическая литература: Артемов В. А., Кардашова Е. В. Фридрих Эберт — 
первый президент Германии. Воронеж, 2001; Винклер Г. А. Веймар 1918–1933: история 
первой немецкой демократии. М., 2013; Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспре-
зидент. М., 2003; Руге В. Германия в 1917–1933 гг. М., 1974; Руге В. Гинденбург. Портрет 
милитариста. М., 1982; Садовая Г. М. Германия: от Кайзеровской империи к демократиче-
ской республике (1914–1922 гг.). Самара, 2008; Шульц Э. Э. От Веймарской республики к 
Третьему рейху: электоральная история Германии 1920-х – начала 1930-х гг. М., 2016. 

Статейная литература: Бадалова Е. В. Политическая деятельность Фридриха 
Эберта в 1913–1919 гг.// Панорама. 2015. Т. 21. С. 5–13; Вырупаева А. П. «Мой путь не был 
усыпан розами»: Веймарская республика и ее первый президент Фридрих Эберт // Исто-
рия. Общество. Политика. 2017. № 4 (4). С. 11–18; Кормилицын C. B. Смерть Пауля фон 
Гинденбурга // Вестник всеобщей истории. Выпуск 2. Санкт-Петербург, 1999; Лучников А. 
В. Ф. Эберт и П. Фон Гинденбург два президента, две внешнеполитические стратегии // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные от-
ношения. 2009. Т. 9. № 1. С. 113–122. 
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Раздел 4. Италия в 1918–1945 гг. 
1) Послевоенный политический кризис и приход фашистов к вла-

сти. 
Поход фашистов на Рим в 1922 г., приведший к власти в Италии Бенито 

Муссолини, предопределил на долгие два десятилетия политику итальянского 
государства, и в силу этого заслуживает рассмотрения в докладе. Однако на-
ряду с чисто информативным изложением хода данного события обучающий-
ся должен дать анализ причин сравнительно легкого перехода власти в Ита-
лии к недемократическим силам. Объяснение этого процесса следует начать с 
рассмотрения сложной политической и социально-экономической обстановки 
в Италии в первые послевоенные годы, что включает раскрытие смысла таких 
процессов как кризис либерализма, усиление социалистического движения, 
образование коммунистической партии, зарождение фашизма. Автору высту-
пления следует начать с оценки действий Италии в качестве союзника Антан-
ты в Первой мировой войне, показать слабость апеннинского государства и 
невозможность удовлетворить цели, ставившиеся правительством перед 
вступлением в войну, что наглядно продемонстрировала Парижская мирная 
конференция. Отдельно стоит заострить внимание на негативных экономиче-
ских и социальных последствиях войны, что вкупе с традиционной хозяйст-
венной слабостью и особым «южным» темпераментом и менталитетом италь-
янцев поставило страну на грань хаоса и анархии («Красное двухлетие»), не 
допустить которые, зачастую любыми средствами, стремились представители 
высших слоев итальянского общества. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Красное двухлетие в  
Италии: революционный кризис после Первой мировой войны»; «Поход фа-
шистов на Рим в 1922 г.»; «Либеральные элиты, социалисты, коммунисты и 
фашистское движение на рубеже 1910-х – 1920-х гг.». 

Монографическая литература: Алатри П. Происхождение фашизма. М., 1961; Да-
мье В. В. Анархо-синдикализм в XX веке. М., 2001; Долеев М. А. Демократическая оппози-
ция и рабочее движение в Италии. 1922–1926 гг. М., 1975; Лопухов Б. Р. История фашист-
ского режима в Италии. М., 1977; Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. 
1919–1929 гг. М., 1968; Лопухов Б. Р. Эволюция буржуазной власти в Италии: Первая по-
ловина ХХ века. М., 1986; Любин В. П. Социалисты в истории Италии. М., 2007; Устрялов 
Н. В. Итальянский фашизм. М., 1999; Яхимович З. П. Влияние Октябрьской социалистиче-
ской революции на революционное движение в Италии. М., 1968. 

Статейная литература: Альбанезе Д. Поход на Рим в завоевание фашистами вла-
сти // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 119–126; 
Богдашкин А. А. Советская и постсоветская историография о причинах установления фа-
шистских диктатур в странах Западной Европы // Берегиня. 777. Сова: Общество. Полити-
ка. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 41–69; Големба А. С. Юность и зрелость Антонио Грам-
ши // Вопросы истории. 1967. № 1. C. 108–118; Додолев М. А. Проблема генезиса фашизма 
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в итальянской историографии // Вопросы истории. 1969. № 12. C. 172–178; Краснов П. П. 
Путь фашистов к власти в Италии: роль Святого престола // Интеллект. Инновации. Инве-
стиции. 2012. № 3. С. 75–79; Лопухов Б. Р. Поход на Рим // Вопросы истории. 1965. № 11. 
C. 211–214; Михайленко В. И. «Побежденная в лагере победителей»: итальянская диплома-
тия после Первой мировой войны // Известия Уральского федерального университета. Се-
рия 3: Общественные науки. 2014. № 4 (134). С. 26–34; Чечи Л. «Это движение стало необ-
ходимостью»: католическая церковь и фашистское насилие в Италии (1920–1924 гг.) // Бе-
региня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 127–139; Яхимович 
З. П. Происхождение итальянского фашизма и его путь к власти // Берегиня. 777. Сова: 
Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 110–118. 

 
2) Исторические особенности итальянского фашизма. 
Межвоенный период мировой истории запомнился как эпоха господ-

ства авторитарных и тоталитарных режимов. Важное место на европейском 
политическом олимпе принадлежало Бенито Муссолини и возглавляемой им 
системе фашистской диктатуры в Италии. Очень часто под словом «фашизм» 
терминологически объединяют наиболее одиозные режимы Гитлера и Мус-
солини, что не совсем корректно. Поэтому представляется актуальным подго-
товить доклад, содержащий анализ итальянского фашизма как политической 
системы и ее характерных особенностей с оценкой его места среди недемо-
кратических режимов межвоенного периода. Докладчик также должен рас-
смотреть социальную базу итальянского фашизма, проследить борьбу италь-
янских демократических кругов по недопущению усиления диктатуры (на 
примере кризиса Матеотти) и коснуться роли Бенито Муссолини в ее разви-
тии (в случае отсутствия отдельного доклада, посвященного дуче, выступаю-
щему следует рассказать наиболее значимые моменты его биографии). Изло-
жение общетеоретических положений должно дополняться конкретными ис-
торическими примерами: описанием реальной политики итальянского фаши-
стского государства, как внутренней (особое внимание необходимо уделить 
социально-политическим мероприятиям фашистского правительства, сути 
формировавшейся корпоративной системы и вопросам государственного 
строительства), так и внешней (здесь важно раскрыть агрессивные планы фа-
шистского режима и их практическое воплощение в войне против Эфиопии, 
участии в гражданской войне в Испании, формировании оси «Берлин-Рим»). 
Важным дополнением доклада должна служить оценка прочности фашист-
ской диктатуры в Италии (можно в сравнении с Германией). 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Теория и практика 
корпоративизма в фашистской Италии»; «Социальная база итальянского 
фашизма»; «Внешнеполитические стратегии итальянского фашизма». 

Монографическая литература: Алатри П. Происхождение фашизма. М., 1961; Бе-
лоусов Л. С. Италия: Молодежь против фашизма. 1919–1945. М., 1987; Белоусов Л. С. 
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Итальянский рабочий класс в годы фашизма. М., 1996; Белоусов Л. С. Режим Муссолини и 
массы. М., 2000; Випперман В. Европейский фашизм в сравнении 1922–1982. Новоси-
бирск, 2000; Долеев М. А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии. 
1922–1926 гг. М., 1975; Лопухов Б. Р. История фашистского режима в Италии. М., 1977; 
Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. 1919–1929 гг. М., 1968; Лопухов Б. Р. 
Эволюция буржуазной власти в Италии: Первая половина ХХ века. М., 1986; Михайленко 
В. И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. Свердловск, 1987; Михай-
ленко В. И. «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя политика фашистской Италии 
(1922–1939). М. – Екатеринбург, 2018; Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое 
движение в Италии. 1923–1943 гг. М., 1999; Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. М., 
1999; Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. М., 1973; Холодковский Е. Г. Итальян-
ский фашизм: немного исторического опыта. М., 1995. 

Статейная литература: Адлер Ф. Х. Евреи сначала буржуа, затем враги, а потом 
жертвы: поворот итальянского фашизма к расизму в 1938 году // Берегиня. 777. Сова: Об-
щество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 150–163; Баринов И. И. Украина в стра-
тегических планах Италии в межвоенный период, 1919–1939 гг. // Славянский мир в треть-
ем тысячелетии. 2017. № 12. С. 255–263; Белоусов Л. С. Репрессивный аппарат режима 
Муссолини // Новая и новейшая история. 1999. № 2. С. 29–43; Босворт Р. Д. Б. Границы 
фашистского тоталитаризма // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. 
№ 4 (31). С. 112–120; Гальярди А. Промышленная элита фашистского режима // Берегиня. 
777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 88–98; Голубев В. А. Образ 
«нового человека» в культурной политике фашистского режима в Италии (1922–1943 гг.) // 
Ученые записки УО ВГУ им. П. М. Машерова. 2019. Т. 29. С. 101–109; Гриднев А. А. Эво-
люция системы парламентского представительства в Италии // Труд и социальные отно-
шения. 2008. № 9. С. 158–164; Денисов О. И. «Еврейский вопрос» в итальянском обществе 
во времена Бенито Муссолини // Международная жизнь. 2018. № 5. С. 150–162; Дуранти 
С. Система образования и пропаганда в фашистской Италии // Берегиня. 777. Сова: Обще-
ство. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 140–149; Замов Э. А. «Левый фашизм» и 
Уго Спирито // Вопросы всеобщей истории. 2009. № 11. С. 94–100; Коломиец В. К. Фа-
шизм в исторической памяти современности: Итальянский вариант // Берегиня. 777. Сова: 
Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 164–172; Литвиненко В. А. Фашист-
ский проект в системе глобальной миропроектной конкуренции // Научно-аналитический 
журнал Обозреватель – Observer. 2010. № 7 (246). С. 75–89; Лыкошина Л. С. Фашизм и 
правый радикализм в Европе и Америке // Новая и новейшая история. 2016. № 4. C. 183–
190; Милза П. Что такое фашизм? // Полис. Политические исследования. 1995. № 2. С. 
156–163; Пергер Р., Альбанезе Д. Из истории исследований итальянского фашизма и гер-
манского нацизма: режим, общество и проблема согласия // Берегиня. 777. Сова: Общест-
во. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 72–87; Пинту А. К. Фашизм, корпоративизм и 
создание авторитарных институтов в диктаторских государствах Европы в межвоенный 
период // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 70–90; 
Поташинская Н. Н. Пий XII и фашизм // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Эко-
номика. 2014. № 4 (23). С. 255–267; Свечникова С. В. Фашистская Италия в восприятии 
лидеров НСДАП в 1920–1933 гг. // Вестник Орловского государственного университета. 
Серия: Новые гуманитарные исследования. 2010. № 3 (11). С. 98–105; Сергеенкова И. Ф. 
Понятие «Фашизм» в справочно-энциклопедической литературе США и Великобритании 
// Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отно-
шения. 2019. Т. 3. № 1. С. 73–91; Сергеенкова И. Ф. Проблемы интерпретации понятия 
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«Фашизм» в англо-американской историографии // Вестник Удмуртского университета. 
Серия История и филология. 2019. Т. 29. № 1. С. 171–181; Сургуладзе В. Ш. «Государство 
создает нацию»: идеология и практика итальянского фашизма // Вопросы национализма. 
2016. № 1 (25). С. 104–141; Терехова Н. Г. «Помешать отравлению сознания рабочих Ита-
лии». Письма руководителей итальянской секции Коминтерна в Москву. 1923–1924 гг. // 
Исторический архив. 2019. № 3. С. 115–131; Черемухина Т. Ю. Анализ концепции фашиз-
ма Коминтерном (1922–1925 гг.) К 100-летию создания Коминтерна // Научно-
аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2019. № 8 (355). С. 97–117; Чечи Л. Като-
лическая церковь и фашизм в Италии: модернизация, войны, антисемитизм (1929–1945 гг.) 
// Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 99–111; Чечи Л. 
«Это движение стало необходимостью»: католическая церковь и фашистское насилие в 
Италии (1920–1924 гг.) // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 
(23). С. 127–139;  Шапкин И. Н. Корпоративистская практика 1920–1930-х гг. Опыт созда-
ния «Корпоративной» экономики в Италии, Австрии, Испании, Португалии // Гуманитар-
ные науки. Вестник Финансового университета. 2017. Т. 7. № 3 (27). С. 40–51; Шапкин И. 
Н. Теоретико-методологические истоки теории корпоративизма // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета. 2016. Т. 6. № 3 (23). С. 43–53. 

 
3) Бенито Муссолини. 
Несмотря на преобладающие негативные оценки, личность Бенито 

Муссолини уже в качестве лидера итальянского фашизма важна настолько, 
чтобы посвятить ей доклад. Кроме информации об основных этапах биогра-
фии диктатора, автору выступления необходимо сосредоточиться на таких 
вопросах как воззрения Муссолини на политику, оценке военных способно-
стей дуче, влиянии диктатора на сферы культуры и искусства, взаимоотно-
шениях со Святым престолом. Необходимо также проанализировать отноше-
ние к дуче простых людей из разных слоев общества, определив степень 
прочности его авторитета в массах и среди политических сподвижников. 
Также будут представлять интерес контакты Муссолини с Гитлером и лиде-
рами других, демократических и недемократических государств. Автору вы-
ступления дополнительно необходимо проанализировать положение Муссо-
лини в сложившейся политической системе страны и особенно остановиться 
на его взаимоотношениях с королем. Завершать доклад имеет смысл расска-
зом об обстоятельствах ухода Муссолини с высшего поста и его казни. В слу-
чае если в итальянском разделе студентами будет выбрана только эта тема, 
докладчику дополнительно необходимо осветить основные мероприятия 
итальянского фашистского режима во внешней и внутренней политики с де-
монстрацией роли Муссолини. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Режим Муссолини и 
католическая церковь»; «Теоретические воззрения Муссолини и фашизм». 

Монографическая литература: Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. 
М., 1993; Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000; Белоусов Л. С., Патрушев А. 
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И. Любовь диктаторов. Муссолини. Гитлер. Франко. М., 2001; Ильинский М. М. Жизнь и 
смерть Бенито Муссолини. М., 2000; Колье Р. Дуче! Взлет и падение Бенито Муссолини. 
М., 2001; Мильза П. Муссолини. Характер и путь. СПб., 2009; Муссолини Б. Мемуары 
1942–1943. М., 2004; Муссолини Б. Третий путь. Без демократов и коммунистов. М., 2012; 
Петаччи К. Секретный Муссолини. Дневники 1932–1938 гг. М., 2013; Смит Д. М. Муссо-
лини. М., 1995; Хибберт К. Бенито Муссолини. Ростов-на-Дону, 1998; Чиано Г. Дневник 
фашиста. 1939–1943. М., 2010. 

Статейная литература: Белоусов Л. С. Бенито Муссолини: политический портрет // 
Новая и новейшая история. 1991. № 5. С. 112–133; Буряков В. А. «Похищение» Муссолини: 
миф и реальность // Вопросы истории. 1980. № 7. С. 117–124; Виноградов А. Конец Муссо-
лини // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 166–173; Дмитриев И. О. Заговор против Муссо-
лини (по материалам источников, литературы и специальных публикации) // Вопросы ис-
тории. 1965. № 3. C. 111–120; Дмитриев И. О. Заговор против Муссолини (по материалам 
источников, литературы и специальных публикации) // Вопросы истории. 1965. № 4. C. 
132–141; Дмитриев И. О. Заговор против Муссолини (по материалам источников, литера-
туры и специальных публикации) // Вопросы истории. 1965. № 6. C. 128–139; Дмитриев И. 
О. Заговор против Муссолини (по материалам источников, литературы и специальных 
публикации) // Вопросы истории. 1965. № 7. C. 116–134; Замов Э. А. «Моя борьба» А. Гит-
лера и «Доктрина фашизма» Б. Муссолини: сравнительный анализ // Вопросы всеобщей 
истории. 2008. № 10. С. 82–85; Замов Э. А. Б. Муссолини о войне // Вопросы всеобщей ис-
тории. 2019. № 21. С. 97–111; Замов Э. А. Б. Муссолини об образовании // Историко-
педагогические чтения. 2019. № 23. С. 203–206; Замов Э. А. Бенито Муссолини в годы 
первой мировой войны: формирование «Дуче» // Историко-педагогические чтения. 2017. 
№ 21–1. С. 64–73; Замов Э. А. Философия истории Бенито Муссолини // Вопросы всеоб-
щей истории. 2010. № 12. С. 139–142; Краснов П. П. Путь фашистов к власти в Италии: 
роль Святого престола // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2012. № 3. С. 75–79; Любин 
В. П. Итало-советские торгово-экономические отношения в 1920-е годы // Вопросы исто-
рии. 2002. № 11. C. 54–72; Пибаев И. Италия как светское государство: историко-правовой 
очерк // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2015. Т. 33. № 4. С. 347–
374; Сардарян Г. Т. Католическая политическая доктрина в эпоху мировых войн // Вестник 
МГИМО Университета. 2017. № 6 (57). С. 20–39; Сиянова С. В. Взаимоотношения Гитлера 
и Муссолини. 1922–1939 гг. // Вопросы истории. 2005. № 6. C. 91–103; Чернов О. А. «Рим-
ский вопрос» в оценке Н. В. Чарыкова // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 2 (19). 
С. 153–157. 

 
4) Италия во Второй мировой войне. 
С 1940 по 1943 гг. фашистская Италия оставалась ближайшим верным 

союзником гитлеровской Германии. Выбрав путь безоговорочной поддержки 
нацистской агрессии в Европе, Муссолини не забывал и о соблюдении на-
циональных интересов, чья защита проявлялась в ряде самостоятельных опе-
раций. Задачей докладчика является проанализировать военную стратегию 
Италии в ходе Второй мировой войны, оценить используемые для ее реализа-
ции людские и материальные ресурсы, раскрыть сущность и форму союзни-
ческих отношений с немцами, рассказать о наиболее важных операциях 
итальянских вооруженных сил в ходе Второй мировой войны. В завершении 



 

97 
 

выступления обучающийся обязательно должен указать на причины краха 
фашистского режима в Италии, рассказать о ходе итальянской кампании за-
падных союзников в 1943–1945 гг., объяснить феномен Итальянской соци-
альной республики (Республики Сало), закончив доклад рассказом о гибели 
Муссолини и завершении боевых действий в Италии. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Итальянская Соци-
альная Республика»; «Кампания западных союзников в Италии (1943–1945)». 

Монографическая литература: Брагадин М. А. Итальянский флот во Второй Миро-
вой войне. М., 2000; Mощанский И. Б. Германо-итальянские боевые операции. 1941–1943. 
М., 2011; Нестеров А. Г. Итальянская Социальная Республика: История. Идеология. 
Внешняя политика. Екатеринбург, 2003; Сафронов В. Г. Итальянские войска на Восточном 
фронте. 1941–1943 гг. М., 2012; Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. М., 1973. 

Статейная литература: Богатенко Р. В. Англо-итальянские отношения октября 1938 
– января 1939 гг. // Genesis: исторические исследования. 2019. № 1. С. 47–62; Виноградов 
А. Вступление Италии во Вторую мировую войну // Вопросы истории. 1992. № 10. С. 66–
74; Виноградов А. Как Италия вышла из Второй мировой войны // Вопросы истории. 2003. 
№ 4. C. 104–116; Виноградов А. Правда о том, как Италия вышла из Второй мировой вой-
ны // Вопросы истории. 1979. № 5. С. 121–130; Гроссман А. С. Вступление фашистской 
Италии во Вторую мировую войну // Вопросы истории. 1970. № 2. C. 63–84; Гроссман А. 
С. Германо-итальянские отношения в 1939 году // Вопросы истории. 1967. № 5. C. 51–69; 
Гроссман А. С. Ось Берлин–Рим и начало Второй мировой войны // Вопросы истории. 
1968. № 8. C. 80–98; Зорин А. Э. Стратегическая разведка США в Италии в годы Второй 
мировой войны // Вестник Московского государственного областного университета. Се-
рия: История и политические науки. 2013. № 5. С. 39–43; Наумов А. О. Италия и начало 
Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2009. № 4. C. 28–41; Нелье П. Италь-
янская коммунистическая партия в период гражданской войны (1943–1945 гг.) // История и 
современное мировоззрение. 2019. Т. 1. № 3. С. 49–56; Нестеров А. Г. Итальянская соци-
альная республика: очерк истории (1943–1945). // Европа. 2010. № 9. С. 80–90; Нестеров 
А. Г. Итальянская социальная республика: Поле битвы идей в итальянской историографии 
// Imagines Mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. 2010. Т. 7. № 4. 
С. 146–155; Нестеров А. Г. Политика Итальянской Социальной Республики в сфере обра-
зования (1943–1945) // Научный диалог. 2014. № 8 (32). С. 105–115; Нестеров А. Г. Страны 
Центральной Европы во внешней политике Итальянской Социальной Республики (сен-
тябрь 1943 – апрель 1945 гг.) // Известия Уральского государственного университета: Се-
рия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2010. Т. 75. № 2. С. 153–161; Осипова П. 
Образование блока фашистских агрессоров // Вопросы истории. 1947. № 5. C. 48–70; Свеч-
никова С. В. Итало-германские отношения в 1936–1939 гг.: идеология и практика // Ученые 
записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. 2010. № 3. Ч. 1. С. 112–117; Серова О. В. Внешняя политика фашистской Италии 
накануне выхода из войны // Вопросы истории. 1970. № 6. C. 51–62; Сизов А. Н. Капитуля-
ция Италии во Второй мировой войне // Военно-исторический журнал. 2014. № 1. С. 31–
38; Скотони Д. Р. Крах итальянского фашизма: ошибки руководства США и Англии и 
трудный выход главного союзника Германии из войны // Научные ведомости Белгородско-
го государственного университета. Серия: История. Политология. 2016. № 8 (229). С. 75–
81. 
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Раздел 5. Великобритания в 1918–1945 гг. 
1) Колониальная политика Великобритании в 1920–1930-х гг. 
Победа Великобритании в Первой мировой войне способствовала даль-

нейшему расширению огромной Британской империи за счет колониальных 
владений побежденных Турции и Германии. В то же время, империя достигла 
пределов своего роста и в межвоенный период стали накапливаться внутрен-
ние противоречия. Учитывая огромное значение данного государственного 
образования для мировой истории, доклад по этой теме окажется крайне по-
лезным. Выступающий должен остановиться на оценке основных направле-
ний британской колониальной политики; рассказать о послевоенном дележе 
колоний побежденных государств в рамках мандатной системы и степени 
участия в этом процессе Великобритании; охарактеризовать систему управ-
ления империи и ее эволюцию; рассмотреть пути недопущения сепаратист-
ских настроений в империи; подчеркнуть изменение условий взаимоотноше-
ний метрополии с доминионами. Целесообразно затронуть и идеологические 
аспекты обеспечения целостности империи. Обязательной составляющей 
доклада должно стать изложение экономических и финансовых аспектов 
прочности Британской империи. Автор также должен проанализировать 
взаимозависимость внешней и колониальной британской политики. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Особенности колони-
ального управления «жемчужины Британской империи» в межвоенный пери-
од»; «У истоков арабо-израильского конфликта: британский мандат на Па-
лестину»; «Метрополия и доминионы в межвоенный период». 

Монографическая литература: Виноградов К. Б. Дэвид Ллойд Джорж. М., 1970; 
Грудзинский В. В. На повороте судьбы: Великобритания и имперский федерализм. Челя-
бинск, 1996; Ерофеев Н. А. Закат Британской Империи. М., 1967; Зимулина Л. А. Доминио-
ны и неоколониалистская политика Англии. Учебное пособие. Владимир, 1997; Лемин И. 
М. Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно 1919–1925. М., 1947; Са-
гимбаев А. В. Колониальная политика Великобритании в межвоенный период: причины и 
особенности трансформации. М., 2018;  Судейкин А. Г. Колониальная политика лейборист-
ской партии Англии между двумя мировыми войнами. М., 1976; Трухановский В. Г. Внеш-
няя политика Англии на первом этапе общего кризиса капитализма (1918–1939). М., 1962; 
Трухановский В. Г. Новейшая история Англии, М., 1958. 

Статейная литература: Джапаридзе У. Р. Мандат Великобритании в Иерусалиме 
1918–1948 гг. // Глобальный научный потенциал. 2014. № 9 (42). С. 75–79; Заболотный В. 
М. «Имперский консенсус» первой половины XX в.: последняя попытка Англии предот-
вратить распад Британской империи // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. Серия: Всеобщая история. 2012. № 1. С. 41–49; Иванова А. А., Иванов А. В. Политико-
экономическая ситуация в Палестине в период британского мандата и предпосылки воз-
никновения арабо-израильского конфликта // Вестник Томского государственного педаго-
гического университета. 2017. № 9 (186). С. 15–23;  Ибраев Е. Е. Образ героя империи в 
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британском кинематографе // Новая и новейшая история. 2017. № 1. C. 234–239; Кашина Е. 
В. Австралийский союз: становление внешнеполитического курса в 1920-е годы // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Меж-
дународные отношения. 2018. Т. 23. № 2. С. 157–165;  Комаров А. Н. Особенности внеш-
ней политики Канады в первой половине XX в.: от доминиона к содружеству наций // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2017. Т. 9. 
№ 4. С. 310–317; Макарова Е. А. Имперские конференции в системе взаимодействия бри-
танского Содружества наций // Вестник Новгородского государственного университета 
им. Ярослава Мудрого. 2015. № 7 (90). С. 117–120; Макарова Е. А. Трансформация консти-
туционного статуса британских доминионов в первой половине ХХ века // Общество. Сре-
да. Развитие. 2008. № 2 (7). С. 27–32; Сагимбаев А. В. Акт о реформах правительства Ин-
дии 1919 г. // Вопросы истории. 2013. № 12. C. 71–82; Сагимбаев А. В. Англо-американская 
историография о колониальной стратегии Великобритании в межвоенный период // Новая 
и новейшая история. 2019. № 1. C. 181–186; Сагимбаев А. В. Влияние внутриполитической 
ситуации в Великобритании на функционирование британского колониального механизма 
в межвоенный период // История. Общество. Политика. 2019. № 2 (10). С. 6–12; Сагимбаев 
А. В. Завершение формирования договорной модели англо-египетских отношений в сере-
дине 1930-х годов // Вестник Брянского государственного университета. 2017. № 1 (31). С. 
95–98; Сагимбаев А. В. Колониальная идеология Лейбористской партии Великобритании в 
первой половине XX в. // Вопросы истории. 2016. № 9. C. 99–109; Сагимбаев А. В. Консти-
туционная комиссия Дж. О. Саймона и ее роль в трансформации политико-
административной системы Британской Индии в конце 1920-х гг. // История. Общество. 
Политика. 2017. № 1 (1). С. 121–129; Сагимбаев А. В. Подготовка проекта индийской кон-
ституции в дискуссиях британской политической элиты (первая половина 1930-х гг.) // Ис-
тория. Общество. Политика. 2018. № 4 (8). С. 47–57; Сагимбаев А. В. Проблема поиска но-
вых императивов колониальной политики Великобритании во второй период правления 
коалиционного кабинета Д. Ллойд-Джорджа (1918–1922 гг.) // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2012. № 3 (11). С. 9–10; Сагимбаев А. В. Проблема 
формирования нового миропорядка в контексте эволюции императивов колониальной 
стратегии Великобритании после завершения Первой мировой войны // История. Общест-
во. Политика. 2017. № 3 (3). С. 34–40; Сагимбаев А. В. Проблема экономического развития 
колоний в контексте реформирования колониальной стратегии Великобритании в 1920-х 
гг. // Вестник Брянского государственного университета. 2019. № 1 (39). С. 122–128; Са-
гимбаев А. В. Cпецифика формирования антиколониального движения в контексте эволю-
ции британской политики в Индии на рубеже 1910–1920-х гг. // Вестник Брянского госу-
дарственного университета. 2014. № 2. С. 136–140; Сагимбаев А. В. Стратегия колониаль-
ного развития в контексте финансово-экономической политики Великобритании в межво-
енный период // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государствен-
ного университета. 2017. № 4 (44). С. 108–114; Сагимбаев А. В. Эволюция англо-
египетских договорных отношений в дискуссиях британской политической элиты в конце 
1920-х годов // Известия Смоленского государственного университета. 2017. № 1 (37). С. 
128–138.Стрельцов А. Д. Трансформация места и роли ЮАС в Британской империи в 
1919–1934 гг. // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 224–228; Шаповалов М. С. Об-
щественно-политическая борьба в Великобритании вокруг мандата на Палестину. 1920–
1922 гг. // Вопросы истории. 2010. № 12. C. 92–102; Фомин А. М. Державы Антанты и 
Ближний Восток в 1918–1923 годах // Новая и новейшая история. 2010. № 4. C. 77–94; Фо-
мин А. М. Формирование мандатной системы на Ближнем Востоке после Первой мировой 
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войны. 1920–1924 годы // Новая и новейшая история. 2014. № 1. C. 17–36; Цветянский А. 
В. Политика британской гражданской администрации в Палестине до принятия мандата в 
условиях зарождения арабо-еврейского конфликта (1920–1922) // Научная мысль Кавказа. 
2019. № 1 (97). С. 47–51; Шаповалов М. С. Попытка корректировки британского курса в 
Палестине в 1930–1931 гг. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 
2011. № 3. С. 66–76; Шаповалов М. С. Социально-экономический курс палестинской ман-
датной администрации в 1920–1931 гг. // Вопросы истории. 2012. № 6. C. 143–151. 

 
2) Британский лейборизм: приход к власти. 
Характерной отличительной чертой истории Великобритании межво-

енного периода стала трансформация двухпартийной системы, когда место 
одной из традиционных партий — либералов — было занято лейбористами. 
Уже спустя несколько лет после окончания Первой мировой войны лейбори-
сты уверенно опережали либералов в парламенте, что позволило им дважды, 
в 1924 и 1929 гг. сформировать собственные министерства Рамсея Макдо-
нальда. В докладе выступающему необходимо раскрыть предпосылки и при-
чины падения влияния либералов и выдвижения лейбористов, сопоставить 
программы всех партий и их социальную базу, рассказать о конкретных вы-
борных кампаниях и обстановке в стране. Докладчику следует напомнить ау-
дитории историю возникновения лейбористской партии, рассказать о ее со-
циальной базе, составе и перспективах, а также раскрыть смысл проводимой 
ею министерской политики. Автор выступления должен суметь проанализи-
ровать причины недолговечности лейбористских правительств и разочарова-
ния ими народных масс. Относительно подробно должна быть затронута и 
личность Рамсея Макдональда. Докладчику следует подробно остановиться 
на отношении лейбористов к важнейшим событиям в стране и в мире: отно-
шениям с СССР, всеобщей стачке 1926 г., экономическому кризису, росту на-
цистской угрозы. Кроме этого необходимо рассмотреть и отличительные чер-
ты политики страны в период между двумя лейбористскими правительства-
ми, когда функционировало консервативное правительство Стэнли Болдуина, 
и объяснить причину роста социальной активности населения страны. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Министр-лейборист 
Джеймс Рамсей Макдональд»; «Внутренняя и внешняя политика первого 
лейбористского правительства»; «Всеобщая стачка 1926 года в Англии». 

Монографическая литература: Блосфельд Е. Г. Английский левый лейборизм, 
1918–1945. Саратов, 1990; Гурович П. В. Подъем рабочего движения в Англии в 1918–1921 
гг. М., 1956; Гурович П. В. Всеобщая стачка в Англии. М., 1959; Милибенд Р. Парламент-
ский социализм. Исследование политики лейбористской партии. М., 1964; Судейкин А. Г. 
Колониальная политика лейбористской партии Англии между двумя мировыми войнами. 
М., 1976; Суслопарова Е. А. Ранняя история лейбористской партии Великобритании в 
портретах ее деятелей: монография. М., 2019; Ундасынов И. Н. Коммунисты и лейборист-
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ская партия. 1919–1923 гг. М., 1979; Ундасынов И. Н. Рабочее движение и лейбористская 
партия Великобритании в период мирового экономического кризиса. М., 1961; Хатт А. 
Британский тред-юнионизм. Краткая история. М., 1981. 

Статейная литература: Адамов Д. П. Политическая элита Великобритании в по-
исках новой партийно-политической системы, 1922–1924 годы // Вестник Пермского уни-
верситета. Серия: История. 2018. № 2 (41). С. 47–55; Кольцов М. В. Герберт Моррисон: 
этапы политической карьеры // Вестник Ярославского государственного университета им. 
П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2015. № 1 (31). С. 20–25; Прокопов А. Ю. Ко-
минтерн, английские коммунисты и первое лейбористское правительство Великобритании 
// Новая и новейшая история. 2015. № 3. C. 51–64; Прокопов А. Ю. Коминтерн, британские 
левые радикалы и парламент в 1920–1930-х годах // Новая и новейшая история. 2016. № 6. 
C. 17–32; Сагалова А. Л. Парламентская демократия и международная организация во 
взглядах британских лейбористов (1914–1945 гг.) // Управленческое консультирование. 
2013. № 8 (56). С. 122–128; Сагимбаев А. В. Колониальная идеология Лейбористской пар-
тии Великобритании в первой половине XX в. // Вопросы истории. 2016. № 9. С. 99–109; 
Сергеев Е. Ю. Русский Октябрь 1917 года в общественном мнении Великобритании // Но-
вая и новейшая история. 2017. № 5. C. 3–17; Суслопарова Е. А. Артур Кук – герой забас-
товки английских шахтеров 1926 года // Новая и новейшая история. 2013. № 3. C. 148–165; 
Суслопарова Е. А. Британские лейбористы: испытание кризисом 1931 г. // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 8: История. 2009. № 1. С. 5–25; Суслопарова Е. А. Британ-
ские лейбористы и либеральная партия: основные вехи борьбы и сотрудничества в первые 
десятилетия XX в. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2014. № 10 
(33). С. 35; Суслопарова Е. А. Британский социалист Гарольд Ласки (1893–1950). Страни-
цы биографии // Новая и новейшая история. 2016. № 4. C. 136–156; Суслопарова Е. А. Вы-
ход Независимой рабочей партии Великобритании из лейбористской организации в 1932 
г.: причины и последствия // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2013. 
№ 4. С. 49–68; Суслопарова Е. А. Дебаты «о капитализме» в британском парламенте в 1923 
г. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2014. № 6. С. 3–17; Суслопаро-
ва Е. А. Джеймс Мэкстон (1885–1946) – лидер Независимой рабочей партии Великобрита-
нии // Новая и новейшая история. 2012. № 5. C. 164–185; Суслопарова Е. А. Джеймс Рамзей 
Макдональд (1866–1937). К политическому портрету лейбористского лидера // Новая и но-
вейшая история. 2003. № 4. C. 141–157; Суслопарова Е. А. Джордж Лэнсбери (1859–1940). 
Страницы политической биографии лидера британских лейбористов // Новая и новейшая 
история. 2014. № 2. C. 179–197; Суслопарова Е. А. Маргарет Бондфилд // Вопросы исто-
рии. 2018. № 2. C. 14–33; Суслопарова Е. А. Первое лейбористское правительство 1924 г. в 
Великобритании // Преподавание истории и обществознания в школе. 2019. № 4. С. 3–13; 
Суслопарова Е. А. Ричард Тоуни (1880–1962): лейбористский идеолог этического социа-
лизма и ученый историк // Новая и новейшая история. 2012. № 2. С. 158–177; Суслопарова 
Е. А. Стаффорд Криппс (1889–1952): политический портрет // Новая и новейшая история. 
2018. № 5. C. 212–232; Суслопарова Е. А. Филипп Сноуден // Вопросы истории. 2013. № 3. 
C. 65–86; Трухановский В. Г. К вопросу об особенностях экономического развития Англии 
в 1924 – 1929 годах // Вопросы истории. 1962. № 3. C. 72–93. 

 
3) Политика умиротворения в 1930-х гг.: Невилл Чемберлен. 
Хотя политика умиротворения в 1930-х гг. носила международный ха-

рактер, можно четко выделить Великобританию как ее идеолога и лидера. 
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Наибольшей приверженностью этой идее отличался британской премьер-
министр Невилл Чемберлен. Учитывая большую значимость темы как для ис-
тории международных отношений, так и для Великобритании, ее выбор обу-
чающимися представляется крайне желательным. При этом хронологически и 
тематически начинать выступление необходимо с общего определения поня-
тия умиротворения и предпосылок этой политики, которые зародились еще в 
1920-х гг. в контексте британо-германских и британо-советских отношений. 
Принципиально важно кроме внешнеполитических предпосылок показать и 
внутриполитические аспекты этой политики, для чего необходимо рассмот-
реть отношение различных слоев населения и политической элиты страны к 
возможности повторения мировой войны, проанализировать их готовность к 
новым жертвам. Касаясь 1930-х гг. автор выступления должен рассказать об 
основных вехах политики умиротворения (на примере агрессии Японии в Ки-
тае, нарушении Гитлером условий Версальского договора, Итало-эфиопской 
войны, гражданской войны в Испании, Мюнхенской конференции 1938 г.). 
Докладчику следует раскрыть позицию британского правительства в этой по-
литике, рассказать об основных сторонниках и критиках умиротворения в 
британской политической элите. При этом биография Невилла Чемберлена 
должна быть выведена подробно. Завершить доклад нужно рассказом о крахе 
этой системы с началом Второй мировой войны. Выступающему также сле-
дует рассмотреть основные особенности внутренней политики Великобрита-
нии в 1930-х гг. и затронуть тему британского фашизма (на примере Британ-
ского союза фашистов, его социальной базы и перспектив). Прекрасным до-
полнением доклада послужит биография Эдуарда VIII, имевшего весьма 
странные связи с нацистским руководством Германии. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Психологические и по-
литические основы политики умиротворения»; «Министр-умиротворитель 
Невил Чемберлен»; «Оппозиция курсу умиротворения агрессии в Великобри-
тании конца 1930-х гг.»; «Несостоявшийся король: Эдуард VIII». 

Монографическая литература: Волков Ф. Д. СССР – Англия, 1929–1945 гг. Англо-
советские отношения накануне и в годы Второй мировой войны. М., 1964; Девлин М. А. 
Невилл Чемберлен. Джентльмен с зонтиком. М., 2019; Документы по истории Мюнхен-
ского сговора. 1937–1938. М., 1979; Иванов А. Г. Агрессоры и умиротворители: Гитлер, 
Муссолини и британская дипломатия. М., 1993; Кертман Л. Е. Джозеф Чемберлен и сыно-
вья. М., 1990; Красильников А. Н. СССР и Англия. Советско-английские отношения в 
1917–1967 гг. М., 1967; Наумов А. О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй 
мировой войны. История кризиса Версальской системы. М., 2007; Полякова А. А. Прошлое 
без будущего. История короля Эдуарда VIII. М., 2013; Прокопов А. Ю. Фашисты Брита-
нии. Союз Освальда Мосли: идеология и политика. СПб., 2001; Рыжиков В. А. Советско-
английские отношения. Основные этапы истории. М., 1987; Трухановский В. Г. Внешняя 
политика Англии на первом этапе общего кризиса капитализма (1918–1939). М., 1962; 
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Трухановский В. Г. Новейшая история Англии, М., 1958; Трухановский В. Г. Уинстон Чер-
чилль. М., 1989; Чикваидзе А. Д. Английский кабинет накануне второй мировой войны. 
Тбилиси, 1976. 

Статейная литература: Бандурин М. А. Политика Сэмюэля Хора в отношении 
Третьего рейха (июнь – декабрь 1935 г.) // Вестник Ивановского государственного универ-
ситета. Серия: Естественные, общественные науки. 2013. № 1. С. 90–95; Глубокова Н. Г. 
Британская внешняя политика в Европе в период Абиссинского кризиса 1935–1936 гг. // 
Пространство и Время. 2011. № 4 (6). С. 205–211; Глубокова Н. Г., Демидов С. В. Англо-
итальянские отношения и формирование «Фронта Стрезы» // Вестник Рязанского государ-
ственного университета им. С. А. Есенина. 2010. № 3 (28). С. 30–40; Демидов С. В. Н. Чем-
берлен и его внешнеполитическая программа // Вестник Рязанского государственного уни-
верситета им. С. А. Есенина. 2005. № 1 (11). С. 54–63; Демидов С. В. Политика умиротво-
рения и британская пресса // Личность. Культура. Общество. 2013. Т. 15. № 3-4 (79–80). С. 
174–184; Демидов С. В., Калигин А. А. Британская внешняя политика 1930-х гг.: умиротво-
рители и антиумиротворители. // Личность. Культура. Общество. 2012. Т. 14. № 3 (73–74). 
С. 242–249; Иванов А. Г. Аннексия Австрии Третьим рейхом и дипломатия Великобрита-
нии // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2014. № 3–4. С. 186–215; Ива-
нов А. Г. Безопасность Британии и империи. К вопросу о влиянии английской стратегии на 
политику умиротворения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1. 
С. 34–36; Иванов А. Г. Великобритания и Третий рейх накануне Второй мировой войны // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 2. С. 35–40; Иванов А. Г. Н. 
Чемберлен, Форин оффис и политика умиротворения // Голос минувшего. Кубанский ис-
торический журнал. 2009. № 1–2. С. 120–145; Калинин Н. Мюнхенский сговор и преда-
тельская роль английских лейбористов // Вопросы истории. 1950. № 10. C. 40–59; Капито-
нова Н. К. Невилл Чемберлен и политика «умиротворения» // Новая и новейшая история. 
2018. № 4. C. 176–204; Капитонова Н. К. Политика Великобритании от Мюнхена до пакта 
Риббентропа–Молотова: от умиротворения к политике гарантий? // Вестник МГИМО Уни-
верситета. 2009. № S4. С. 81–96; Майский И. М. Чемберлен и Мюнхен (из воспоминаний) // 
Вопросы истории. 1962. № 1. C. 98–113; Мамонов В. М. Формирование английской поли-
тики «Экономического умиротворения» нацистской Германии в 1936 году // Наука и обра-
зование в современной конкурентной среде. 2015. № 1 (2). С. 9–12; Мочульский Н. Ф. По-
литическая борьба в Англии в связи с введением всеобщей воинской повинности в 1939 
году // Вопросы истории. 1963. № 10. C. 95–103; Некрич А. М. Англо-германские противо-
речия по колониальному вопросу перед Второй мировой войной // Вопросы истории. 1950. 
№ 7. C. 77–94; Некрич А. Двойная игра правительства Чемберлена и ее провал // Вопросы 
истории. 1950. № 2. C. 46–73; Нотович Ф. Из дипломатической истории мюнхенского со-
глашения // Вопросы истории. 1945. № 5–6. C. 154–173; Остапенко Г. С. Британская мо-
нархия от Эдуарда VIII до Елизаветы II // Новая и новейшая история. 2000. № 4. C. 167–
183; Прокопов А. Ю. Британские правые радикалы в 30-е годы XX века // Россия и Брита-
ния. Вып. 3. М., 2002. С. 220–235; Соколов В. В. Великобритания на пути ко Второй миро-
вой войне // Новая и новейшая история. 2009. № 5. C. 70–82; Суслопарова Е. А. Стэнли 
Болдуин // Вопросы истории. 2016. № 4. C. 15–40. 

 
4) Ирландский вопрос в межвоенный период. 
Отложенный на время Первой мировой войны Ирландский вопрос 

вновь вспыхнул с новой силой после окончании мирового конфликта. Пат-
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риоты соседнего с Великобританией острова усилили давление на метропо-
лию, требуя скорейшего получения суверенитета. После жестокой борьбы за 
независимость 1919–1921 гг. Лондон вынужден был пойти на уступки, пре-
доставив в 1922 г. Дублинскому правительству самостоятельность в форме 
доминиона Ирландское Свободное государство, однако сохранив контроль 
над Северной Ирландией, тем самым не разрешив окончательно взаимные 
противоречия. Докладчику необходимо начать выступления с Пасхального 
восстания 1916 г., проанализировав все имевшиеся на тот момент патриоти-
ческие силы Ирландии и позицию британского правительства. Далее следует 
подробно рассказать о процессах предоставления независимости, о политике 
ирландского государства уже после 1922 г. и его отношении к североирланд-
ской проблеме. Принципиально важно показать особое место Североирланд-
ского вопроса в структуре британской имперской политики и настроениях 
общества, чтобы объяснить невозможность его решения, приемлемого для 
ирландцев. Целесообразно осветить и международные аспекты ирландского 
вопроса (таких как заинтересованность третьих стран в сохранении напря-
женности), а также деятельность ирландской общины за рубежом. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Борьба Ирландии за 
независимость от Великобритании на рубеже 1910-х – 1920-х гг.». 

Монографическая литература: Джексон Т. А. Борьба Ирландии за независимость. 
М., 1949; Ерофеев Н. А. Закат Британской империи. М., 1967; История Ирландии / Отв. 
ред. Л. И. Гольман. М., 1980; Колпаков А. Д. Ирландия остров мятежный (Ирландский на-
род в борьбе за независимость, 1900–1963 гг.). М., 1965; Невилл П. Ирландия: История 
страны. М. – СПб., 2009; Турчаникова М. Ирландская республика. Распад Британской им-
перии. М., 1964. 

Статейная литература: Акимов С. В. На пороге мирной конференции: англо-
ирландский договор 1921 года // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 
История. Международные отношения. 2012. Т. 12. № 2. С. 92–96; Байкова А. Н. Война ир-
ландского народа за свою независимость в 1919–1921 гг. // Новая и новейшая история. 
1957. № 5. С. 101–116; Джафарова И. Н. Ирландская гражданская война глазами ирланд-
ских историков // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидо-
ва. Серия Гуманитарные науки. 2015. № 1 (31). С. 31–34; Джафарова И. Н. Кахал Бру: 
становление политической идентичности // Вестник Ярославского государственного уни-
верситета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2015. № 4 (34). С. 13–17; Джа-
фарова И. Н. Опыт посреднической деятельности Нейтральной Ира во время Ирландской 
гражданской войны 1922–1923 годов // Вестник Северного (Арктического) федерального 
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 4. С. 5–14; Джафарова 
И. Н. Роль католической церкви в Ирландской гражданской войне 1922–1923 годов // 
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 
социальные науки. 2016. № 2. С. 15–22; Дуров В. И. Был ли фашизм в Ирландии? Исследо-
вание ирландского правого радикализма 30-х – 40-х гг. ХХ века // Берегиня. 777. Сова: 
Общество. Политика. Экономика. 2015. № 3 (26). С. 185–199; Мельникова С. В. Британская 
политика в Ирландии в 1918–1920 гг. // Вопросы истории. 2013. № 10. C. 71–90; Мельнико-
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ва С. В. Политический раскол и «северная» политика военной элиты ИРА (декабрь 1921 – 
июнь 1922) // Культура. Духовность. Общество. 2012. № 1. С. 92–101; Мельникова С. В. 
Проблема характера событий 1916–25 гг. в Ирландии // Научное обозрение. Серия 2: Гу-
манитарные науки. 2011. № 6. С. 157–171; Мельникова С. В. События 1920-х годов в Ир-
ландии: проблемы и перспективы // Исторические, философские, политические и юриди-
ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 6–
2 (20). С. 134–140; Мельникова С. В. Этнические меньшинства и сектантское насилие в 
Ирландии 1920–1923 годов // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12–3 (38). 
С. 127–130; Полякова Е. Ю. И. Де Валера — ирландец № 1 // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2016. № 2 (46). С. 22; Полякова Е. Ю. Ирландия в го-
ды Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2008. № 1. С. 87–99. 

 
Раздел 6. Франция в 1918–1945 гг. 

 1) Особенности эволюции Третьей республики во Франции в межво-
енный период. 
 Победа Франции в Первой мировой войне, казалось, продемонстриро-
вала прочность конституционного и политического положения режима 
Третьей республики, что на время сняло остроту критики в ее адрес. В то же 
время все довоенные слабости Третьей республики сохранились и требовали 
своего разрешения. В этой связи докладчику предлагается проанализировать 
предпосылки, причины и проявления структурной слабости режима Третьей 
республики во Франции. Доклад следует начать с описания основных консти-
туционных положений государственного строя, каким он был заложен еще в 
1870-х гг. Далее необходимо на конкретных примерах продемонстрировать 
особенности его функционирования в мирные и военные годы, раскрыть от-
ношение разных партийных и политических групп общества к действовавшей 
государственной машине и обозначить наиболее критические настроения. 
Докладчику обязательно нужно рассказать о попытках трансформации систе-
мы и поиске путей ее устойчивого развития. Стоит также попытаться с кон-
ституционных позиций проанализировать такие события межвоенной исто-
рии Франции как рост влияния праворадикальных групп и создание Народно-
го фронта. Логичным завершением доклада будет являться рассмотрение ре-
жима Виши во Франции, возникшего на основе дискредитировавшей себя 
системы Третьей республики, но при этом запятнавшего себя сотрудничест-
вом с гитлеровскими оккупантами и ставшего образцом французского колла-
борационизма, что тоже заслуживает внимания в докладе. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Угроза Третьей рес-
публике: праворадикальные движения в межвоенной Франции»; «Партийно-
политическая борьба во Франции между двумя мировыми войнами»; «Режим 
Виши: проблемы французского коллаборационизма». 
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Монографическая литература: Антюхина-Московченко В. И. Третья республика во 
Франции, 1870–1918. М., 1986; Бартелеми Ж. Государственный строй Франции. M. – Л., 
1936; Бернар Л. М. Фашистские заговорщики во Франции. М., 1938; Викторов В. П. Поли-
тика французских радикалов и радикал-социалистов: 1919–1926 годы. Ростов-на-Дону, 
1984; Гурвич С. Н. Рабочее движение и Левый блок во Франции (1921–1926 гг.). М., 1966; 
Зеваес А. История Третьей республики. М. – Л., 1930; Перов Б. М. Эдуард Эррио: полити-
ческая биография. Самара, 1996; Ратиани Г. М. Конец третьей республики во Франции. 
М., 1964; Ратиани Г. М. Судьба двух республик. М., 1980; Рубинский Ю. И. Тревожные 
годы Франции. Борьба классов и партий от Версаля до Мюнхена (1919–1939). М., 1973; 
Эррио Э. Из прошлого: Между двумя войнами. 1914–1936. М., 1958. 

Статейная литература: Ачкинази Б. А. Аксьон франсез в политической жизни 
Франции 20-х годов XX века // Новая и новейшая история. 2005. № 6. С. 59–77; Ачкинази 
Б. А. Мировая война и феномен Национального блока во Франции (1918–1919) // Новая и 
новейшая история. 2018. № 5. C. 38–57; Буле В. 1944 год и «восстановление республикан-
ской законности»: восстановление суверенитета, наследие правительства Виши и III рес-
публики // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2015. 
№ 1 (6). С. 109–118; Бурлаков А. Н. Маршал Петэн и Гитлер: встреча в Монтуаре // Препо-
даватель XXI век. 2016. № 1–2. С. 262–272; Бурлаков А. Н. Падение Третьей республики во 
Франции // CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза. Сборник 
научных трудов. М., 2011. С. 190–221; Бурлаков А. Н. Политическая природа режима Виши 
во Франции (1940–1944 гг.) // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2017. № 1. С. 45–
56; Бурлаков А. Н. Политическая элита Франции накануне Второй мировой войны // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 12. С. 72–76; Буржен Ж. и 
Ф. Виши // Вопросы истории. 1947. № 12. C. 88–100; Каневский П. С. Несколько уроков из 
истории развития французского республиканизма // Пространство и Время. 2012. № 3 (9). 
С. 214–221; Кондратьев А. Г. Кагуляры во Франции в 1930-х – 1940-х гг. // Вопросы исто-
рии. 2017. № 5. C. 91–103; Кондратьев А. Г. Марсель Деа: интеллигент и политик на служ-
бе национал-социализма // Новая и новейшая история. 2016. № 5. C. 224–229; Малафеев К. 
А., Демидов С. В. Эдуард Даладье: человек и политик // Новая и новейшая история. 2001. 
№ 4. C. 98–123; Наринский М. М. Партия радикалов и радикал-социалистов во Франции 
после Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2017. № 6. C. 47–53;  Наумова 
Н. Н., Фалалеев П. И. Европейская идея во Франции в годы Второй мировой войны // Но-
вая и новейшая история. 2016. № 2. C. 18–33; Пантелеев М. М. Жак Дорио // Вопросы ис-
тории. 2008. № 2. С. 21–33; Пантелеев М. М. Марсель Бюкар – французский дуче // Вопро-
сы истории. 2012. № 1. C. 128–140; Пантелеев М. М. Марсель Деа и его «революционная 
эволюция» // Вопросы истории. 2012. № 9. C. 123–136; Попов Г. Г. Франция и Германия 
накануне и в начале Второй мировой войны. Сравнительный историко-экономический 
анализ // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2017. Т. 7. № 4 (28). С. 
62–68; Пэссмор К. Транснациональная история фашизма и национал-социализма на при-
мере Франции // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 
310–327; Руссо А. «Национальная революция» режима Виши // Французский ежегодник. 
2003. Т. 35. С. 182–196; Суту Ж. А. Виши, СССР и Германия. 1940–1941 гг. По француз-
ским архивам // Новая и новейшая история. 2000. № 3. C. 121–140; Черкасов П. П. Маршал 
Петен // Новая и новейшая история. 2019. № 3. С. 204–218; Шмагин Д. В. «Синдром ви-
ши»: политические проблемы переосмысления коллаборационистского прошлого // Вест-
ник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2012. № 2. С. 70–79. 
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2) Образование и политика Народного фронта во Франции. 
Доклад по теме Народного фронта во Франции хронологически охва-

тывает почти весь период 1930-х гг., чем и объясняется его важность и прак-
тическая значимость. В выступлении студент должен охарактеризовать поли-
тическую систему Третьей республики во Франции и дать анализ действо-
вавших на начало 1930-х гг. политических групп. Особое внимание должно 
быть уделено описанию крайне правых партий, неверно называемых в отече-
ственной историографии фашистскими, необходимость борьбы с которыми 
стала одной из причин образования Народного фронта. Автор выступления 
также должен рассказать о последствиях мирового экономического кризиса 
для Франции и о сложившейся международной обстановке в связи с прихо-
дом нацистов к власти в Германии. Основная часть доклада должна быть по-
священа проблемам формирования Народного фронта, описанию входящих в 
него организаций и реальной внутренней и внешней политики правительства 
Народного фронта после его победы на выборах. Выступающему также необ-
ходимо проанализировать причины последовавшего раскола Народного 
фронта и свертывания его политики. Автор доклада должен попытаться дать 
оценку месту Народного фронта в политической структуре Третьей респуб-
лики как попытки найти стабильный путь развития. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Идейные основания 
народного фронта во Франции»; «Политика правительства Леона Блюма». 

Монографическая литература: Бендрикова Л. А. Французская историография На-
родного фронта во Франции. М., 1983; Викторов В. П. Кабинет Г. Думерга и борьба двух 
тенденций в партии радикалов (февраль – ноябрь 1934 г.). Брянск, 1992; Випперман В. Ев-
ропейский фашизм в сравнении 1922–1982. Пер. с нем. Новосибирск, 2000; Егоров Ю. В. 
Народный фронт во Франции (Внутриполитическая борьба во Франции в 1934–1938 гг.) 
М., 1972; Кравченко Е. А. Народный фронт во Франции. 1934–1938. М., 1972; Кузьмин М. 
Н. Внутриполитическая борьба во Франции (1926–1932). Л., 1975; Перов Б. М. Партия ра-
дикалов и радикал-социалистов и Народный фронт во Франции (1934–1938 гг.). Самара, 
1992; Покровская С. А. Движение против войны и фашизма во Франции в 1932–1939 гг. 
М., 1980; Салычев С. С. Французская социалистическая партия в период между двумя ми-
ровыми войнами 1921–1940 гг. М., 1973; Шириня К. К. Стратегия и тактика Коминтерна в 
борьбе против фашизма и войны (1934–1939 гг.). М., 1979. 

Статейная литература: Вершинин А. А. Леон Блюм: штрихи к политическому 
портрету // Новая и новейшая история. 2013. № 3. C. 133–158. Виллар К. Франция в начале 
30-х годов // Французский ежегодник. 1981. М., 1983. С. 70–90; Виллар К. У истоков еди-
ного фронта // Французский ежегодник. 1976. М., 1978. С. 61–69; Егоров Ю. В. Дело Са-
лангро // Вопросы истории. 1975. № 10. С. 213–218; Егоров Ю. В. Народный фронт во 
Франции: значение и уроки (некоторые проблемы историографии) // Институт Истории. 
Труды Ленинградского отделения. Вып. 15. М., 1976. С. 234–253; Егоров Ю. В. Советская 
историография Народного фронта во Франции // Французский ежегодник. 1976. М., 1978. 
С. 70–86; Исбах А. А. Морис Торез — рабочий, лидер французской компартии // Вопросы 
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истории. 1967. № 2. C. 124–133; Кантор Л. М. Трудовая Франция и республиканская Ис-
пания в 1936–1939 гг. // Французский ежегодник. 1976. М., 1978. С. 45–60; Коваленко В. Г. 
К истории заговора «кагуляров» // Французский ежегодник 1982. М., 1984. С. 40–55; Ко-
жевников В. А. Социальное законодательство французского Народного фронта как фактор 
обеспечения национальной безопасности Франции накануне Второй мировой войны // 
Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2014. № 1 (15). С. 11–16; Коньо Ж. Народ-
ному фронту 40 лет // Французский ежегодник. 1976. М., 1978. С. 31–44; Трофимов В. А. 
Народный фронт: концептуальные основы, исторический опыт // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2014. 
№ 5. С. 40–49. 

 
3) Франция в системе международных отношений в 1920–1930-х гг. 
Значение Франции как крупнейшего дипломатического игрока на Ев-

ропейском континенте предопределяет важность и актуальность доклада об 
эволюции позиции Франции в системе межвоенных международных отноше-
ний. Начинать выступление целесообразно с положения Франции после 
окончания Первой мировой войны, ее политики на Парижской мирной кон-
ференции и при заключении мирных договоров с Германией и ее союзника-
ми. Докладчик должен рассказать о противоречиях Франции с союзниками по 
Антанте, а также последующих взаимоотношениях с Германией. Выступаю-
щий должен показать трансформацию господствующего положения Франции 
сразу после Первой мировой войны и низведение ее до страны, следующей в 
фарватере Великобритании. Разумеется, доклад должен сопровождаться под-
робным рассказом об участии Франции в крупнейших международных собы-
тиях межвоенного периода (Локарнская конференция, пакт Бриана-Келлога, 
проект Пан-Европы) и ее вовлеченности в политику умиротворения (Мюн-
хенский сговор). Также следует рассказать о попытках противостоять агрес-
сорам путем создания системы коллективной безопасности, в том числе при 
помощи сотрудничества с СССР (пакт о ненападении 1932 г., проект «Вос-
точного пакта» и советско-французский договор о взаимопомощи 1935 г.). 
Полезным представляется и освещение деятельность видных французских 
дипломатов. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Франция и проблема 
создания системы коллективной безопасности в Европе»; «Из истории со-
ветско-французских отношений в межвоенный период»; «Луи Барту и про-
ект создания Восточного пакта». 

Монографическая литература: Белоусова З. С. Франция и европейская безопас-
ность (1929–1939 гг.). М., 1976; Белоусова З. С. Французская дипломатия накануне Мюн-
хена. М., 1963; Борисов Ю. В. Советско-французские отношения (1924–1945 гг.). М., 1964; 
Джордан В. М. Великобритания, Франция и германская проблема 1918–1939. М., 1945; 
Малафеев К. А. Европейская политика и дипломатия Франции в 1933–1939 гг. Рязань, 
1994; Малафеев К.А. Луи Барту. Политик и дипломат. М., 1988; Перов Б. М. Франция на-
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кануне войны. Внутренняя и внешняя политика правительства Э. Деладье в 1938–1939 гг. 
Самара, 2001; Прицкер Д. П. Жорж Клемансо. М., 1983; СССР, Франция и эволюция Евро-
пы в 30-е годы. М., 2003; Стегарь С. А. Дипломатия Франции перед Второй мировой вой-
ной. М., 1980; Табуи Ж. Двадцать лет дипломатической борьбы. М., 1960. 

Статейная литература: Бемм Г. В. Проект Восточного пакта: разработка и причи-
ны провала // Теория и практика общественного развития. 2014. № 12. С. 86–88; Буле В. 
Возобновление франко-советских отношений в период 1934–1940 гг. на основе неиздан-
ных ранее документов // Клио. 2011. № 3 (54). С. 120–127; Буле В. Франко-советские ди-
пломатические отношения, 1939–1940: документы из французских архивов // Журнал рос-
сийских и восточноевропейских исторических исследований. 2011. № 1 (3). С. 112–124; 
Вершинин А. А. Франция и начало гражданской войны в Испании в 1936 г. // Вопросы ис-
тории. 2015. № 5. C. 99–112; Вершинин А. А. Эдуард Даладье и политика «умиротворения 
агрессора» накануне Второй мировой войн // Новая и новейшая история. 2018. № 4. C. 42–
70; Востриков С. В.  История одного договора: дискуссии, интерпретации и мифы о «вос-
точном пакте» // Известия Смоленского государственного университета. 2012. № 2 (18). С. 
202–210; Дю Рео Э. Внешняя политика Франции и франко-советские отношения в первые 
месяцы «Странной войны» (сентябрь 1939 – март 1940) // Вестник МГИМО Университета. 
2009. № S4. С. 204–210; Дюрозель Ж. Б. Луи Барту и франко-советское сближение // Фран-
цузский ежегодник. 1961. М., 1962. С. 444–457; Ермакова М. А. Проблема военных долгов 
во франко-американских отношениях в 30-е годы XX века // Новая и новейшая история. 
2012. № 5. C. 59–73; Зубова И. А. Колониальная политика Франции в 1880-е – 1930-е гг. // 
Вопросы истории. 2010. № 7. C. 126–138; Княжева Е. О. Франко-югославские отношения в 
освещении французской прессы 1934 года // Интерактивная наука. 2018. № 9 (31). С. 13–
37; Костромина Н. Г. Франко-германские отношения в 1933–1939 гг.: этапы политической 
трансформации // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 2–3 
(54). С. 85–89; Кузьмичева А. Е. Варшава или Москва? Зондажный визит Луи Барту в 
Польшу в 1934 г. // Славянский альманах. 2016. № 1–2. С. 126–135; Лавренова А. В. Поезд-
ка Эдуарда Эррио в Советскую Россию в 1922 году (по новым архивным материалам) // 
Новая и новейшая история. 2014. № 4. C. 57–68; Магадеев И. Э. Британские оценки фран-
цузской угрозы в 1920-е гг. // Военно-исторический журнал. 2012. № 11. С. 25–30; Магаде-
ев И. Э. Восприятие французскими политиками угроз безопасности в 1920-е годы // Новая 
и новейшая история. 2012. № 4. C. 58–68; Магадеев И. Э. Германская политика Парижа в 
20-е годы XX века в свете уроков Первой мировой войны // Вестник МГИМО Университе-
та. 2014. № 4 (37). С. 35–44; Малафеев К. А., Демидов С. В. Эдуард Даладье: человек и по-
литик // Новая и новейшая история. 2001. № 4. C. 98–123; Морозов С. В. Польша и Восточ-
ный пакт // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 4 (72). С. 80–
84; Обичкина Е. О. Французская дипломатия 1938–1939 гг.: от «умиротворения» к «сдер-
живанию», или политика гарантий // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С. 97–
114; Остоя-Овсяный И. Д. Из истории франко-германских переговоров в 1936–1937 годах 
// Вопросы истории. 1958. № 1. C. 102–122; Созонов М. Н. Проблема разоружения и воен-
ного контроля в отношениях между Великобританией и Веймарской Германией в 1924–
1927 гг. // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, 
общественные науки. 2015. № 2. С. 78–81; Фомин А. М. Франко-турецкие отношения и си-
рийский вопрос после Мюнхена (сентябрь – декабрь 1938 годы) // Новая и новейшая исто-
рия. 2017. № 6. C. 54–66; Фомин А. М. Франко-турецкие отношения и сирийский вопрос 
накануне Второй мировой войны (январь–август 1939 года) // Новая и новейшая история. 
2018. № 1. C. 44–60; Цыплин В. Г. Финансовые аспекты внешней политики СССР в отно-
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шении Франции в середине 1920-х годов // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: История. Международные отношения. 2014. Т. 14. № 3. С. 20–24. 

 
4) Аристид Бриан. 
Хотя большая часть политической карьеры Аристида Бриана пришлась 

на довоенное время, именно его миротворческие идеи и инициативы в меж-
военный период завоевали ему огромную популярность и делают его лич-
ность достойной темой для доклада. Наряду с ранней биографией политика 
студент должен рассказать о его позиции в отношении Германии, идеях по 
поддержанию мира, его инициативе создания Пан-Европы как идеологиче-
ской предтече современной европейской интеграции. В выступлении также 
должна содержаться информация о подписании пакта Бриана-Келлога и уча-
стии Бриана в ряде международных конференций. Целесообразно дополнить 
доклад общей характеристикой международных отношений 1920-х гг. как 
эры пацифизма. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Аристид Бриан и про-
ект Пан-Европы»; «Безопасность Франции в политике Аристида Бриана». 

Монографическая литература: Белоусова З. С. Франция и европейская безопас-
ность (1929–1939 гг.). М., 1976; Джордан В. М. Великобритания, Франция и германская 
проблема 1918–1939. М., 1945; Княжинский В. Б. Провал планов «объединения Европы»: 
Очерк истории империалистических попыток антисоветского «Объединения Европы» ме-
жду первой и второй мировыми войнами. М., 1958; Чубарьян А.О. Европейская идея в ис-
тории. М., 1987. 

Статейная литература: Арапина С. В., Гетман М. А. Отношения России и Европы 
во взглядах Р. Н. фон Куденхове – Калерги // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2015. № 3–2 (63). С. 7–11; Бида Д. А. Идея создания единой Европы в проек-
те А. Бриана: историко-правовой экскурс // Черные дыры в Российском законодательстве. 
2011. № 2. С. 137–140; Вершинин А. А. Аристид Бриан. Политический портрет государст-
венного деятеля и дипломата Франции // Новая и новейшая история. 2017. № 1. C. 176–
196; Громова А. В. Рихард Николаус Куденхове-Калерги и его идея Пан-Европы // Диалог 
со временем. 2007. № 20. С. 189–197; Евдокимова Н. П. В поисках истины: был ли Аристид 
Бриан ренегатом социалистического движения? // Труды кафедры истории Нового и но-
вейшего времени. 2011. № 7. С. 19–44; Зотова Е. В. Англия и проблемы федерализации 
Европы в 1929–1931 гг. // Власть. 2015. № 1. С. 152–156; Кембаев Ж. М. Политико-
правовая концепция пан-Европы Р. Куденхове-Калерги как одна из важнейших стадий в 
становлении идеи европейского единства // Современное право. 2010. № 12. С. 145–150; 
Кораблева А. Е. Панъевропейское движение в 1933–1938 годах: проблемы и противоречия 
// Вестник ИЭАУ. 2016. № 13. С. 12; Кораблева А. Е. Панъевропейская доктрина Р. Куден-
хове-Калерги: история формирования // Вестник ИЭАУ. 2015. № 10. С. 6; Магадеев И. Э. 
Восприятие французскими политиками угроз безопасности в 1920-е годы // Новая и но-
вейшая история. 2012. № 4. C. 58–68; Марченко М. Н. Идеи панъевропеизма в первой по-
ловине XX в. // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2008. № 4. С. 3–14; 
Пийп А. Пан-Европа // Политика. Таллин, 1990. № 9. С. 67–75; Танин М. «Пан-Европа» па-
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тентованное средство для склейки Европы («Большевик». 1925. № 11–12) // Свободная 
мысль. 2017. № 2 (1662). С. 183–194; Хлебникова Е. А. Проекты создания Союза европей-
ских государств во французской палате депутатов (1929–1930) // Французский ежегодник. 
1983. М., 1985. С. 46–60; Чубарьян А.О. «Бриановская» Европа // Метаморфозы Европы. 
М., 1993. С. 17–35. 

 
Раздел 7. Испания в 1918–1945 гг. 
1) Диктатура Примо де Ривера. 
Хотя период диктатуры Примо де Ривера в Испании достаточно под-

робно освещается на лекциях, часто наблюдается непонимание обучающими-
ся общих причинно-следственных связей и недостаток анализа. Это может 
быть исправлено подготовкой специального выступления, в котором доклад-
чику предлагается не только коснуться основных этапов личной биографии и 
общественно-политической деятельности диктатора, но и сделать разверну-
тый анализ политического, экономического и социального положения Испа-
нии с начала Первой мировой войны. Автор выступления должен изложить 
основные проблемы, стоящие перед страной начиная от испано-американской 
войны 1898 г. и вероятные пути их решения, как это виделось внутри страны 
разными социальными и политическими группами общества. Докладчику 
требуется показать особенности развития Испании по окончании Первой ми-
ровой войны и политическую нестабильность государственной власти, выра-
жавшейся в первые послевоенные годы в частой смене правительств, что усу-
гублялось неудачной колониальной войной в Марокко. Доклад следует до-
полнить анализом прочности монархической власти в стране и взаимоотно-
шений монархии и диктатуры, а также оценкой успешности режима Примо де 
Ривера с позиций выполнения поставленных целей и задач. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Положение в Испании 
по итогам Первой мировой войны: общество, экономика и политика». 

Монографическая литература: Галан Х. М. Крах монархо-фашистского режима в 
Испании. 1931. М., 1954; Галан Х. М. Крушение монархии в Испании (1917–1931). М., 
1959; Гарсия Х. Диктатура Примо де Ривера. М., 1963; Мещеряков М. Т. Рабочее движение 
в Испании в 1918–1939 гг. М., 1958. 

Статейная литература: Мансурова В. В. Влияние русской революции 1917 года на 
обострение «национального вопроса» в Испании // Вестник Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова. 2018. № 23. С. 78–81; Медников И. Ю. Испания в годы 
Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2007. № 4. C. 51–66; Медников И. Ю. 
Историческое значение испанского нейтралитета в Первой мировой войне // Вестник 
МГИМО Университета. 2014. № 4 (37). С. 26–34; Медников И. Ю. Кризис 1917 года в Ис-
пании // Испанский альманах. 2008. № 1. С. 245–269; Медников И. Ю. Основные особенно-
сти внешней политики Испании Первой трети XX века // Вестник Московского государст-
венного лингвистического университета. 2014. № 24 (710). С. 577–583. 



 

112 
 

2) Республика и республиканцы: Народный фронт в Испании. 
Межвоенный период стал одним из самых динамичных в истории Ис-

пании, когда за относительно короткое время страна пережила бурные поли-
тические пертурбации, важнейшей из которых стала попытка утвердить в ка-
честве формы правления республику. Хотя страна и ранее могла пойти по 
республиканскому пути, именно попытка 1930-х гг. стала, пожалуй, самой 
последовательной и упорной, неудача которой стала возможной только после 
поражения в самом кровопролитном внутреннем конфликте – Гражданской 
войне. При этом республиканские настроения разделялись достаточно пест-
рым социальным составом населения, который наиболее эффективно был 
сцементирован образовавшимся Народным фронтом. В этой связи докладчи-
ку необходимо дать развернутую оценку республиканских сил, оценив пози-
цию каждой из групп республиканцев и проанализировав общую стратегию 
Народного фронта в контексте задачи сохранения завоеванного демократиче-
ского наследия. Выступление будет неполным без анализа принятой респуб-
ликанской конституции и изложения основных фактов политической борьбы 
с противниками республики. В случае отсутствия доклада о Гражданской 
войне автор данного выступления должен взять на себя дополнительный труд 
кратко рассказать о предпосылках, причинах, ходе и последствиях Граждан-
ской войны и прочности позиций республиканцев во время конфликта. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Структура лагеря ле-
вых сил и их партийно-политические противоречия в период Испанской рево-
люции»; «Национальный вопрос в Испании в 1930-е гг.». 

Монографическая литература: Гарсия X. Испания Народного фронта. М., 1957; 
Мещеряков М. Т. Вся жизнь – борьба. М., 1976; Пожарская С. П. О роли социалистиче-
ской партии Испании в буржуазно-демократической революции 1931–1933 гг. М., 1958; 
Пожарская С. П. Рабочее движение в Испании в годы революции. М., 1965; Пожарская С. 
П. Социалистическая рабочая партия Испании. 1931–1939. М., 1966; Пономарева Л. В. На-
циональный вопрос в испанской буржуазно-демократической революции (1931–1934). М., 
1954; Репневский А. В. Проблемы внутреннего развития Испании в период национально-
революционной войны 1936–1939 гг. Л., 1978; Шубин А. В. Великая испанская революция. 
М., 2014. 

Статейная литература: Гранцева Е. О. Испанские революции ХХ в.: вопросы 
терминологии и культурный контекст // Электронный научно-образовательный журнал 
«История». 2018. № 7 (71). С. 7; Дамье В. В. Исторические судьбы анархо-синдикализма в 
Европе // Новая и новейшая история. 2005. № 5. C. 21–37; Кирчанов М. В. Проблемы раз-
вития национализма в Каталонии в 1930-е годы // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практи-
ки. 2011. № 2–1 (8). С. 86–88; Мансурова В. В. Влияние русской революции 1917 года на 
обострение «национального вопроса» в Испании // Вестник Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова. 2018. № 23. С. 78–81; Пожарская С. П. Конституция 
1931 г. // Из истории европейского парламентаризма. Испания и Португалия. М., 1996. С. 
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105–112; Пучсек Ф. Ж. Символическое значение Октябрьской революции 1917 года и рас-
кол коммунистического движения Испании, 1931–1939 // Латиноамериканский историче-
ский альманах. 2018. № 19. С. 294–315; Ростов Н. А. Левое движение во времена Второй 
Испанской Республики 1931–1939 годы // Преподавание истории в школе. 2019. № 3. С. 
69–72; Штирнер А. Политические партии в испанской революции // Свободная мысль. 
2011. № 10 (1628). С. 161–180; Шубин А. В. Испанская социалистическая рабочая партия в 
революции 1930-х годов // Латиноамериканский исторический альманах. 2018. № 20. С. 
286–316; Шубин А. В. Коммунисты и анархо-синдикалисты Испании в период первого 
правительства Х. Негрина (1937–1938 гг.) // Латиноамериканский исторический альманах. 
2019. № 22. С. 182–203; Шубин А. В. Социально-экономические преобразования в Испании 
в период правительства Ф. Ларго Кабальеро (1936–1937) // Электронный научно-
образовательный журнал «История». 2011. № 8. С. 24–25. 

 
3) Гражданская война в Испании. 
Важность и актуальность темы Гражданской войны в Испании трудно 

переоценить. Подобный доклад, даже при отсутствии других тем из испан-
ского раздела, позволит понять особенности внутренней эволюции Испании. 
В то же время важность именно этого доклада диктуется значением данного 
военного конфликта для развития международных отношений в исключи-
тельно сложный период второй половины 1930-х гг. Кроме информативного 
рассказа о предпосылках и причинах войны, соотношении сил, ходе боевых 
действий и важнейших военно-политических решений обеих сторон, автор 
выступления должен раскрыть международное значение конфликта, в ходе 
которого столкнулись силы реакции и демократии. Докладчику следует пока-
зать вовлеченность крупнейших антагонистов (гитлеровская Германия, Ита-
лия, СССР) в этот изначально сугубо внутренний конфликт, интриги сторон-
ников политики умиротворения и деятельность комитета по невмешательству 
в испанские дела, а также боевые подвиги интернациональных бригад и от-
ношение к войне мирового общественного мнения. Доклад качественно обо-
гатится за счет развернутого анализа положения и социальной базы противо-
борствующих сторон. Выступающему требуется показать разнородность рес-
публиканских сил, чей антагонизм (на примере позиций коммунистов, анар-
хистов и троцкистов) стал одной из главных причин победы диктатуры Фран-
ко и поражения сил Народного фронта. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Международный ас-
пект гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.»; «Советская помощь Ис-
панской республике в годы гражданской войны»; «Политическое положение 
Испанской республики в годы гражданской войны». 

Монографическая литература: Война и революция в Испании. 1936–1939. Т.1. М., 
1968; Данилов С. Ю. Гражданская война в Испании. М., 2004; Гражданская война в Испа-
нии 1936–1939 гг.: Библиографический указатель источников и литературы, изданных в 
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СССР в 1936–1991 гг. Ярославль, 1994; Лонго Л. Интернациональные бригады в Испании. 
М., 1960; Малай В. В. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и Европа: международ-
ные аспекты конфликта. М., 2011; Мещеряков М. Т. Испанская республика и Коминтерн. 
М., 1981; Моташкова С. Гражданская война в Испании. М., 1981; Новиков М. В. СССР, 
Коминтерн и гражданская война в Испании. Изд-е 2-е, испр. и доп. Ярославль, 2007; Овин-
ников Р. С. За кулисами политики «невмешательства»: Испанский вопрос в политике им-
периалистов Англии, Франции и США накануне Второй мировой войны. М., 1959; Пла-
тошкин Н. Н. Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. М., 2005; Пожарская С. П. От 
18 июля 1936 г. – долгий путь. М., 1978; Прицкер Д. П. Подвиг Испанской республики. М., 
1962; Репневский А. В. Проблемы внутреннего развития Испании в период национально-
революционной войны 1936–1939 гг. Л., 1978; Сориа Ж. Война и революция в Испании. В 
2 тт. М., 1987; Телицын В. В. «Пиренеи» в огне. Гражданская война в Испании и советские 
«добровольцы». М., 2003; Хью Т. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. М., 2003; 
Шубин А. Анархо-синдикалисты в испанской гражданской войне 1936–1939 гг. М., 1997. 

Статейная литература: Бабицкий А. Г. Германия и испанская республика Народ-
ного фронта: формирование позиции (по дипломатическим материалам) // Научные ведо-
мости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Эко-
номика. Информатика. 2007. Т. 1. № 1. С. 31–34; Вершинин А. А. Франция и начало граж-
данской войны в Испании в 1936 г. // Вопросы истории. 2015. № 5. C. 99–112; Дементьев 
А. В. Салазаровская Португалия — незаменимый союзник франкистской Испании в годы 
Гражданской войны 1936–1939 гг.// Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2019. № 2 (76). С. 12; Иванов А. Г. Начало Гражданской войны в Испании и проис-
хождение политики невмешательства // Голос минувшего. Кубанский исторический жур-
нал. 2007. № 1–2. С. 121–138; Кузина Н. А. Истоки гражданской войны в Испании 1936–
1939 гг.: Каталонский ракурс // Электронный научно-образовательный журнал «История». 
2019. № 2 (76). С. 24; Малай В. В. Гражданская война в Испании 1936–1939 годов: между-
народные аспекты // Новая и новейшая история. 2016. № 3. C. 31–53; Малай В. В. Начало 
гражданской войны в Испании в 1936 году и проблема невмешательства. По материалам 
Архива внешней политики РФ // Новая и новейшая история. 2006. № 6. C. 28–45; Малай В. 
В. Пропагандистская борьба вокруг Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.: фран-
цузский компонент // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеоб-
щая история. 2011. № 1. С. 8–19; Мещеряков М. Т. Интернациональные бригады в Испании 
// Новая и новейшая история. 1979. № 4; Мещеряков М. Т. Судьбы интербригад в Испании 
по новым документам // Новая и новейшая история. 1993. № 5. С. 18–42; Мигей Е. В. Пла-
кат как политическое оружие республиканцев и франкистов во время Гражданской войны 
в Испании 1936–1939 годов // Новая и новейшая история. 2014. № 2. C. 198–203; Наумов А. 
О. Международные организации и гражданская война в Испании (1936–1939) // Государст-
венное управление. Электронный вестник. 2016. № 56. С. 40–70; Новиков М. В. Британская 
историография гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. // Вестник Вятского государ-
ственного гуманитарного университета. 2009. № 2–1. С. 31–47; Новиков М. В. Гражданские 
войны в России (1918–1920) и Испании (1936–1939): террор и церковь // Ярославский пе-
дагогический вестник. 2017. № 5. С. 342–349; Новиков М. В. Мотивы массового «Красно-
го» международного добровольчества в испанской гражданской войне // Вестник гумани-
тарного образования. 2018. № 1. С. 44–52; Пучсек Ф. Ж. Историографический миф 
«Кремль в Барселоне»: роль советского консульства во время гражданской войны в Испа-
нии // Новая и новейшая история. 2017. № 1. C. 55–67; Федоров А. Ю. НКВД в Граждан-
ской войне в Испании. Часть 1 // Латиноамериканский исторический альманах. 2018. № 20. 
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С. 317–337; Федоров А. Ю. НКВД в Гражданской войне в Испании (Часть 2) // Латиноаме-
риканский исторический альманах. 2019. № 21. С. 207–231; Чернышева О. В. Фронтовая 
республиканская печать периода Гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.) // Вестник 
Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2006. № 6. С. 85–90; Шубин А. В. 
Падение Испанской республики в международном контексте (1938–1939 гг.) // Электрон-
ный научно-образовательный журнал «История». 2019. № 2 (76). С. 15; Шубин А. В. Со-
ветская помощь Испанской республике (1936–1939 годы) // Новая и новейшая история. 
2016. № 3. C. 54–63. 

 
4) Франсиско Франко: путь к власти. 
Франсиско Франко, пожалуй, самый видный и противоречивый лидер 

Испании XX в., сам по себе достоин выступать в качестве главного объекта 
для доклада. При этом сразу стоит отметить, что вследствие политического 
долголетия Франко, доклад в рамках третьего периода истории Нового и но-
вейшего времени имеет смысл хронологически довести лишь до 1945 г., 
включив в него деятельность Франко во Второй мировой войне. Последую-
щую биографию Франко имеет смысл продолжить тому же докладчику уже в 
следующем семестре. В докладе кроме истории военной и политической 
карьеры каудильо и его личной жизни необходимо остановиться на раскры-
тии значения армии и армейской верхушки в политической жизни страны, от-
голосках чаяний так называемого поколения 1898 г., стремлениях части пра-
вой элиты страны найти выход в решении насущных проблем путем, по кото-
рому пошли Италия и Германия. В случае отсутствия доклада о Гражданской 
войне в Испании автор данного выступления должен подготовить дополни-
тельный рассказ о предпосылках, причинах, ходе и последствиях Граждан-
ской войны с указанием роли каудильо в ее событиях. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Франко и франкизм: 
идейная и институциональная сущность режима каудильо»; «Франкистская 
Испания во Второй мировой войне». 

Монографическая литература: Дамс Х. Г. Франсиско Франко. Солдат и глава госу-
дарства. Ростов-на-Дону, 1999; Гарсиа-Каселес К. К. Испанский фашизм: истоки и особен-
ности. М., 1989; Креленко Д. М. Франсиско Франко: путь к власти. Саратов, 2002; Пашков 
Г. Н. Средства массовой информации в системе идеологических институтов франкистской 
Испании (1939–1951). М., 1978; Пожарская С. П. Франсиско Франко и его время. М., 
2007; Престон П. Франко. М., 1999; Хибриков Н. Г. Государственный механизм франкист-
ской диктатуры в Испании. М., 1974; Ходжес Г. Э. Франко: Краткая биография. М., 2003. 

Статейная литература: Алексеева Т. А. Глава франкистского государства: от «су-
веренного» диктатора к «институционализированному» правителю // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 4. С. 481–505; 
Алексеева Т. А. Диктатура Франко: становление и своеобразие последующей эволюции // 
Государство и право. 2008. № 11. С. 87–97; Алексеева Т. А. Законодательное оформление 
диктатуры Франко в Испании // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. 
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№ 3 (260). С. 183–203; Висенс X. Записки по истории испанского фашизма // Проблемы ис-
панской истории. М., 1979. С. 79–105; Глазов А. А. Путч 17–18 июля 1936 г. и возвышение 
Ф. Франко в начале Гражданской войны в Испании // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2016. № 1. С. 31–38; Домингес М. Р. Диктату-
ры на Пиренейском полуострове и латиноамериканский популизм: лицом к лицу (Франко, 
Салазар, Варгас и Перон) // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 
4 (31). С. 221–234; Касалс М. Х. Век фашизма в Испании (1918–2014) // Берегиня. 777. Со-
ва: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 289–288; Кныркова Ж. Ю. Послед-
ний западноевропейский диктатор Ф. Франко // Исторические портреты: Неизвестное об 
известном. Вып. I. М., 1993. С. 39–45; Крюкова Е. В. Ф. Франко. Политика лавирования 
(1943–1945 годы) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. 
Международные отношения. 2018. Т. 18. № 1. С. 90–95; Лофф М. Бог, отечество, власть: 
католическая церковь и иберийские фашизировавшиеся режимы (1933–1945 гг.) // Береги-
ня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 204–214; Моренте Ф. 
Испанская фаланга, фашистские диктаторы и гражданская война (1936–1939) // Берегиня. 
777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 289–288; Орехова М. С. 
Франко и Гитлер: отношения двух диктаторов в 1936–1943 гг. // Теория и практика обще-
ственного развития. 2014. № 10. С. 106–109; Пожарская С. П. Генералиссимус Франко и 
его время // Новая и новейшая история. 1990. № 6. С. 164–185; Пожарская С. П. Думал ли 
Франко о будущем Испании? // Проблемы испанской истории. М., 1992. С. 5–15; Пожар-
ская С. П. Франкизм как испанская разновидность фашистской государственности // Фа-
шизм и антидемократические режимы в Европе, нач. 20-х гг. – 1945 г. М., 1981. С. 47–63; 
Пожарская С. П. Франсиско Франко // Вопросы истории. 2005. № 1. C. 51–78; Протасенко 
С. В. Идеология франкизма — при Франко и после // Политическая экспертиза: ПОЛИТ-
ЭКС. 2008. Т. 4. № 1. С. 104–116; Сагомонян А. А. Испанский вопрос в ООН в 1946 году // 
Вопросы истории. 2002. № 3. C. 32–50; Сагомонян А. А. Политическая ситуация в Испании 
после установления фашистской диктатуры (1939–1944 гг.) // Международное рабочее и 
национальные движения. Проблемы истории и историографии. М., 1983. С. 45–57; Саго-
монян А. А. Советский Союз и испанский вопрос. 1944–1947 годы. По новым архивным 
материалам // Новая и новейшая история. 2008. № 2. C. 57–71; Томас Ж. М. Единая партия 
режима Франко // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2016. № 4 (31). С. 
215–220; Федоров А. Ю. Репрессивная политика в ходе и после гражданской войны в Ис-
пании: история и полемика // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 45–66; Филатов Г. А. 
Доктрина «испанидад» и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латин-
ской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история. 2014. № 5. C. 63–71; Филатов 
Г. А. Идеология франкизма в историографии // Новая и новейшая история. 2016. № 1. С. 
127–135; Филатов Г. А. Изменение образа внутреннего и внешнего врага в период дикта-
туры Франсиско Франко // Электронный научно-образовательный журнал «История». 
2011. № 8. С. 31–32; Филатов Г. А. Система контроля над СМИ и пропагандой во франки-
стской Испании // Новая и новейшая история. 2017. № 2. C. 40–48; Филатов Г. А. Соци-
альная политика в Испании в 1940-е гг. // Латиноамериканский исторический альманах. 
2019. Т. 1. № 23 (23). С. 213–232; Филатов Г. А. Эволюция образа Франсиско Франко в ис-
панских киноновостях «No-Do» // Научный диалог. 2015. № 12 (48). С. 363–373.Фомичев 
Н. Н. Особенности франкистского пропагандистского плаката времен Гражданской войны 
в Испании 1936–1939 // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2011. 
№ 8. С. 26–27. 
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Раздел 8. США в 1918–1945 гг. 
1) «Эра просперити» в США. 
Как правило, в лекциях и учебных пособиях период 1920-х гг. в США, 

известный также как «эра просперити», затрагивается не очень подробно, из-
за чего у обучающихся не всегда присутствует должное понимание этого 
времени. Доклад по теме поможет стать обучающимся более информирован-
ными. Хронологически следует начать с завершающего этапа президентства 
Вудро Вильсона, после остановившись подробно на деятельности Уоррена 
Гардинга, Калвина Кулиджа и Герберта Гувера. При этом автору выступле-
ния нужно осветить рост консервативных черт в американской политике, рас-
смотреть основные тенденции в экономике и хозяйственной деятельности 
(начиная с благоприятных для США итогов Первой мировой войны). В слу-
чае отсутствия других выступлений по американскому разделу, докладчику 
рекомендуется захватить и период «Великой депрессии», делая упор на кон-
трасте между «эрой просперити» и новой кризисной реальностью. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Феномен «сухого за-
кона» в общественной и политической жизни США»; «Золотые двадцатые и 
«возвращение к нормальности» президентов-республиканцев». 

Монографическая литература: Американские президенты: Сорок один историче-
ский портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / Под ред. Ю. Хайдекинга. Рос-
тов-на-Дону, 1997; Галкин И. В. На пути в Белый Дом: из истории демократической партии 
США. 1920–1933 гг. М., 1991; Иванян Э. А. Белый дом: Президенты и политика. М., 1979; 
Каспи А. Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и «сухого зако-
на». М., 2008; Лан В. И. США: От Первой до Второй мировой войны. М., 1976; Никитин В. 
А. Консерватизм и политическая борьба в США 1900–1929 гг. М., 1991; Язьков Е. Ф. Фер-
мерское движение в США (1918–1929 гг.). М., 1974. 

Статейная литература: Барнз Р. Общественная психология в США и СССР 20 – 
30-х годов в свете теории потребления // Вопросы истории. 1995. № 2. C. 133–137; Левин 
Я. А., Буранок С. О. «Красная угроза» как элемент внутренней политики США 1917–1920 
годов: деятельность Бюро расследований Министерства // Научный диалог. 2019. № 8. С. 
287–296; Листиков С. В. Влияние революционных событий в России на борьбу течений в 
профсоюзном движении США (1917–1919 гг.) //  Вопросы истории. 1984, № 6. С. 48–61; 
Мотылев В. В. Программы президентов США. Герберт К. Гувер // Экономический журнал. 
2012. № 4 (28). С. 114–122; Мотылев В. В. Программы президентов США. Уоррен Гардинг 
(1921–1923) и Кальвин Кулидж (1923–1928) // Экономический журнал. 2014. № 2 (34). С. 
85–99; Поподько В. А. Прогибиционистское движение в США в эру прогрессизма // Вест-
ник Брянского государственного университета. 2019. № 3 (41). С. 46–50; Супоницкая И. М. 
Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории. 2012. № 7. С. 119–133; 
Теребов О. В. США в поиске новых арктических владений, или несостоявшийся полет на 
северный полюс (1923–1924 гг.) // США и Канада: экономика, политика, культура. 2015. № 
6 (546). С. 73–90; Ушакова А. Д. Восемнадцатая поправка к конституции США: причины и 
реакция // История и археология. 2014. № 11 (19). С. 39–42; Ушакова А. Д. Сухой закон в 
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США: реакция американского общества на 18 поправку // История и археология. 2014. № 6 
(14). С. 8; Шпотов Б. М. Генри Форд // Вопросы истории. 1995. № 4. C. 57–77; Шпотов Б. 
М. Корпорация «Дженерал моторс» и становление американского менеджмента // Вопросы 
истории. 1996. № 10. C. 19–34. 

 
2) Великая депрессия в США. 
Хотя экономический кризис 1929–1933 гг. являлся общемировым, 

именно в США все его негативные черты проявились наиболее рельефно. 
«Великая депрессия» в истории Америки стала одним из самых больших и 
глубоких потрясений в социально-экономической жизни страны в мирный 
этап ее развития, заставив многие миллионы простых американцев на некото-
рое время потерять веру в будущее. В докладе рекомендуется дать не только 
информацию о падении основных показателей экономики, но и заострить 
внимание на социальных последствиях этого бедствия, показав, как измени-
лась жизнь рядового американца. В общетеоретической части докладчик 
должен привести основные версии причин постигшего США бедствия с точ-
ки зрения экономической теории, а также причины неудач антикризисных 
мер до прихода в Белый дом президента Франклина Делано Рузвельта. В слу-
чае отсутствия докладов по «эре просперити» и Франклину Делано Рузвельту, 
докладчику настоятельно рекомендуется дополнить выступление кратким 
очерком, как об «эре просперити», так и о «новом курсе» Рузвельта. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Эволюция отношения 
общества к бизнесу, государству и идеологии «американской мечты» в эпоху 
великой депрессии в США». 

Монографическая литература: Абрамов А. И. Экономическая история Соединен-
ных Штатов Америки. Куйбышев, 1965; История народного хозяйства капиталистических 
стран (до второй мировой войны) / Под ред. А.Н. Марковой. М., 1991; Мальков В. Л., Над-
жафов Д. Г. Америка на перепутье. 1928–1938: Очерк социально-политической истории 
«нового курса» в США. М., 1967; Мальков В. Л. Рабочее движение в США в период миро-
вого экономического кризиса 1929–1933 гг. М., 1961; Фолсом Б. Новый курс или кривая 
дорожка? как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию. М., 
2012; Экономическая история капиталистических стран / Под ред. В. Л. Чунтулова, В. Г. 
Сарычева. М., 1985; Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф. Я. По-
лянского и В. А. Жамина. М., 1986. 

Статейная литература: Васильев B. C. Экономическая политика Администрации 
Гувера в период «Великой депрессии» // США – Канада. Экономика, политика, культура. 
2010. № 3. C. 73–84; Васильев B. C. Экономическая политика Администрации Г. Гувера 
(1929–1933 гг.): историческая оценка // США – Канада. Экономика, политика, культура. 
2010. № 1. C. 45–60; Васильев B. C. Антиэтатизм Администрации Гувера: политический 
крах «Великого инженера» // США – Канада. Экономика, политика, культура. 2010. № 5. 
C. 72–90; Гринин Л. Е. Великая депрессия 1929–1933 гг. // Философия и общество. 2009. № 
2 (54). С. 184–201; Захаров Д. В. Кино США в период Великой депрессии. Фаза «социаль-
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ного беспокойства» // Вестник ВГИК. 2013. № 16. С. 17–32; Казаков В. В. Великая депрес-
сия и кризисы с позиции теории делового цикла // Российское предпринимательство. 2009. 
№ 11–1. С. 40–48; Кузнецов Н. В. Образ Великой депрессии в американском кинематогра-
фе: сравнительный анализ // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2018. 
№ 18–1. С. 186–195; Левин Я. А. Образ гангстера Джона Диллинджера в прессе США 1930-
х гг. // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шо-
лохова. История и политология. 2014. № 1. С. 42–48; Левин Я. А. Образ Джона Диллинд-
жера в газетах США 1933 г. // История и археология. 2014. № 3 (11). С. 4; Нуреев Р. М. 
Американский опыт выхода из Великой депрессии: уроки истории для современности // 
Мир новой экономики. 2013. № 2. С. 11–22; Рубцов Н. Н. Золотой стандарт и причины воз-
никновения Великой депрессии // Вестник Московской государственной академии делово-
го администрирования. Серия: Экономика. 2013. № 3 (24). С. 65–73; Скляров Р. В. Анализ 
кейнсианской модели государственного регулирования экономики на примере Великой 
депрессии в США 1929–1933 // Вектор науки Тольяттинского государственного универси-
тета. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1 (16). С. 68–71; Согрин В. В. Экономиче-
ский кризис 1929–1933 гг. в США и современность // Вестник МГИМО Университета. 
2009. № 3–4 (6–7). С. 3–18; Соколов В. Причины и уроки прошлых Экономических кризи-
сов в США. (Великая депрессия 1930-х и экономическая рецессия 1970-х годов) // Эконо-
мическая политика. 2009. № 6. С. 42–58; Судаков С. С. Торговля и торговая политика 
США в периоды кризисов с 1929 года по 2010 года // Экономика и предпринимательство. 
2014. № 10 (51). С. 179–190; Тихий К. Т. Антисоветские кампании в США в период вели-
кой депрессии // Общество: философия, история, культура. 2018. № 2. С. 86–88; Ульрих И. 
В. Опыт реализации мер по преодолению последствий глобального финансового кризиса в 
социальной сфере (на примере социальной политики США в период мирового финансово-
го кризиса 1929–1933 гг.) // Экономика и социум: современные модели развития. 2011. № 
1. С. 166–175; Шустрова Е. В. Зооморфизмы в американской карикатуре времен Великой 
депрессии // Политическая лингвистика. 2015. № 4 (54). С. 59–63; Шустрова Е. В. Люди и 
деньги: лицо Великой депрессии в американской карикатуре // Политическая наука. 2017. 
№ 2. С. 73–110; Шустрова Е. В. Ориентационные метафоры в американской карикатуре 
времен Великой депрессии // Политическая лингвистика. 2015. № 3 (53). С. 65–73; Шуст-
рова Е. В. Роль зрелищных мероприятий в досуге американцев времен Великой депрессии 
// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные от-
ношения. 2011. Т. 11. № 1. С. 82–86. 

 
3) Американский изоляционизм в межвоенный период. 
Практика показывает, что явлению американского изоляционизма не 

уделяется достаточно внимания как на лекциях, так и в учебниках, в то время 
как этот феномен является одной из важнейших характерных черт менталите-
та американской политической элиты межвоенного периода. Именно идеоло-
гия американского изоляционизма ответственна за неучастие США в Лиге 
Наций, отстраненность североамериканского государства от европейских 
проблем безопасности в период роста угрозы миру. Американский изоляцио-
низм был устойчивым явлением и только серьезные усилия Франклина Руз-
вельта и его сторонников, а также прямое нападение на США заставили со-
вершить идеологический сдвиг в умах американской политической элиты. 
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Докладчику требуется всесторонне рассмотреть этот феномен (допускается 
сделать исторический экскурс вплоть до периода образования самих США); 
обозначить основные интересы, которыми руководствовались изоляциони-
сты; рассказать о наиболее типичных и известных представителях изоляцио-
нистского лобби и о борьбе классических изоляционистов со сторонниками 
участия США в европейских делах. Кроме рассмотрения общетеоретических 
вопросов в выступлении следует изложить основные факты внешнеполитиче-
ской деятельности американской администрации в межвоенный период. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Отношения США и 
Германии между двумя мировыми войнами»; «Тихоокеанская стратегия 
США в межвоенный период»; «Американо-советские отношения в 1917–1941 
гг.: от конфронтации к сотрудничеству». 

Монографическая литература: Антясов М. В. Панамериканизм: идеология и поли-
тика. М., 1981; Гершов З. М. Вудро Вильсон. М., 1983; Егорова Н. И. Изоляционизм и ев-
ропейская политика США, 1933–1941. М., 1995; Иноземцев Н. Н. Внешняя политика США 
в эпоху империализма. М., 1960; Маныкин A. C. Изоляционизм и формирование внешне-
политического курса США. М., 1980; Миньяр-Белоручев К. В. Американский изоляцио-
низм во Второй мировой войне: Формирование послевоенного внешнеполитического кур-
са США. М., 2001; Попова Е. И. США: Борьба по вопросам внешней политики. 1919–1922 
гг. М., 1966; Робертис А. Д. М. Администрация Рузвельта и коллективная безопасность / 
Пер с итал. В. А. Гуторова. СПб., 2003; Романов В. В. В поисках нового миропорядка: 
внешнеполитическая мысль США (1913–1921 гг.). Тамбов, 2005; Севостьянов Г. Н. Евро-
пейский кризис и позиция США. 1938–1939. М., 1992; Уткин А. И. Дипломатия В. Виль-
сона. М., 1989; Уткин А. И. Дипломатия Ф. Рузвельта. Свердловск, 1990; Фураев В. К. Со-
ветско-американские отношения. 1917–1939 гг. М., 1964; Юнгблюд В. Т. Внешнеполитиче-
ская мысль США 1939–1945 гг. Киров, 1998; Янчук И. И. Политика США в Латинской 
Америке. 1918–1928. М., 1982. 

Статейная литература: Баженова О. А. От изоляционизма к «интернационализ-
му»: эволюция внешнеполитической стратегии США // Новая и новейшая история. 2019. 
№ 2. С. 14–21; Бурова Т. Т. Критика политики нейтралитета в конгрессе США // Новая и 
новейшая история. 2012. № 6. C. 176–186; Дербенев А. С. Становление внешней политики 
США в Аравийском регионе // Вопросы истории. 2017. № 2. C. 105–125; Егорова Н. И. 
Изоляционизм 30-х годов (Основные тенденции американской буржуазной историогра-
фии) // Американский ежегодник. 1984. М., 1985. С. 109–136; Ермакова М. А. Франко-
американские отношения и германский вопрос в 1933 г. // Вестник Московского универси-
тета. Серия 8: История. 2014. № 2. С. 25–38; Збоев А. В. Активизация политики США на 
Балканах в начале 1941 г.: визит полковника У. Донована в Софию // Известия Уральского 
федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 2 (127). С. 280–292; 
Зорин А. В. Дипломатия США и майский кризис 1938 г. в Чехословакии // Междунар. от-
ношения в XX веке / Под ред. В. Т. Юнгблюда. Киров, 2011. Вып. 3. С. 55–66; Канаев А. А. 
Американская дипломатия на Вашингтонской конференции 1921–1922 // Вестник Тамбов-
ского ун-та. Сер.: гуманитарные науки. Приложение к журналу. Тамбов, 2009. С. 72–80; 
Корнилова О. В. На грани войны: американско-мексиканские отношения и соглашение 
Морроу-Кальеса (1925–1927) // Латинская Америка. 2012. № 12. С. 66–77; Корнилова О. В. 
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США и Мексика на пути к букарельским конференциям: от напряженности к временным 
уступкам (1917–1923 гг.) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1. 
С. 41–46; Костин А. А. Позиция США в отношении Югославии в январе – марте 1941 года 
// Вопросы истории. 2002. № 1. C. 107–115; Мальков В. Л. США: от интервенции к призна-
нию Советского Союза 1917– 1933 гг. // Новая и новейшая история. 1984. № 1. С. 125–146; 
Миньяр-Белоручев К. В. Американский изоляционизм и вступление США во Вторую ми-
ровую войну // Россия и Запад: диалог культур. 1999. № 7. С. 132–142; Носов М. Г. США и 
Япония накануне Второй мировой войны (1937–1939 гг.) // США – Канада. Экономика, 
политика, культура. 2014. № 8. C. 49–64; Павлюченко А. В. Германская политика односто-
ронней ревизии версальского договора и реакция США (октябрь 1933 г. – март 1935 г.) // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 9–2 (23). С. 110–118; Павлюченко А. В. 
Нацистская Германия во внешней политике администрации Франклина Рузвельта (1933–
1935 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 8–1 (22). С. 150–155; Пере-
везенцев А. Л. Благотворительность во имя глобализма: Герберт Гувер и преодоление 
внешнеполитического изоляционизма США // Американский ежегодник. 2017. № 2016. С. 
189–196; Попова Е. И. Американский изоляционизм и создание версальско-вашингтонской 
системы // Вопросы истории. 1964. № 5. C. 78–94; Романов В. В. Вашингтонская конфе-
ренция в контексте внешнеполитической традиции вильсонизма: оценки экспертного со-
общества США // Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникно-
вение, развитие, кризис, 1919–1939 гг. / Отв. ред. Е. Ю. Сергеев. М., 2011. С. 254–269; Ро-
манов В. В. Версальский миропорядок: американские подходы в контексте дебатов между 
президентом В. Вильсоном и сенатором Г. К. Лоджем // Международные отношения в ХХ 
веке / Под ред. В. Т. Юнгблюда. Вып. 3. Киров, 2011. С. 42–54; Романов В. В. Полковник 
Эдвард Хауз // Вопросы истории. 2005. № 7. C. 45–68; Романов В. В., Артюхов А. А. Поня-
тие «изоляционизма» во внешнеполитической мысли США: концептуальные характери-
стики // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2013. № 3–1. С. 
67–71; Самарин Я. В. Несостоявшаяся альтернатива: оппозиция вильсонизму и внешнепо-
литические концепции США после Первой мировой войны // Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. 2014. Т. 10. № 3. С. 33–43; Согрин В. В. Ф. Д. Рузвельт и СССР. 1933–1945 (к 
80-летию установления дипломатических отношений между СССР и США) // США и Ка-
нада: экономика, политика, культура. 2013. № 11 (527). С. 67–86. 

 
4) Франклин Делано Рузвельт.  
Франклин Делано Рузвельт, бесспорно, является одним из самых вы-

дающихся президентов США. Этот политический лидер смог вывести вели-
кое государство из жесточайшего экономического кризиса и обеспечить по-
беду своей страны в мировой войне. Кроме личной биографии президента и 
перечисления основных мероприятий его президентских сроков автору вы-
ступления рекомендуется осветить последствия экономического кризиса 
1929–1933 гг. для США (более подробно, если не был взят доклад по «Вели-
кой депрессии»), раскрыть понятие мозгового треста Рузвельта, показать пси-
хологические особенности его деятельности, проанализировать характерные 
черты стиля его руководства. Докладчику также желательно попытаться объ-
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яснить причины его успехов и популярности среди населения. Особое внима-
ние следует уделить внешнеполитической деятельности президента и его от-
казу от практики изоляционизма со вступлением США в войну. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Программа и реализа-
ция «нового курса» президента Рузвельта»; «Внешнеполитическая страте-
гия Ф. Д. Рузвельта до и после начала Второй мировой войны». 

Монографическая литература: Буранок С. О. Перл-Харбор в оценке военно-
политических деятелей США (1941–1945). Самара, 2010; Воронов Ю. С. Ораторское ис-
кусство Франклина Делано Рузвельта [Электронный ресурс]. Саратов, 2016. Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/54474.html. ЭБС «IPRbooks»; Королькова Е. И. «Новый курс» 
Рузвельта. М., 1992; Кредер А. А. Американская буржуазия и «новый курс» 1933–1940-х гг. 
Саратов, 1988; Мальков В. Л., Наджафов Д. Г. Америка на перепутье. 1928–1938: Очерк 
социально-политической истории «нового курса» в США. М., 1967; Мальков В. Л. Великий 
Рузвельт. «Лис в львиной шкуре». М., 2011; Мальков В. Л. «Новый курс» в США: Соци-
альные движения и социальная политика. М., 1973; Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. 
Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988; Маныкин А. С. Эра демократов: 
партийная перегруппировка в США 1933–1952 гг. М., 1990; Робертис А. Д. М. Админист-
рация Рузвельта и коллективная безопасность / Пер с итал. В. А. Гуторова. СПб., 2003; 
Рузвельт Ф. Д. Беседы у камина: о кризисе, олигархах и войне. М., 2012; Сивачев Н. В. 
Политическая борьба в США в середине 30-х гг. XX века. М., 1966; Уткин А. И. Диплома-
тия Ф. Рузвельта. Свердловск, 1990; Уткин А. И. Рузвельт. М., 2012; Ф. Рузвельт: pro et 
contra, антология / Сост., вступ. статья В. А. Гуторова. СПб., 2015; Фолсом Б. Новый курс 
или кривая дорожка? как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую де-
прессию. М., 2012; Яковлев Н. Н. Неизвестный Рузвельт. Нужен новый курс! М., 2012; 
Яковлев Н. Н. Франклин Рузвельт – человек и политик: Новое прочтение. М, 1981. 

Статейная литература: Арефьев П. В. Достижения и «Заблуждения» политики 
«Нового курса» Франклина Делано Рузвельта // Мир новой экономики. 2013. № 2. С. 40–
44; Буранок С. О. Перл-харбор и Президент Рузвельт // Гуманитарные научные исследова-
ния. 2014. № 5 (33). С. 9; Вавочкина И. Д. Хьюго Блэк: человек из команды Ф. Д. Рузвельта 
// Новая и новейшая история. 2014. № 4. C. 150–160; Васильев B. C. Франклин Д. Рузвельт 
и Джон М. Кейнс: экономическая политика в годы «Великой депрессии» // США – Канада. 
Экономика, политика, культура. 2001. № 10. C. 73–85; Васильев B. C. Франклин Д. Руз-
вельт и Джон М. Кейнс: экономическая политика в годы «Великой депрессии» // США – 
Канада. Экономика, политика, культура. 2001. № 11. C. 96–112; Гуськов Д. Н. Политика 
«Нового курса» Франклина Делано Рузвельта в начале Великой депрессии // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. 2015. № 3–3 (53). С. 43–46; Знаменский А. А. Политика 
президента Рузвельта и миф о процветании США во время Второй мировой войны // Клио. 
2015. № 6 (102). С. 19–31; Кабиров Р. Ф. «Великая депрессия», Дж. М. Кейнс и Ф. Д. Руз-
вельт: симбиоз науки и власти. // Экономика и предпринимательство. 2019. № 3 (104). С. 
187–192; Ковалев М. В. К вопросу о трансформации политического режима в годы «Ново-
го курса» Ф. Рузвельта в США // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. № 1 (1). 
С. 721–724; Кошкина М. Н. Ф. Рузвельт и социальное законодательство США // Вопросы 
истории. 2009. № 12. C. 152–154; Латов Ю. В., Попов Г. Г. «Хэппи энд» Франклина Дела-
но Рузвельта // Историко-экономические исследования. 2015. Т. 16. № 2. С. 251–268; Луш-
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ников А. М. «Новый курс» Франклина Д. Рузвельта и развитие учения о трудовых правах 
человека // Lex Russica. 2004. Т. 63. № 4. С. 913–922; Мальков В. Л. P. S. К истории жизни 
президента США Франклина Д. Рузвельта // Россия XXI. 2010. № 3. С. 170–184. Мальков 
В. Л. Рабочая политика Ф. Рузвельта (1933–1940 гг.) // Вопросы истории. 1965. № 9. C. 88–
101; Мальков В. Л. Феномен Франклина Рузвельта // Новая и новейшая история. 2012. № 1. 
C. 122–139; Мальков В. Л. Феномен Франклина Рузвельта. Социальное измерение // Вест-
ник Российского гуманитарного научного фонда. 2012. № 3 (68). С. 18–31; Сивачев Н. В. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта // Вопросы истории. 1981. № 9. С. 45–63; Согрин В. В. Три 
ключевые проблемы в исследовании истории Нового курса Ф. Д. Рузвельта // Новая и но-
вейшая история. 2007. № 5. C. 3–24; Усанов П. В. Новый курс Ф. Рузвельта: ревизия поли-
тики и ее результатов // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 5. С. 176–199; Яковлев Н. 
Н. Страницы жизни Франклина Д. Рузвельта // Вопросы истории. 1965. № 11. C. 131–148; 
Яковлев Н. Н. Страницы жизни Франклина Д. Рузвельта в Белом Доме // Вопросы истории. 
1965. № 12. C. 130–142; Яковлев Н. Н. Страницы жизни Франклина Д. Рузвельта. Годы 
войны // Вопросы истории. 1966. № 1. C. 145–163; Яковлев Н. Н. Ф. Рузвельт – сторонник 
сотрудничества с Советским Союзом // Вопросы истории. 1972. № 12. C. 77–91. 

 
Раздел 9. Вторая мировая война 1939–1945 гг. 
1) Очаг Второй мировой войны на Тихом океане. 
В данном докладе обучающимся предлагается проанализировать ста-

новление и развитие очага Второй мировой войны на Дальнем Востоке, эво-
люционировавшего от японской агрессии против Китая в начале 1930-х гг. до 
полномасштабной войны с США и их европейскими союзниками на Тихом 
океане. Выступающему следует рассказать о нарастании японо-американских 
противоречий в межвоенный период, осветить изменение внешнеполитиче-
ской стратегии Японии, раскрыть замыслы и тактику японского и американ-
ского военного командования в рамках разразившейся войны. Докладчику 
отдельно стоит коснуться роли СССР в дальневосточных делах, а также эво-
люции советско-японских отношений с конца 1920-х гг. до капитуляции Япо-
нии в 1945 г. Выступление должно сопровождаться подробной презентацией 
с демонстрацией специфики боевых действий на Тихом океане и в Китае, с 
рассказом об основных битвах и сражениях этой войны. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Японо-американские 
противоречия в азиатско-тихоокеанском регионе в 1930-х гг.»; «Агрессия 
Японии в Китае: становление очага Второй мировой войны на Дальнем Вос-
токе»; «Стратегия и тактика Японии и США в войне на Тихом океане». 

Монографическая литература: Апальков Ю. В. Боевые корабли японского флота: 
Линкоры и авианосцы. СПб., 1997; Буранок С. О. Перл-Харбор в оценке военно-
политических деятелей США (1941–1945). Самара, 2010; Далл С. Боевой путь Император-
ского японского флота. Екатеринбург, 1997; Зимонин В. П. Регион в огне: Узловые про-
блемы войны на Тихом океане. М., 1993; История войны на Тихом океане. В 5 тт. М., 
1957–1958; Кампании войны на Тихом океане. М., 1949; Кошкин А. А. Крах стратегии 
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«спелой хурмы». Военная политика Японии в отношении СССР, 1931–1945 гг. М., 1989; 
Лейко О. Ю. Камикадзе. М., 1989; Маслов М. С., Зубков С. Л. Перл-Харбор: ошибка или 
провокация? М., 2006; Смирнов В. П. Краткая история Второй мировой войны. М., 2009; 
Фуллер Дж .Ф. Ч. Вторая мировая война 1939–1945 гг. Стратегический и тактический об-
зор. М., 1956; Футида М., Окумия М. Сражение у атолла Мидуэй. М., 1958; Хаттори Т. 
Япония в войне, 1941–1945. СПб., 2000; Холмс У. Победа под водой. Смоленск, 1999; 
Шерман Ф. Война на Тихом океане. Авианосцы в бою. М. – СПб., 1999. 

Статейная литература: Балакин В. И. Интеграционная модель для Восточной 
Азии в период Японской империи (1868–1947 годы) // Новая и новейшая история. 2016. № 
2. C. 11–17; Горобец Б. С. Об урановом проекте Японии в 1940-х годах // Всеобщая исто-
рия. 2013. № 3. С. 40–47; Гросул В. Я. Когда началась Вторая мировая война // Новая и но-
вейшая история. 2010. № 3. С. 230–234; Дацышен В. Г. Советско-японские отношения во 
время конфликта на КВЖД 1929 г. // Японские исследования. 2016. № 1. С. 6–19; Зимонин 
В. П. Начало «Атомной эры». Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: военное 
значение и политические последствия // Известия Российской академии ракетных и артил-
лерийских наук. 2011. № 3 (69). С. 84–90; Кикнадзе В. Г. Разведка военно-морских сил 
США накануне войны с Японией // Новая и новейшая история. 2006. № 3. C. 216–221; 
Кошкин А. А. Вступление СССР в войну с Японией в 1945 году. Политический аспект // 
Новая и новейшая история. 2011. № 1. C. 31–41; Кошкин А. А. Дипломатическая прелюдия 
войны на Тихом океане // Вопросы истории. 2002. № 4. C. 27–43; Кошкин А. А. Почему 
Япония не напала на СССР // Вопросы истории. 1996. № 2. C. 140–148; Кошкин А. А. Пре-
дыстория заключения пакта Молотова-Мацуока (1941 г.) // Вопросы истории. 1993. № 6. C. 
133–142; Кошкин А. А. Путь к Перл-Харбору. Начало войны на Тихом океане // Новая и 
новейшая история. 2011. № 6. C. 3–23; Крушинский А. С. СССР, Коминтерн и «китайский 
фактор» Второй мировой войны // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 3. С. 97–112; Ку-
рас Л. В. Монголия от Халхин-Гола до линкора «Миссури» (к 70-летию окончания Второй 
мировой войны) // Власть. 2015. № 10. С. 228–233; Милеев Д. А. Некоторые вопросы со-
трудничества Японии и Германии во Второй мировой войне // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2010. № 2. С. 7–26; Носов М. Г. 
США и Япония во Второй мировой войне // США – Канада. Экономика, политика, культу-
ра. 2015. № 8. C. 69–88; Носов М. Г. Треугольник СССР – США – Япония в контексте Вто-
рой мировой войны // США и Канада: экономика, политика, культура. 2016. № 4 (556). С. 
43–56; Пархитько Н. П. Хиросима и Нагасаки: преступление, которого можно было избе-
жать // Вестник МГИМО Университета. 2016. № 4 (49). С. 79–87; Рябченко Н. П. Советско-
китайское сотрудничество в антияпонской войне: этапы и проблемы // Россия и АТР. 2015. 
№ 3 (89). С. 61–70; Соколов В. В. К истории капитуляции Японии // Новая и новейшая ис-
тория. 2005. № 5. C. 10–20; Толстогузов С. А. Японо-американские противоречия в Вос-
точной Азии: от сотрудничества к конфронтации // Вопросы истории. 2013. № 12. C. 83–
98; Тюрин В. А. Малайя 1941–1945 гг.: переломные годы // Восток. Афро-Азиатские обще-
ства: история и современность. 2007. № 4. С. 57–73; Федотов В. П. Штрихи «Дальнево-
сточного Мюнхена» // Вопросы истории. 2004. № 10. C. 43–56; Ханженков В. Н. Австрало-
американские отношения во время второй мировой войны // Вопросы истории. 1971. № 9. 
С. 53–68; Черепанов К. В. КВЖД в истории японо-советского соперничества // Вестник 
Омского университета. Серия: Исторические науки. 2014. № 2 (2). С. 37–49; Черепанов К. 
В. Между Китаем и Японией. Дальневосточная стратегия СССР в 1931–1941 гг. // Вестник 
Омского университета. Серия: Исторические науки. 2017. № 4 (16). С. 102–118; Чертина 
З. С. Крушение надежд и разочарования: этнические японцы в США в годы Второй миро-
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вой войны // Американский ежегодник. 2016. № 2015. С. 67–82; Чудодеев Ю. В. СССР и 
Китай накануне и в годы Второй мировой войны // Общество и государство в Китае. 2015. 
Т. 45. № 2. С. 750–772; Юрлов Ф. Н. Индия во второй мировой войне // Восток. Афро-
Азиатские общества: история и современность. 2012. № 2. С. 49–66. 

 
2) Антигитлеровская коалиция и проблема послевоенного устрой-

ства мира. 
Победа над блоком агрессоров во Второй мировой войне стала возмож-

ной не только благодаря военным усилиям на поле боя, но и благодаря уме-
нию свободолюбивых стран с разными общественно-политическими систе-
мами найти общий язык друг с другом в рамках сформированной в ходе вой-
ны антигитлеровской коалиции. Выбравшему эту тему докладчику имеет 
смысл начать с объяснения побудительных мотивов и рассказа об основных 
этапах складывания антигитлеровской коалиции, анализу ее основных право-
вых документов и результатов встреч лидеров т.н. «большой тройки». Поми-
мо передачи основной фактологии событий, выступающий должен затронуть 
проблемы открытия второго фронта, возникавших противоречий между со-
юзниками (например, т.н. «польский вопрос»), а также психологического 
климата и взаимного доверия между ее участниками. Отдельно нужно затро-
нуть подходы участников антигитлеровской коалиции к послевоенному уст-
ройству мира и их эволюцию в зависимости от меняющейся обстановки. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Проблема второго 
фронта в дипломатии антигитлеровской коалиции»; «Польский вопрос и 
противоречия в антигитлеровской коалиции»; «Англо-американские союзни-
ческие отношения в ходе Второй мировой войны»; «Советское, американ-
ское и британское видение послевоенного мироустройства». 

Монографическая литература: Быстрова И. В. Поцелуй через океан: «Большая 
тройка» в свете личных контактов (1941–1945 гг.). М., 2011; Волков Ф. Д. За кулисами вто-
рой мировой войны. М., 1985; Волков Ф. Д. СССР –Англия. 1939–1945 гг. Англо-советские 
отношения накануне и в период Второй мировой войны. М., 1964; Волков Ф. Д. Тайное 
становится явным: Деятельность дипломатии и разведки западных держав в годы Второй 
мировой войны. М., 1989; Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, 
Ближнем и Среднем Востоке в 1939–1947 гг. / Отв. ред. В. Т. Юнгблюд. Киров, 2014; Зем-
сков И. Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. М., 1982; Золотарев В. А., 
Лавров С. Б. Второй фронт: сорок лет спустя. Душанбе, 1987; Исраэлян B. Л. Антигитле-
ровская коалиция (1941–1945). Дипломатическое сотрудничество СССР, США и Англии в 
годы Второй мировой войны. М., 1964; Ольштынский Л. И. Разгром фашизма. СССР и 
англо-американские союзники во Второй мировой войне (политика и военная стратегия: 
факты, выводы, уроки истории). М., 2010; Ржешевский О. А. Война и дипломатия. Доку-
менты, комментарии (1941–1942). М., 1997; Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в 
период войны. М., 1995; Смирнов В. П. Краткая история Второй мировой войны. М., 2009; 
Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945, 
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тт. 1–2. М., 1984; Советско-английские отношения во время Великой Отечественной вой-
ны, 1941–1945: Документы и материалы. В 2-х т. М., 1983; Союзники в войне, 1941–1945. 
М., 1995; Тегеран. Ялта. Потсдам. М., 1970. 

Статейная литература: Бабайцев В. А. Советско-французский договор 1944 года и 
его значение // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
История и политические науки. 2009. № 3. С. 136–140; Борисов А. Ю. Под кодовым назва-
нием «Терминал». К 70-летию Берлинской (Потсдамской) конференции // Новая и новей-
шая история. 2014. № 3. C. 57–78; Валиахметова Г. Н. Ирак в нефтяной политике Велико-
британии в годы второй мировой войны // Вопросы истории. 2009. № 10. C. 112–126; Голуб 
Ю. Г. Первая встреча «Большой Тройки»: обстоятельства выбора времени и места // Клио. 
2015. № 8 (104). С. 134–142; Горозий В. С. Польский вопрос в дипломатической борьбе 
СССР, Великобритании и США в 1941–1943 гг. // Клио. 2018. № 5 (137). С. 107–113; Дер-
бенев А. С. Нефтяной фактор в политике США в отношении Саудовской Аравии и англо-
американское нефтяное соглашение 1944 года // Новая и новейшая история. 2014. № 1. C. 
206–214; Жаронкина Е. А. Американская позиция по германскому вопросу в рамках со-
трудничества стран антигитлеровской коалиции // Вестник Кемеровского государственно-
го университета. 2014. № 3–2 (59). С. 287–292; Калинин А. А. Советско-британские перего-
воры о разделе сфер влияния в Европе в 1944 г. // Вопросы истории. 2009. № 9. C. 19–36; 
Камилов Р. К. Болгарский вопрос в отношениях США с их союзниками по антигитлеров-
ской коалиции в 1939–1944 гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета. 2008. № 4–1. С. 39–48; Каширина Т. В. Конференция в Думбартон-Оксе в 1944 
г. и ее влияние на развитие международных отношений в антигитлеровской коалиции // 
Гуманитарные и юридические исследования. 2015. № 4. С. 79–82; Комарков А. Ю. Про-
блемы становления союзнических отношений СССР с Англией и США (22 июня – октябрь 
1941 г.)  // Новейшая история России. 2012. № 1 (3). С. 145–152; Лихарев Д. В. Черчилль и 
судьба французского военного флота летом 1940 года // Новая и новейшая история. 2011. 
№ 6. C. 136–150; Лунев С. М. От «разжигателей войны» к союзникам: образ Великобрита-
нии в советской прессе 1939–1942 гг. // Клио. 2019. № 2 (146). С. 19–28; Любин В. П. «Не-
известная» конференция. Англо-американская дипломатия накануне Ялты // Россия XXI. 
2017. № 3. С. 146–165; Магадеев Н. Э. Уроки Второй мировой войны, «баланс сил» и стра-
тегическое планирование Великобритании (1944–1945 годы) // Новая и новейшая история. 
2016. № 5. C. 59–78; Мальков В. Л. Последний саммит президента Франклина Рузвельта. 
Краткие заметки и архивные материалы // Новая и новейшая история. 2015. № 5. C. 47–65; 
Мальков В. Л. Ф. Рузвельт о проблеме безопасности в послевоенном мире. Беседы в Белом 
доме 29 мая 1942 года // Новая и новейшая история. 2005. № 2. C. 76–88; Мальков В. Л. 
«Челночная дипломатия» Гарри Гопкинса к истории письма И. В. Сталину // Россия XXI. 
2015. № 3. С. 110–133; Падерин А. А. Проблема открытия второго фронта в Европе: взгляд 
спустя семь десятилетий // Вестник МГИМО Университета. 2014. № 3 (36). С. 58–68; Пе-
чатнов В. О. Дипломатическая миссия А. Кларк-Керра в Москве (1942–1946 годы) // Новая 
и новейшая история. 2017. № 4. C. 168–191; Печатнов В. О. Дипломатическая миссия А. 
Кларк-Керра в Москве (1942–1946 годы). (Окончание) // Новая и новейшая история. 2017. 
№ 5. C. 193–214; Печатнов В. О. На излете «Великого альянса»: Сталин, Трумэн и Чер-
чилль в конце Второй мировой войны (по новым документам) // Новая и новейшая исто-
рия. 2013. № 3. C. 3–22; Печатнов В. О. Сталин Рузвельт Черчилль: «Большая тройка» че-
рез призму переписки военных лет // Вестник МГИМО Университета. 2009. № 5 (8). С. 59–
69; Поздеева Л. В. И. М. Майский и А. Иден // Новая и новейшая история. 2008. № 1. C. 
171–184; Посредникова Т. Г. К проблеме становления военно-экономического сотрудниче-
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ства Великобританией и США в годы второй мировой войны // Журнал исторических, по-
литологических и международных исследований. 2017. № 4 (63). С. 89–96; Ржешевский О. 
А. Тегеран-43 // Новая и новейшая история. 2013. № 6. C. 3–21; Рубцов Ю. В. Музы не 
молчали, когда говорили пушки: культурные связи СССР с союзниками в годы Второй 
мировой войны // Военный академический журнал. 2017. № 3 (15). С. 30–36; Самоделкин 
П. А. «Свободная и мирная Польша» в видении руководства США в 1943 г. // Вестник Вят-
ского государственного гуманитарного университета. 2008. № 1–1. С. 124–131; Сафронов 
В. П. СССР и вопрос о послевоенном обращении с Японией в период Второй мировой 
войны // Отечественная история. 2008. № 1. С. 59–78; Сенявская Е. С. Соперники, союзни-
ки, враги… // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2010. № 5 (244). С. 
86–101; Сидоров А. А. Англо-американские переговоры в годы Второй мировой войны и 
формирование основ послевоенной международной торговой системы // Новая и новейшая 
история. 2018. № 2. C. 39–57; Сидоров А. А. «Единый мир» глазами Рузвельта: финансово-
экономические аспекты американских планов послевоенного мирового устройства // Новая 
и новейшая история. 2016. № 3. C. 64–76; Сидоров А. Ю. Западные союзники об СССР: 
восприятие, суждения, оценки (1941–1945 годы) // Новая и новейшая история. 2017. № 3. 
С. 152–168; Суслопарова Е. А. Стаффорд Криппс (1889–1952): политический портрет // 
Новая и новейшая история. 2018. № 5. C. 212–232; Тупикин П. А. Отношения Москвы и 
Вашингтона на завершающем этапе Второй мировой войны в Восточной Европе (январь – 
май 1945) // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные 
науки. 2011. № 3 (93). С. 103–109; Филитов А. М. Новый взгляд на классический источник 
по истории антигитлеровской коалиции // Новая и новейшая история. 2016. № 1. С. 117–
126; Ханженков В. Н. Австрало-американские отношения во время второй мировой войны 
// Вопросы истории. 1971. № 9. С. 53–68; Штолер М. Л. Второй фронт в стратегии и ди-
пломатии союзников. 1942 – октябрь 1943 // Новая и новейшая история. 1988. № 5. С. 58–
76; Юнгблюд В. Т. Гарри Гопкинс // Вопросы истории. 1996. № 11–12. C. 54–72; Юнгблюд 
В. Т. Роспуск Коминтерна в мае 1943 г.: отклики и анализ в США // Вопросы истории. 
2013. № 2. C. 18–33; Юрченко С. В. Исторический контекст, значение и уроки ялтинской 
конференции 1945 г. // Вестник архивиста. 2016. № 1. С. 203–237. 

 
3) Движение сопротивления в нацистской Германии и на оккупиро-

ванных территориях. 
Несмотря на решающий вклад Красной Армии и ее союзников в дело 

завершения Второй мировой войны в Европе, борьба с фашизмом была бы 
неполной без появления в Европе на оккупированных нацистами территориях 
движения Сопротивления. Автору доклада необходимо рассказать о мотивах 
людей, становящихся участниками Сопротивления, раскрыть их партийную и 
политическую принадлежность, обрисовать основные методы борьбы с окку-
пантами и методы взаимодействия с союзниками. Особого внимания заслу-
живают эпизоды противодействия нацистскому режиму в самой Германии 
силами гражданских и военных активистов. Докладчику также имеет смысл 
проанализировать и феномен европейского коллаборационизма, наиболее яр-
ко проявившийся во Франции и в Норвегии, дав сравнительную характери-
стику его участников по линии мотивации и политических предпочтений. 
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Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Группы сопротивле-
ния режиму в нацистской Германии»; «Операция «Валькирия» и движение 
сопротивления Гитлеру в армейских кругах»; «Видкун Квислинг — эталон ев-
ропейского коллаборациониста»; «Движение сопротивления во Франции». 

Монографическая литература: Бауман Г. Г. Из политической истории Нидерлан-
дов: Проблемы новой и новейшей истории Нидерландов и Западной Европы. Нидерланды 
в годы Второй мировой войны; движение Сопротивления. Воспоминания и письма. М., 
2016; Граф Карл-Ханс фон Харденберг: одна из судеб немецкого Сопротивления. М., 2007; 
Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939–1945. Общие проблемы. М., 1990; 
Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939–1945. Национальные особенности. М., 
1991; Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 1939–
1945. М., 1995; Комолова Н. П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 
1943–1947 гг. М., 1972; Мадиевский С. А. Другие немцы. Сопротивление спасателей в 
Третьем рейхе. М., 2006; Смирнов В. П. Движение Сопротивления во Франции в годы Вто-
рой мировой войны. М., 1974; Собибор. Восстание в лагере смерти / Сост.: С. С. Вилен-
ский, Г. Б. Горбовицкий, Л. А. Терушкин. 2-е изд., доп. М., 2010; Хавкин Б. Л. Германский 
национал-социализм и антигитлеровское Сопротивление. М., 2017; Хавкин Б. Л. Расизм и 
антисемитизм в гитлеровской Германии. Антинацистское Сопротивление немецких евре-
ев. М., 2018. 

Статейная литература: Аблова Р. Т. Георгий Димитров и антифашистское сопро-
тивление в Болгарии // Вопросы истории. 1972. № 8. C. 52–63; Арзаканян М. Ц. Страница 
истории французского Сопротивления // Вопросы истории. 1994. № 12. C. 168–172; Бол-
тин Е. А. Советский Союз и движение Сопротивления в Европе в годы Второй мировой 
войны // Вопросы истории. 1961. № 9. C. 3–21; Борозняк А. И. Группа «Белая роза»: гер-
манские антинацисты и их представления о России // Новая и новейшая история. 2009. № 
2. C. 144–163; Борозняк А. И. «Их борьба, их страдания, их смерть не были напрасны». 
Ганс Фаллада и его роман «Каждый умирает в одиночку» // Новая и новейшая история. 
2014. № 1. С. 135–156; Всеволодов В. А. Национальный комитет «Свободная Германия» 
для Запада // Новая и новейшая история. 2008. № 4. C. 91–99; Гарау С. Преддверие нор-
вежского фашизма: радикализация городского правого национализма в Норвегии между 
двумя мировыми войнами // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. 2014. 
№ 4 (23). С. 352–369; Дымчак Д. И. Движение Сопротивления как идеологическая плат-
форма объединения антифашистских сил в Италии // Вестник Московского государствен-
ного областного университета. Серия: История и политические науки. 2019. № 4. С. 141–
150; Енсен А. Движение Сопротивления в Дании // Вопросы истории. 1962. № 9. C. 43–56; 
Красильников Е. П. Из истории движения сопротивления в Нидерландах (1940–1945 гг.) // 
Вопросы истории. 1985. № 4. С. 78–93; Красноженова Е. Е. Немецко-фашистская оккупа-
ция и движение сопротивления в Европе в период второй мировой войны (1939–1945 гг.) // 
Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2015. № 15. С. 104–117; Кудрина 
Ю. В. Движение Сопротивления в Дании в годы фашистской оккупации // Вопросы исто-
рии. 1972. № 12. С. 92–106; Лебеденко Р. В. Участие советских военнопленных во фран-
цузском движении Сопротивления в годы Второй мировой войны // Научные проблемы 
гуманитарных исследований. 2010. № 8. С. 73–81; Минин Е. М. Немецкое движение Со-
противления в годы нацистского режима // Вестник Московского государственного лин-
гвистического университета. 2012. № 635. С. 56–67; Молева Н. М. Деятель французского 
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сопротивления Кассу // Вопросы истории. 1988. № 8. С. 145–149; Наумова Н. Н., Фалалеев 
П. И. Европейская идея во Франции в годы Второй мировой войны // Новая и новейшая 
история. 2016. № 2. C. 18–33; Нелье П. Итальянская коммунистическая партия в период 
гражданской войны (1943–1945 гг.) // История и современное мировоззрение. 2019. Т. 1. № 
3. С. 49–56; Носкова А. Ф. Формирование двух лагерей в польском движении сопротивле-
ния // Вопросы истории. 1988. № 8. С. 24–35; Панько М. А. Начало французского  Сопро-
тивления // Вопросы истории. 1981. № 4. С. 184–188; Пилько Н. С. Словения под властью 
оккупантов (1941–1945 гг.) // Вопросы истории. 2006. № 1. C. 36–54; Полевая А. А. Лич-
ность Видкуна Квислинга в контексте борьбы в оккупированной Норвегии. Роль психоло-
гического портрета в его деятельности и политике // Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы. 2016. № 17 (2). С. 100–105; Решетников С. В. Русские эмигранты-сопротивленцы 
против Восточных батальонов вермахта во Франции (1943–1944 гг.) // Журнал российских 
и восточноевропейских исторических исследований. 2019. № 1 (16). С. 105–122; Суворова 
А. А. Индийская принцесса – героиня французского сопротивления // Азия и Африка сего-
дня. 2015. № 5. C. 55–59; Хавкин Б. Л. Германские консервативные элиты и антигитлеров-
ская фронда // Исторические Исследования. Журнал Исторического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. 2016. № 2 (5). С. 133–161; Хавкин Б. Л. «Люци» и «Цитадель» // Но-
вая и новейшая история. 2019. № 1. С. 153–165; Хавкин Б. Л. Национальный комитет 
«Свободная Германия» и попытка создания немецкого антигитлеровского правительства // 
Новая и новейшая история. 2015. № 4. C. 31–52; Хавкин Б. Л. Немецкие евреи в годы гит-
леровского режима // Новая и новейшая история. 2018. № 3. С. 24–46; Хавкин Б. Л. Немец-
кое антигитлеровское сопротивление и союзники по антигитлеровской коалиции // Препо-
давание истории и обществознания в школе. 2017. № 3. С. 46–65; Хавкин Б. Л. Немецкое 
антигитлеровское Сопротивление между СССР и США // Вестник РГГУ. Серия: Полито-
логия. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковеде-
ние. 2015. № 2 (2). С. 31–46; Хавкин Б. Л. Российская историография германского антигит-
леровского Сопротивления // Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. № 8. 
С. 8–14; Храмов И. В. Историография группы немецкого сопротивления «Белая Роза» // 
Клио. 2005. № 1 (28). С. 36–41; Шмагин Д. В. «Синдром Виши»: политические проблемы 
переосмысления коллаборационистского прошлого // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Политология. 2012. № 2. С. 70–79; Штельцль-Маркс Б. Карл Со-
колл в австрийском антифашистском Сопротивлении // Новая и новейшая история. 2009. 
№ 1. C. 200–220. 
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VI. РАБОТА В ГРУППАХ 
 

В качестве одной из составляющих проведения семинарских занятий 
выступает работа обучающихся в группах с организацией дискуссии по одной 
из тем, затрагивающих малоизученные и актуальные вопросы истории но-
вейшего времени в 1918–1945 гг. Практика показывает, что, несмотря на дос-
таточно широкий охват материала по периоду в лекциях и учебной литерату-
ре, всегда существуют темы, в том числе фигурирующие в экзаменационных 
билетах, которые вызывают у обучающихся наибольшие трудности для по-
нимания. Доклады и монографии, требующие прежде всего подготовки к ним 
конкретного обучающегося, не всегда могут обеспечить всеобщего охвата. В 
этом случае преподаватель по согласованию с обучающимися выбирает вы-
зывающие сложности темы и выделяет время на проведение соответствую-
щих дискуссионных занятий (которые можно обозначить как коллоквиумы). 
Содержание коллоквиума заключается в предварительной подготовке каж-
дым его участником небольшого сообщения по отдельному вопросу общей 
темы, но при этом ему необходимо ознакомиться со всеми базовыми мате-
риалами темы коллоквиума, чтобы быть в теме. На занятии преподаватель 
выстраивает выступления студентов в предметно-хронологическом порядке. 
Каждое выступление должно сопровождаться обсуждением сказанного и до-
полнением своей информации, наблюдений и замечаний для достижения кол-
лективного мнения по обсуждаемой в аудитории проблеме. В конце данного 
мероприятия обучающиеся и преподаватель обобщают все сказанное по теме 
и приходят к определенным выводам. Тематика предполагаемых коллоквиу-
мов может быть широкой и не должна ограничиваться строгими рамками, од-
нако ниже предлагается набор базовых тем, актуальных при изучении исто-
рии новейшего времени межвоенного периода. 

Список рекомендуемой для подготовки дискуссии источников и лите-
ратуры подготавливается после определения темы коллоквиума одним или 
двумя обучающимися в соответствии с рекомендациями, изложенными в пер-
вой главе настоящего пособия («составление библиографии современной на-
учной периодики»). После подтверждения корректности списка он рассыла-
ется остальным обучающимся для начала подготовки к коллоквиуму, на ко-
торую требуется выделить время, равное не менее одной недели. 

Список рекомендуемых тем для коллоквиумов: 
1) Послевоенный революционный подъем в странах Запада и влияние 

Октября. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: Состояние левых сил стран 

Запада в конце Первой мировой войны; факторы общественного недовольст-
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ва к концу 1918 г.; рост протестных действий рабочего движения; реакция 
обществ стран Запада на Октябрьскую революцию; новые тенденции в ра-
бочем движении после Октября; причины спада революционного подъема. 

Монографическая литература: Березкин А. В. Октябрьская революция и 
США. 1917–1922 гг. М., 1967; Бернс Э. Влияние Октябрьской революции на 
рабочий класс и революционное движение в Англии. М., 1957; Великий Ок-
тябрь и Британская империя: Коллективная работа студентов / Отв. ред. доц. 
А. М. Шершевский. [Пятигорск], 1967; Волков Ф. Д. Крах английской поли-
тики интервенции и дипломатической изоляции Советского государства 
(1917–1924). [М.], 1954; Гурович П. В. Подъем рабочего движения в Англии 
1918–1921 гг. М., 1956; Дюкло Ж. Октябрь 17 года и Франция. М., 1967; Зак 
Л. М. Они представляли народ Франции: К истории французских интерна-
ционалистов, 1918–1920 гг. М., 1977; Замыслова З. А. Международное рабо-
чее движение в период революционного подъема 1918–1923 годов. М., 1962; 
Зубок Л. И. Очерки истории рабочего движения в США. 1865–1918. М., 1962; 
Ибаррури Д. Октябрьская социалистическая революция и испанский рабочий 
класс. М., 1960; История рабочего движения в США в новейшее время / Отв. 
ред. д-р ист. наук Б. Я. Михайлов. Т. 1: 1918–1939. М., 1970; Кобылянский К. 
В. Великий Октябрь и революционное движение в Италии. (1917–1921). М., 
1968; Козенко Б. Д. Рабочее движение США в годы первой мировой войны. 
Саратов, 1965; Коньо Ж. Великая Октябрьская социалистическая революция 
и борьба трудящихся Франции за социальный прогресс. М., 1967; Лунд Г. 
Влияние Октябрьской революции на рабочее движение в Дании. М., 1957; 
Любин В. П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники. 1892–
2006. М., 2007; Мочульский Н. Ф. Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция и английское рабочее движение. (1917–1920 гг.). М., 1958; Секкья П. 
Влияние Октябрьской революции в Италии. М., 1958; Советская Россия и ка-
питалистический мир в 1917–1923 гг. / Отв. ред. И. И. Минц. М., 1957; Трух-
нов Г. М. Революционный подъем в Германии (конец 1918 – середина 1921 
г.). Минск, 1963. 

 
2) Образование Коминтерна и рабочее движение в странах Запада. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: Исторические условия обра-

зования Коммунистического интернационала; стратегия и тактика Комин-
терна в контексте внешней политики СССР; Коминтерн и мировая револю-
ция; подрывные действия Коминтерна в странах Запада; мировое коммуни-
стическое движение и другие левые партии в межвоенный период; видные 
деятели коммунистического движения; Коммунистический интернационал в 
годы Второй мировой войны; обстоятельства закрытия проекта. 
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Монографическая литература: 21 условие приема в Коммунистический 
интернационал. М., 1933; Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К. 
Организационная структура Коминтерна, 1919–1943. М., 1997; Бубер-Нейман 
М. Мировая революция и сталинский режим: записки очевидца о деятельно-
сти Коминтерна в 1920–1930-х гг. М., 1995; Ватлин А. Ю. Коминтерн: Идеи, 
решения, судьбы. М., 2009; Ватлин А. Ю. Второй конгресс Коминтерна: точ-
ка отсчета истории мирового коммунизма. М., 2018; Замыслова З. А. Между-
народное рабочее движение в период революционного подъема 1918–1923 
годов. М., 1962; История Коммунистического Интернационала, 1919–1943: 
Докум. очерки / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2002; Коминтерн и вторая ми-
ровая война / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. Н. С. Лебедева, М. М. Нарин-
ский. Ч. 1: До 22 июня 1941 г. М., 1994. Ч. 2: После 22 июня 1941 г. М., 1998; 
Коминтерн и идея мировой революции: документы / Сост. и авт. коммент. Я. 
С. Драбкин и др. М., 1998; Коминтерн и Финляндия 1919–1943. / Под ред. Н. 
С. Лебедевой и др. М., 2003; Коминтерн, КИМ и молодежное движение 
(1919–1943): Сборник документов. В 2 тт. Т. 1: 1919–1933. / Сост.: М. М. Му-
хамеджанов, Г. Е. Павлова, Е. Н. Соколов. М., 1977; Т. 2: 1934–1943. / Сост.: 
М. М. Мухамеджанов, Г. Е. Павлова, Е. Н. Соколов. М., 1977; Маккензи К. 
Коминтерн и мировая революция, 1919–1943. М., 2008; Первый конгресс Ко-
минтерна: Великий Октябрь и рождение международного коммунистического 
движения / Отв. ред. К. К. Шириня и др. М., 1986; Улунян А. А. Коминтерн и 
геополитика: Балканский рубеж, 1919–1938 гг. М., 1997; Ундасынов И. Н., 
Яхимович З. П. Коммунистический Интернационал: достижения, просчеты, 
уроки.  М., 1990; Хейфец Л. С. Коминтерн в Латинской Америке: формирова-
ние и эволюция организованных связей III Интернационала и его националь-
ных секций (от зарождения коммунистического движения до создания Юж-
ноамериканского секретариата ИККИ). СПб., 2004. 

 
3) VII конгресс Коминтерна и борьба против фашизма и войны. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: Стратегия и тактика Ком-

мунистического интернационала в начале 1930-х гг. по международным во-
просам; нарастание международной напряженности глазами лидеров Ко-
минтерна; отношение коммунистических партий с левыми и демократиче-
скими политическими группами; поворот Коминтерна к сотрудничеству с 
другими антифашистскими силами; Георгий Димитров как лидер Комин-
терна в переломную эпоху; значение VII конгресса Коминтерна. 

Монографическая литература: VII конгресс Коминтерна и борьба за 
создание народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы. М., 1977;VII Конгресс коммунистического интернационала и борьба про-
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тив фашизма и войны (Сборник документов). М., 1975; Димитров Г. М. На-
ступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе 
за единство рабочего класса против фашизма: Доклад на VII Всемирном кон-
грессе Коммунистического Интернационала 2 августа 1935 г. М., 1958; Ко-
минтерн и гражданская война в Испании: Документы / Сост., авт. вступ. ст. и 
коммент. С. П. Пожарская, А. И. Саплин. М., 2001; Коминтерн против фа-
шизма: Документы / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. В. В. Дамье и др. М., 
1999; Коммунистический интернационал перед VII Всемирный конгрессом: 
Материалы. [М.], 1935; Лейбзон Б. М., Шириня К. К. Поворот в политике Ко-
минтерна (К 30-летию VII конгресса). М., 1965; Тольятти П. О задачах Ком-
мунистического интернационала в связи с подготовкой империалистами но-
вой мировой войны. 13–14 августа 1935 г. [М.], 1935; Шириня К. К. Стратегия 
и тактика Коминтерна в борьбе против фашизма и войны (1934–1939 гг.). М., 
1979. 

 
4) Идея сосуществования и признание Советского государства 

странами Запада. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: Отношения Советской Рос-

сии со странами Запада в период Гражданской войны; переход к НЭПу и 
смена внешнеполитической парадигмы; ленинская идея сосуществования; от 
признания де-факто к признанию де-юре: первая полоса признаний СССР; 
цена признания: недоверие и противоречия в отношениях СССР с Западом; 
позиция США в отношении Советского государства; вторая полоса призна-
ний СССР; значение экономического фактора в признании СССР. 

Монографическая литература: Выгодский С. Ю. Внешняя политика 
СССР в 1924–1929 гг. М., 1963; Иванов В., Леонян В. В интересах народов. К 
вопросу об установлении дипломатических отношений между СССР и США 
в 1933 г. М., 1957; Иоффе А. Е. Внешняя политика Советского Союза. 1928–
1932. М., 1968; История внешней политики СССР 1917–1980 гг. / Под ред. А. 
А. Громыко, Б. Н. Пономарева. Т. 1. М., 1980; История международных от-
ношений и внешней политики СССР. 1917–1967 гг. Т. 1. / Под общ. ред. В. Г. 
Трухановского. М., 1967; Лебедев Н. И. СССР в мировой политике. 1917–
1982. М., 1982; Севостьянов Г. Н. Москва-Вашингтон. На пути к признанию. 
1918–1933. М., 2004; Сташевский Д. Н. Прогрессивные силы США в борьбе 
за признание Советского государства. 1919–1933. Киев, 1969; Цветков Г. Н. 
Шестнадцать лет непризнания. Политика США в отношении Советского го-
сударства в 1917–1933 гг. Киев, 1971; Шишкин В. А. «Полоса признаний» и 
внешнеэкономическая политика СССР (1924–1928 гг.). Л., 1983; Шишкин В. 
А. Становление внешней политики послереволюционной России (1917–1930 
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гг.) и капиталистический мир. СПб., 2002; Шишкин В. А. Цена признания: 
СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924–1929). СПб, 1991. 

 
5) Турция и проблема проливов в межвоенных международных от-

ношениях. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: Османская империя на за-

вершающем этапе Первой мировой войны; Международно-политическое по-
ложение Турции в начале 1920-х гг.; Севрский мирный договор; греко-
турецкая война; Лозанский мирный договор; Лозанская конвенция о проли-
вах; позиция СССР в вопросе проливов; конвенция Монтре; Турция в системе 
предвоенных международных отношений; нейтралитет Турции и проблема 
режима проливов во Второй мировой войне. 

Монографическая литература: Алексеев В. М., Керимов М. А. Внешняя 
политика Турции. М., 1961; Васильев И. В. О турецком «нейтралитете» во 
Второй мировой войне. М., 1951; Дранов Б. А. Черноморские Проливы. Меж-
дународно-правовой режим. М., 1948; Корхмазян Р. С. Турецко-германские 
отношения в годы второй мировой войны. Ереван, 1977; Лаврова Т. В. Чер-
номорские проливы (Исторический очерк). Ростов-на-Дону, 1997; Лаврова Т. 
В. Черноморские проливы и глобальные интересы великих держав. М., 2001; 
Поцхверия Б. М. Турция между двумя мировыми войнами. Очерки внешней 
политики. М., 1992; Новейшая История Турции / Отв. ред. А. М. Шамсутди-
нов. М., 1968; Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия). М., 
1999; СССР и Турция, 1917–1979 / Отв. ред. М. А. Гасратян, П. П. Моисеев. 
М., 1981. 

 
6) Особенности эволюции стран Латинской Америки в межвоенный 

период. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: революционный подъем в 

странах Латинской Америки после Первой мировой войны; особенности раз-
вития латиноамериканского капитализма; влияние США в странах Латин-
ской Америки; правые и левые в латиноамериканской политической элите; 
экономический кризис 1929 г. в Латинской Америке; внешняя политика лати-
ноамериканских стран в преддверии Второй мировой войны. 

Монографическая литература: История Латинской Америки: 1918–
1945. / Отв. ред. Н. П. Калмыков. М., 1999; Капитализм в Латинской Америке. 
Очерки генезиса, эволюции и кризиса. М., 1983; Караваев А. П. Капитализм в 
Бразилии: прошлое и настоящее. M., 1987; Коваль Б. И. История бразильского 
пролетариата, 1857–1967. M., 1968; Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей 
истории стран Центральной Америки. M., 1975; Очерки истории Аргентины / 
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Отв. ред. В. И. Ермолаева. M., 1961; Очерки истории Бразилии / Под ред. В. 
И. Ермолаева. M., 1962; Очерки истории Кубы / Под ред. Н. М. Лаврова. M., 
1978; Очерки истории Чили / Отв. ред. Н. М. Лавров. M., 1967; Очерки новой 
и новейшей истории Мексики. 1810–1945. / Под ред. М. С. Альперовича и Н. 
М. Лаврова. М., 1960; Помбу Р. История Бразилии. М., 1962; Романова З. И. 
Развитие капитализма в Аргентине. M., 1985; Строганов А. И. Латинская 
Америка в ХХ веке. М., 2002; Табарес Х. А. Кубинская революция 30-х годов, 
ее последние два года. М., 1974; Томас А. Б. История Латинской Америки. М., 
1960; Янчук И. И. Политика США в Латинской Америке. 1918–1928. М., 1982. 

 
7) Малые страны Европы в системе межвоенных международных 

отношений. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: дипломатия Бельгии: между 

союзом и нейтралитетом; проблемы строительства Малой Антанты; ан-
шлюс Австрии и мировая дипломатия; нейтралитет Швейцарии между дву-
мя мировыми войнами; стратегии выживания малых стран западной Европы 
в межвоенный период. 

Монографическая литература: Воцелка К. История Австрии. М., 2007; 
Драгунов Г. П. Швейцария: История и современность. (Очерк новейшей исто-
рии). М., 1978; Надин К. Внешняя политика Голландии. М., 1963; Полтавский 
М. А. Австрийский народ и аншлюс 1938 г. М., 1971; Полтавский М. А. Ди-
пломатия империализма и малые страны Европы (1938–1945). М., 1973; Рай-
нхардт Ф. История Швейцарии. М., 2013; СССР–Люксембург: страницы ис-
тории, 1867–1984: Документы и материалы. М., 1985; Хорошева А. О. Внеш-
няя политика Бельгии накануне и во время Первой мировой войны. М., 2007; 
Петров И. Очерки истории Швейцарии. [2006]; Турок В. М. Очерки истории 
Австрии. 1918–1929 гг. М., 1955; Турок В. М. Очерки истории Австрии 1929–
1938 гг. М., 1962; Язькова А. А. Малая Антанта в европейской политике. 
1918–1925. М., 1974. 

 
8) Недемократические режимы в странах Северной, Центральной и 

Восточной Европы. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: польский режим «санации» 

Пилсудского; адмирал Миклош Хорти: регент Венгерского королевства; ре-
жим Антонеску в Румынии; авторитарные режимы Прибалтики (К. Пятс, 
К. Ульманис и А. Сметонаа); проблемы межвоенной Финляндии. 

Монографическая литература: Атамукас С. Компартия Литвы в борьбе 
за Советскую власть (1935–1940 гг.). М., 1961; Вильми О. Фашизм в Финлян-
дии. JI. – Петрозаводск, 1931; Краткая история Венгрии. М., 1993; Краткая 
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история Румынии. М., 1987; Лебедев Н. И. «Железная гвардия», Кароль II и 
Гитлер (Из истории румынского фашизма, монархии и ее внешнеполитиче-
ской «игры на двух столах»). М., 1968; Лебедев Н. И. Падение диктатуры Ан-
тонеску. М., 1966; Лебедев Н. И. Румыния в годы Второй мировой войны 
(Внешнеполитическая и внутриполитическая история Румынии в 1938–1945 
гг.). М., 1961; Наленч Т., Наленч Д. Юзеф Пилсудский – легенды и факты. М., 
1990; Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции. 1919–1920 гг. М. 1964; Пе-
ред лицом диктатуры: государственный переворот 15 мая 1934 года в Латвии 
и установление режима Улманиса, из дипломатических архивов Франции / 
сост. Олеся Евгеньевна Орленко. М. – Paris, 2014; Плаканс А. Краткая исто-
рия стран Балтии. М., 2016; Польша в XX веке: очерки политической исто-
рии. М., 2012; Симиндей В. В. Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их 
националистическая интерпретация в Прибалтике. М., 2015; Эйдинтас А. Ис-
тория Литвы. Вильнюс, 2013; Пушкаш А. И. Венгрия в годы Второй мировой 
войны. М., 1966; Ринг И. Г. Латвийский фашизм в подготовке интервенции. 
М. – Л., 1932; Спекке Б. Фашизм в Финляндии. 2-е изд. Л., 1931; Сулея В. 
Юзеф Пилсудский. М., 2009; Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политиче-
ская история Финляндии 1809–2009. М., 2010; Язькова A. A. Румыния нака-
нуне Второй мировой войны. 1934–1939 гг. М., 1963. 

 
9) Коммунистические партии стран Запада в межвоенный период. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: механизмы образования на-

циональных коммунистических партий; социальная база становления комму-
нистического движения в странах Запада; идеология и практика коммуни-
стических партий Запада в межвоенный период: общее и особенное; эволю-
ция национальных коммунистических партий (Франция, Германия, Италия, 
Испания, США, Великобритания); отношение коммунистов с другими левы-
ми силами в странах Запада. 

Монографическая литература: Бланк А. С. Коммунистическая партия 
Германии в борьбе против фашистской диктатуры (1933–1945). М., 1964; 
Гречухин А. А. Борьба Коммунистической партии США за единство своих ря-
дов: 1927–1972 гг. М., 1975; Итальянская коммунистическая партия. М., 1951; 
История Коммунистической партии Испании: Краткий курс. М., 1961; Криво-
гуз И. М. «Спартак» и образование Коммунистической партии Германии. М., 
1962; Лопухов Б. Р. Образование Итальянской коммунистической партии. М., 
1962; Петров П. С. Возникновение Коммунистической партии США и ее 
борьба за легализацию. М., 1971; Ренар К. Октябрь 1917 года и бельгийское 
рабочее движение. М., 1968; Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской ком-
мунистической партии. М., 1953; Фревиль Ж. Рождение Французской комму-
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нистической партии: Съезд в Туре. М., 1951; Чернуха З. В. Становление 
Французской коммунистической партии. М., 1976. 

 
10) Национальный подъем и национально-освободительное движе-

ние в странах Запада. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: венгерское национальное 

меньшинство в Чехословакии и Румынии; Трансильванский вопрос в межво-
енный период; словаки в составе Чехословакии; судетские немцы Чехослова-
кии; национальные проблемы Югославии в межвоенный период; сложные 
судьбы Закарпатской Украины. 

Монографическая литература: Исламов Т. М. Трансильванский вопрос. 
Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940–1946 гг. М., 2000; 
Кретинин C. B. Нация и социализм: Немецкий и национальный вопрос и со-
циал-демократия, 1918–1939 гг. Воронеж, 2001; Кретинин C. B. Судетские 
немцы в 1918–1945 гг.: Народ без родины. Воронеж, 2000; Марьина В. В. За-
карпатская Украина в политике Бенеша и Сталина. 1939–1945 гг. Докумен-
тальный очерк. М., 2003; Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. В 2-х 
кн. Кн. 1. М., 2005; Чиркович С. М. История сербов. М., 2009; Югославия в 
XX веке: очерки политической истории. М., 2011. 

 
11) Революционный кризис в странах Центральной и Серной Ев-

ропы в 1918–1919 гг. 
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: Революция и контрреволю-

ция в Финляндии 1918–1919 гг.; Венгерская советская республика. 
Монографическая литература: Коронен М. М. В. И. Ленин и Финлян-

дия. Л., 1977; Куусинен О. В. Революция в Финляндии: (Самокритика). Пг., 
1919; Липтаи Э. Венгерская советская республика. М., 1970; Николаенко К. 
А. Венгерская советская республика 1919 года (К 70-летию образования). М., 
1989; Песси В. Значение Октябрьской революции для самостоятельности 
Финляндии и развития освободительной борьбы рабочего класса. М., 1957; 
Петров И. М. (Тойво Вяхи). Красные финны. Воспоминания. Петразоводск, 
1970; Рубинштейн Е. И. Крушение Австро-Венгерской монархии. М., 1963; 
Смирнов В. М. Из революционной истории Финляндии. 1905, 1917, 1918 гг. 
Л., 1933; Сюкияйнен И. И. Революционные события 1917–1918 гг. в Финлян-
дии. Петрозаводск, 1962; Холодковский В. М. Революция 1918 г. в Финляндии 
и германская интервенция. М., 1967; Холодковский В. М. Финляндия и Совет-
ская Россия. 1918–1920. М., 1975. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение № 1. Список примерных вопросов к экзамену. 
1. Проблемы мирного урегулирования в Европе после окончания Пер-

вой мировой войны. Парижская мирная конференция. 
2. Проблемы мирного урегулирования на Дальнем Востоке после окон-

чания Первой мировой войны. Вашингтонская конференция. 
3. Проблемы порожденные Версальско-Вашингтонской системой. 
4. Распад Австро-Венгерской империи. Революция в Австрии. 
5. Революция в Венгрии в условиях окончания Первой мировой войны. 
6. Характер и особенности революционных событий в Финляндии в ус-

ловиях окончания Первой мировой войны. 
7. Ноябрьская революция в Германии. 
8. Установление республиканского строя в Германии на основе Вей-

марской конституции. Политическая борьба в 1919–1923 гг. 
9. Генуэская конференция 1922 г. Рапалльский договор. 
10. Рурский конфликт в 1922–1923 гг. 
11. План Дауэса. Локарнская конференция 1925 г. 
12. Возникновение и развитие нацистского движения в Германии 

(1919–1929 гг.). 
13. Экономическое и политическое развитие Германии во второй поло-

вине 1920-х гг. 
14. Приход А. Гитлера к власти в Германии. Установление фашистской 

диктатуры. 
15. Особенности внутренней политики Германии в 1933–1939 гг. 
16. Внешняя политика Германии (1933–1939 гг.). 
17. Внутриполитическое положение в Германии в годы Второй миро-

вой войны. 
18. Основные тенденции в области развития культуры в Германии в 20–

30-е гг. 
19. Обстановка в Италии после окончания Первой мировой войны. 
20. Приход в Италии к власти фашистов. 
21. Италия в первые годы фашистской диктатуры (1922–1929 гг.). 
22. Особенности проявления экономическою кризиса в Италии в первой 

половине 1930-х гг. 
23. Внутренняя и внешняя политика Италии во второй половине 1930-х 

гг. 
24. Италия в годы Второй мировой войны. 
25. Проблема развития культуры в Италии и фашизм. 
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26. Обстановка в Испании после окончания Первой мировой войны. 
27. Испания в период диктатуры генерала Примо де Ривера. 
28. Внутриполитическая обстановка в Испании после установления 

республиканского строя (1931–1936 гг.). 
29. Гражданская война в Испании и установление диктатуры генерала  

Ф. Франко (1936–1939 гг.). 
30. Испания в годы Второй мировой войны. 
31. Особенности внешней политики Франции после окончания Первой 

мировой войны. 
32. Экономическое и политическое положение Франции после оконча-

ния Первой мировой войны. 
33. Особенности внутренней и внешней политики правительства Э. Эр-

рио. 
34. Развитие Франции во второй половине 1920-х гг. 
35. Особенности проявление во Франции экономического кризиса 1930-

х гг. 
36. Движение против фашизма во Франции. Создание «народного 

фронта». 
37. Внутренняя и внешняя политика Франции в период деятельности 

правительства  «народного фронта». 
38. Развитие Франции в области культуры в 20–30-е гг. 
39. Франция в годы Второй мировой войны. 
40. Экономическое и политическое положение Великобритании после 

окончания Первой мировой войны. 
41. Английская внешняя и колониальная политика после окончания 

Первой мировой войны. 
42. Первое лейбористское правительство в Великобритании. 
43. Внутренняя и внешняя политика Великобритании в период деятель-

ности С. Болдуина (1924–1929 гг.). 
44. Второе лейбористское правительство в Великобритании и проблема 

выхода из экономического кризиса. 
45. Внутренняя и внешняя политика «национальных правительств» Р. 

Макдонольда. 
46. Внутренняя политика Великобритании в середине и во второй поло-

вине 1930-х гг. 
47. Внешняя политика Великобритании в середине и во второй полови-

не 1930-х гг. 
48. Великобритания в годы Второй мировой войны. 
49. Общие тенденции в развитии культуры Великобритании в 20–30-е 

гг. 
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50. Особенности внутренней и внешней политики США после оконча-
ния Первой мировой войны. 

51. США в 1920-е гг.: основные черты экономического и политического 
развития. 

52. США в период экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-
х гг. 

53. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта. 
54. США в годы Второй мировой войны. 
55. Основные направления в развитии культуры в США в 20–30-е гг. 
56. Обострение ситуации на Дальнем Востоке в 1930-е гг. и ее оценка 

западными державами. 
57. Нарастание в Европе международной напряженности в середине 

1930-х гг. и проблема коллективной безопасности. 
58. Образование во второй половине 1930-х гг. блока агрессивных дер-

жав. 
59. Присоединение Германией Австрии. 
60. Мюнхенское соглашение 1938 г. 
61. Политический кризис в Европе в 1939 г. 
62. Германо-советский пакт от 23 августа 1939 г. 
63. Причины возникновения и характер Второй мировой войны. 
64. Начало Второй мировой войны. Боевые действия в Европе в 1939–

1940 гг. 
65. Военные действия в ходе Второй мировой войны в Северной Афри-

ке. 
66. Военные действия в ходе Второй мировой войны на Тихом океане. 
67. Военные действия в ходе Второй мировой войны в Европе в 1943–

1945 гг. 
68. «Новый порядок» в оккупированных Германией странах Европы и 

движение Сопротивления против фашистской диктатуры. 
69. Проблемы открытия Второго фронта в Европе. 
70. Образование антигитлеровской коалиции. 
71. Распад фашистского блока в Европе. 
72. Проблемы мирного урегулирования в условиях окончания Второй 

мировой войны. 
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Приложение № 2. Список рекомендованных тем докладов. 
Раздел 1. Международные отношения в 1918–1939 гг. 
1) Парижская мирная конференция и создание Версальской системы 

международных отношений. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Противоречия дер-

жав-победительниц на Парижской мирной конференции»; «Русский вопрос 
на Парижской мирной конференции»; «Передел колоний и становление ман-
датной системы в рамках Версальского миропорядка»; «Проблемы мирного 
урегулирования с союзниками Германии». 

2) Вашингтонская конференция: завершение создания Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Американо-японские 
противоречия в начале 1920-х гг.»; «Проблемы морского разоружения в 1920-
х гг.»; «Китайский фактор в международных отношениях на Тихом океане 
на рубеже 1910-х – 1920-х гг.». 

3) Трудный путь Лиги Наций. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Взаимодействие Со-

ветского Союза и Лиги наций»; «Теория и практика в деятельности Лиги 
Наций по предотвращению агрессии»; «Защита прав человека и националь-
ных меньшинств в деятельности Лиги Наций». 

4) Репарационный вопрос в системе международных отношений. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Репарационный во-

прос в контексте системы послевоенных межсоюзнических платежей». 
5) Международные отношения в 1920-х гг.: эра пацифизма. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Советско-германское 

сближение в 1920-е гг.: дух Рапалло»; «Конференция в Локарно и проблемы 
европейской безопасности»; «Пакт Бриана-Келлога как апогей эры паци-
физма»; «Проекты разоружения в Европе в 1920-х гг.»; «Малые страны 
Центральной Европе в системе международных отношений 1920-х гг.». 

6) Борьба за систему коллективной безопасности в Европе в 1930-х гг. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Теоретические основы 

построения системы коллективной безопасности в Европе»; «Возникновение 
очага Второй мировой войны в Европе»; «Франко-советское сближение в се-
редине 1930-х гг.»; «Итало-эфиопская война и кризис действующей системы 
безопасности в Европе»; «Мюнхенский сговор и политика умиротворения аг-
рессора»; «Англо-французская дипломатия в 1930-е гг.». 

7) Политический кризис 1939 г. 
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Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Польская проблема 
накануне Второй мировой войны»; «Англо-франко-советские переговоры ле-
том 1939 г.»; «Исторические оценки пакта Молотова-Риббентропа». 

 
Раздел 2. Экономическая и культурная история. 
1) Экономический кризис 1929 г. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Особенности эконо-

мического кризиса 1929–1933 гг. в европейских странах»; «Мировой экономи-
ческий кризис 1929–1933 гг. и проблемы перехода к кейнсианской модели эко-
номики»; «Особенности выхода из экономического кризиса в странах с неде-
мократическими режимами». 

2) Потерянное поколение: кризис сознания европейцев после окончания 
Великой войны. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Потерянное поколение 
в литературе и жизни»; «Конструирование памяти о Первой мировой вой-
не»; «Закат Европы О. Шпенглера: философская рефлексия или реальность». 

3) Культура и искусство тоталитарных режимов. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Кино в Третьем рей-

хе»; «Монументальное и «дегенеративное» искусство в Третьем рейхе»; 
«Основные тенденции культуры в фашистской Италии». 

 
Раздел 3. Германия в 1918–1945 гг. 
1) Ноябрьская революция в Германии. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Идейные и политиче-

ские противоречия в левом лагере в период Ноябрьской революции в Герма-
нии»; «Взлет и падение Баварской Советской республики»; «Падение и воз-
рождение правых в ходе Германской революции 1918 г.». 

2) Веймарская республика. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Особенности партий-

но-политической системы Веймарской республики»; «Становление Веймар-
ской республики и Капповский путч»; «Кризисный 1923 год в истории Вей-
марской Германии»; «Веймарская республика в массовом сознании населения 
Германии: рефлексия и повседневность»; «Проблема ремилитаризации Вей-
марской республики: внутренний и внешний аспекты». 

3) Внешняя политика национал-социализма в 1933–1939 гг. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Будущее Европы в 

борьбе взглядов Розенберга и Риббентропа», «Восточное и западное направ-
ления нацистской внешней политики: сравнительный анализ». 
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4) Идеология и пропаганда в Третьем рейхе. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Расовая идеология и 

пропаганда в Третьем Рейхе»; «Роль женщины в идеологии нацистской Гер-
мании»; «Пропагандистская машина Третьего рейха: особенности функцио-
нирования»; «Ранние истоки идеологии национал-социализма в Германии»; 
«Религия и церковь в нацистском обществе и государстве»; «Феномен «кон-
сервативной революции» в Германии и нацизм». 

5) От рейхсвера к вермахту: возрождение немецкой армии. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Армия и политика в 

межвоенной Германии»; «Роль советско-германского сотрудничества в уси-
лении мощи рейхсвера»; «Роль вермахта в подготовке мировой войны». 

6) Президенты Веймарской республики: Фридрих Эберт и Пауль фон 
Гинденбург. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Фридрих Эберт — 
первый президент Веймарской республики»; «Пауль фон Гинденбург — по-
следний президент Веймарской республики». 

 
Раздел 4. Италия в 1918–1945 гг. 
1) Послевоенный политический кризис и приход фашистов к власти. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Красное двухлетие в  

Италии: революционный кризис после Первой мировой войны»; «Поход фа-
шистов на Рим в 1922 г.»; «Либеральные элиты, социалисты, коммунисты и 
фашистское движение на рубеже 1910-х – 1920-х гг.». 

2) Исторические особенности итальянского фашизма. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Теория и практика 

корпоративизма в фашистской Италии»; «Социальная база итальянского 
фашизма»; «Внешнеполитические стратегии итальянского фашизма». 

3) Бенито Муссолини. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Режим Муссолини и 

католическая церковь»; «Теоретические воззрения Муссолини и фашизм». 
4) Италия во Второй мировой войне. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Итальянская Соци-

альная Республика»; «Кампания западных союзников в Италии (1943–1945)». 
 
Раздел 5. Великобритания в 1918–1945 гг. 
1) Колониальная политика Великобритании в 1920–1930-х гг. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Особенности колони-

ального управления жемчужины Британской империи в межвоенный пери-
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од»; «У истоков арабо-израильского конфликта: британский мандат на Па-
лестину»; «Метрополия и доминионы в межвоенный период». 

2) Британский лейборизм: приход к власти. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Министр-лейборист 

Джеймс Рамсей Макдональд»; «Внутренняя и внешняя политика первого 
лейбористского правительства»; «Всеобщая стачка 1926 года в Англии». 

3) Политика умиротворения в 1930-х гг.: Невилл Чемберлен. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Психологические и по-

литические основы политики умиротворения»; «Министр-умиротворитель 
Невил Чемберлен»; «Оппозиция курсу умиротворения агрессии в Великобри-
тании конца 1930-х гг.»; «Несостоявшийся король: Эдуард VIII». 

4) Ирландский вопрос в межвоенный период. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Борьба Ирландии за 

независимость от Великобритании на рубеже 1910-х – 1920-х гг.». 
 
Раздел 6. Франция в 1918–1945 гг. 
1) Особенности эволюции Третьей республики во Франции в межвоен-

ный период. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Угроза Третьей рес-

публике: праворадикальные движения в межвоенной Франции»; «Партийно-
политическая борьба во Франции между двумя мировыми войнами»; «Режим 
Виши: проблемы французского коллаборационизма». 

2) Образование и политика народного фронта во Франции. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Идейные основания 

народного фронта во Франции»; «Политика правительства Леона Блюма». 
3) Франция в системе международных отношений в 1920–1930-х гг. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Франция и проблема 

создания системы коллективной безопасности в Европе»; «Из истории со-
ветско-французских отношений в межвоенный период»; «Луи Барту и про-
ект создания Восточного пакта». 

4) Аристид Бриан. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Аристид Бриан и про-

ект Пан-Европы»; «Безопасность Франции в политике Аристида Бриана». 
 
Раздел 7. Испания в 1918–1945 гг. 
1) Диктатура Примо де Ривера. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Положение в Испании 

по итогам Первой мировой войны: общество, экономика и политика». 
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2) Республика и республиканцы: народный фронт в Испании. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Структура лагеря ле-

вых сил и их партийно-политические противоречия в период Испанской рево-
люции»; «Национальный вопрос в Испании в 1930-е гг.». 

3) Гражданская война в Испании. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Международный ас-

пект гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.»; «Советская помощь Ис-
панской республике в годы гражданской войны»; «Политическое положение 
Испанской республики в годы гражданской войны». 

4) Франсиско Франко: путь к власти. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Франко и франкизм: 

идейная и институциональная сущность режима каудильо»; «Франкистская 
Испания во Второй мировой войне». 

 
Раздел 8. США в 1918–1945 гг. 
1) «Эра просперити» в США. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Феномен «сухого за-

кона» в общественной и политической жизни США»; «Золотые двадцатые и 
«возвращение к нормальности» президентов-республиканцев». 

2) Великая депрессия в США. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Эволюция отношения 

общества к бизнесу, государству и идеологии «американской мечты» в эпоху 
великой депрессии в США». 

3) Американский изоляционизм в межвоенный период. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Отношения США и 

Германии между двумя мировыми войнами»; «Тихоокеанская стратегия 
США в межвоенный период»; «Американо-советские отношения в 1917–1941 
гг.: от конфронтации к сотрудничеству». 

4) Франклин Делано Рузвельт.  
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Программа и реализа-

ция «нового курса» президента Рузвельта»; «Внешнеполитическая страте-
гия Ф. Д. Рузвельта до и после начала Второй мировой войны». 

 
Раздел 9. Вторая мировая война 1939–1945 гг. 
1) Очаг Второй мировой войны на Тихом океане. 
Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Японо-американские 

противоречия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1930-х гг.»; «Агрессия 
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Японии в Китае: становление очага Второй мировой войны на Дальнем Вос-
токе»; «Стратегия и тактика Японии и США в войне на Тихом океане». 

2) Антигитлеровская коалиция и проблема послевоенного устройства 
мира. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Проблема второго 
фронта в дипломатии антигитлеровской коалиции»; «Польский вопрос и 
противоречия в антигитлеровской коалиции»; «Англо-американские союзни-
ческие отношения в ходе Второй мировой войны»; «Советское, американ-
ское и британское видение послевоенного мироустройства». 

3) Движение сопротивления в нацистской Германии и на оккупирован-
ных территориях. 

Рекомендуемые варианты конкретизации темы: «Группы сопротивле-
ния режиму в нацистской Германии»; «Операция «Валькирия» и движение 
сопротивления Гитлеру в армейских кругах»; «Видкун Квислинг — эталон ев-
ропейского коллаборациониста»; «Движение сопротивления во Франции». 
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Приложение № 3. Список рекомендованной учебной литерату-
ры. 

Общая учебная литература по истории всего периода. 
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учеб. для студен-

тов вузов: В 3 ч. / Под ред. А. М. Родригеса и М. В. Пономарева. Ч. 1: 1900–
1945. М., 2014. 

История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945. / 
Под ред. Е. Ф. Язькова. М., 2004. 

 
Учебная литература по истории отдельных стран. 
Серия «Высшее образование» издательства «Дрофа». 
Арзаканян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. История Франции. 2-е 

изд., испр. М., 2007. 
Ватлин А. Ю. Австрия в XX веке. М., 2006. 
Григорьева И. В. Италия в XX веке. М., 2006. 
Иванян Э. А. История США. М., 2004. 
Патрушев А. И. Германия в ХХ веке. М., 2004. 
Смирнов В. П. Франция в XX веке. М., 2001. 
 
Серия «Национальная история» издательства «Весь Мир». 
Болован И., Поп И.-А. История Румынии. М., 2005. 
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