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I. История Германии в новое и новейшее время 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики и 

организации учебного процесса) 

 

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цели освоения дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины являются: 

- знакомство студентов с историей Германии с XVI-XXI вв., ее основных периодов 

и событий; 

- способность анализировать и оценивать закономерности исторического процесса 

и политической организации германского общества; владение методологией научных 

исследований современной германистики; 

- развитие на основе истории Германии способности к выдвижению 

самостоятельных гипотез, способность к поиску, критическому анализу, обобщению и 

систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения, а также способность к самостоятельному 

обучению и разработке новых методов исследования. 

 

Б. Задачи освоения дисциплины: 

 Важнейшей задачей изучения дисциплины является получение студентами 

объективной информации различного характера (исторического, политологического, 

социально-экономического) Германии, выработка навыков конкретно-исторического 

страноведческого исследования, осознание ими необходимости глубокого проникновения 

в специфический материал и способность определить его место в контексте 

универсальных законов развития человеческой цивилизации. Оперирование такой 

информацией дает исторической науке немало наблюдений фундаментального характера, 

позволяющих не только понять прошлое, но и прогнозировать будущее. 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История Германии в новое и новейшее время» входит в вариативную 

часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный 

магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению «История». Курс представляет 

собой часть учебного модуля программы «Страноведение. История стран Европы и 

Америки в новое и новейшее время (сер. XVII-XХI вв.)». 
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Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с такими 

базовыми курсами по направлению подготовки 030600 «История» как: «История Древнего 

мира», «История Средних веков и раннего Нового времени», «Новая и новейшая история 

стран Азии и Африки», «Новая история стран Европы и Америки», «Новейшая история 

стран Европы и Америки», «История России», «Общая история церкви», 

«Источниковедение», «История исторической науки», «Теоретико-методологические 

проблемы исторической науки». Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать основами знаний по отечественной и всеобщей истории, истории культуры. 

Изучаемая дисциплина поможет в освоении базовых курсов «Новая история стран 

Европы и Америки», «Новейшая история стран Европы и Америки», «Историография 

новой и новейшей истории», а также специальных курсов, предлагаемых для бакалавров и 

магистров. 

 

Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 ак.ч. 

 

Форма промежуточной аттестации 

6 семестр – экзамен. 

Критерии оценки: 

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится: за полный и исчерпывающий ответ, за знание 

материала, литературы вопроса, памятников и проблем, за ясность в изложении материала, 

хорошую грамотность и культуру речи.  

Оценка «хорошо» ставится: за исчерпывающий, но не полный ответ, за 

приблизительное знание материала, литературы вопроса, памятников и проблем, за не 

всегда присутствующую ясность в изложении материала и не выявленную культуру речи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится: за приблизительный и неполный ответ и 

знание материала, памятников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: за неполный ответ, за обильные и грубые 

ошибки, допущенный отвечающим, за очевидное отсутствие знания проблем, материала, 

памятников. 

 

V. Формы проведения  
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Лекции. Общая аудиторная нагрузка – 68 часов. 

Самостоятельная нагрузка – 112 часов. 

Формы текущего контроля: 

Коллоквиумы (2 коллоквиума – 5 семестр, 2 коллоквиума – 6 семестр). 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№.п  Раздел 

  

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    Лекции Самостоятельная 

работа студента 

Консультации, 

дискуссии,  

коллоквиумы 

экзамен 

    68 ак. ч. 112 ак. ч.  

1 Немецкие земли в 

XVI – первой 

половине XVII вв. 

Тридцатилетняя 

война (1618-1648 гг.) 

 

 5  1,2 3 ак.ч. 2 ак.ч.  

2 Характерные 

особенности 

внутриполитического 

развития Германии 

во второй половине 

XVII-начале XVIII 

вв. Возвышение 

Пруссии 

 

5  2,3 3 ак.ч.  2 ак.ч.  

3 Германия в XVIII в. 

Просвещенный 

абсолютизм 

 

5  4,5 3 ак.ч. 2 ак.ч.  

4  Немецкое 

Просвещение и 

культура XVIII в. 

 

5  5,6 3 ак.ч. 2 ак.ч.  

5 Немецкие 

государства и 

Великая 

Французская 

революция: 

внешнеполитический 

аспект 

 

5  7,8 3 ак.ч. 3 ак.ч. Коллоквиум 

6 Немецкие земли и 

Наполеон 

 

5  9,10 4 ак.ч. 3 ак.ч.  
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7 Германия на пути к 

объединению (1820-е 

-1850-е гг.) 

 

5  11,12 4 ак.ч. 3 ак.ч.  

8  Немецкая культура в 

XIX в. Немецкая 

национальная идея 

 

5  13,14 4 ак.ч. 3 ак.ч.  

9  Объединение 

Германии 

 

5  15,16 4 ак.ч. 3 ак.ч.  

10  Политика 

Германской империи 

в конце XIX в. 

 

5  17,18 3 ак.ч. 3 ак.ч. Зачет 

11 Германия в начале 

ХХ в. Участие 

страны в Первой 

мировой войне 

6  1,2 3 ак.ч. 3 ак.ч.  

12 Ноябрьская 

революция 1918/19 

гг. в Германии и 

первые годы 

Веймарской 

республики 

6  2,3 3 ак.ч. 2 ак.ч.  

13 Кризис демократии 

Веймара. 

Формирование и 

развитие национал-

социализма до 1933 г. 

6  4,5 3 ак.ч. 2 ак.ч.  

14 Германия под 

властью национал-

социализма 

6  5,6 3 ак.ч. 3 ак.ч.  

15 Вторая мировая 

война и германский 

вопрос 

6  7,8 4 ак.ч. 4 ак.ч. Коллоквиум 

16 Образование двух 

германских 

государств и их 

развитие в 50-60 гг. 

ХХ в. 

6  9,10 4 ак.ч. 4 ак.ч.  

17 Федеративная 

Республика Германия 

и ГДР в 70-80-е гг. 

6  11,12 3 ак.ч. 3 ак.ч.  

18 Воссоединение двух 

германских 

государств в 1989-90 

гг. 

6  13,14 4 ак.ч. 3 ак.ч.  

19 Германия в конце ХХ 

– начале ХХI вв. 

6  15,16 4 ак.ч. 3 ак.ч.  

20 Немецкая культура в 

ХХ в. Изменения в 

менталитете немцев. 

6  17,18 3 ак.ч. 3 ак.ч. Коллоквиум 

  6 Сессия  36 ак. ч. Экзамен 

 

Задания для самостоятельной работы студентов варьируются в зависимости от 

предполагаемой темы выпускной работы бакалавра и по мере публикации новых 

исторических источников и научной литературы. 
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VII. Содержание дисциплины  

Раздел I. Германия в Новое время. 

Тема 1. Немецкие земли в XVI – первой половине XVII вв. Тридцатилетняя 

война (1618-1648 гг.). 

Общая характеристика развития германских земель при переходе от Средних веков 

к Новому времени. О термине «Германия». Особенности внутри- и внешнеполитической 

жизни. Конфессиональная эпоха (1500-1648 гг.). Итоги и влияние Реформации на 

немецкую историю.  

Германия и общеевропейский кризис XVII в. «Малый ледниковый период». 

Рудольф II и династический кризис в доме Габсбургов. Империя и контрреформация. 

«Грамота Величества». Усиление Саксонии, Баварии, Пфальца и Бранденбурга. 

Образование Протестантской Унии и Католической Лиги. Спор за юлих-бергское 

наследство. Внешнеполитическое соперничество и борьба за гегемонию в Европе. 

«Немецкая война»: Германия и Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). Причины 

Тридцатилетней войны в различных историографических трактовках. Периодизация 

Тридцатилетней войны. От Пражского восстания до реституционного эдикта. Проблема 

интернационализации войны. Шведское вторжение и битва при Нордлингене. Пражский 

мир (1635 г.). Вступление Франции в Тридцатилетнюю войну. Распад Пражской системы и 

подготовка мирных переговоров. Вестфальский мир (1648): основные положения. 

Политические результаты и территориальные изменения. Тридцатилетняя война и 

немецкое общество. Общественные настроения накануне войны. «Немецкий 

Апокалипсис»: война и повседневность. Демографические потери. Мобильность и вопрос 

внутренних границ.  

На пути к единому коммуникативному пространству: публицистический подъем 

(1618-1648 гг.). «Средь множества скорбей»: немецкая патриотическая лирика 

Тридцатилетней войны. Развитие немецкой национальной идеи в эпоху Тридцатилетней 

войны. Характеристика последствий Тридцатилетней войны для Германии. 

 

Тема 2. Характерные особенности внутриполитического развития Германии 

во второй половине XVII-начале XVIII вв. Возвышение Пруссии. 

Развитие немецких земель во второй половине XVII в. Устройство Империи после 

Тридцатилетней войны. Основные политические институты. Социально-экономическое 

развитие. Западная и восточная сельскохозяйственные зоны. Социальные отношения в 

деревне. Крепостное право. Города. Ремесло и торговля. Сословная структура общества. 

Развитие абсолютизма (Бранденбург-Пруссия, Саксония, Бавария). Немецкие княжества в 
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контексте дискуссии о европейском абсолютизме. Династии Габсбургов, Гогенцоллернов, 

Веттинов, Виттельсбахов. Феномен «полицейского государства». Придворное общество. 

Возвышение Бранденбургско-Прусского государства. Объединение Бранденбурга с 

Пруссией (1618 г.). Бранденбург-Пруссия и Вестфальский мир. Политика «Великого 

курфюрста» Фридриха Вильгельма. Расширение территории и централизация власти. 

Начало прусского милитаризма. Создание постоянной профессиональной армии. 

Экономическая политика Фридриха Вильгельма. Состояние финансов. Сословная 

политика. Веротерпимость и Потсдамский эдикт. «Великий курфюрст» и международная 

политика. 

Культура Германии в XVII в. Специфика культурного развития. Многообразие 

культурных центров. Научные сообщества. И. Кеплер и «Новая астрономия». Германия и 

эпоха барокко. Культура княжеских резиденций. Живопись. «Немецкая Академия 

зодчества, ваяния и живописи» И. фон Зандрарта. Музыка. Первые немецкие оперы. 

Влияние Тридцатилетней войны на немецкую культуру. Г.Я.К. Гриммельсгаузен и его 

роман «Симплициссимус». Становление и развитие норм немецкого литературного языка. 

Реформа стихосложения М. Опица. 

 

Тема 3. Германия в XVIII в. Просвещенный абсолютизм. 

Социально-экономические отношения. Развитие сельского хозяйства. Отличия в 

организации сельского хозяйства в западной и восточной зонах. «Мейерское право». 

Повышение уровня землепользования. Жизнь крестьянства и ее региональные 

особенности. Государство и крестьянский вопрос. Аграрные реформы второй половины 

XVIII в. Развитие производства. Подъем ремесла. Имперское регламентирование цехового 

производства. Появление централизованных мануфактур. Система ферлага. Неурожаи 

конца XVIII в. и рост цен на аграрную продукцию. Городские волнения и забастовки 1790-

х гг. Развитие торговли. Текстиль и мировой рынок. Главные торговые города и торговые 

партнеры. Попытки колониальной экспансии. Развитие водного транспорта. Отсутствие 

внутреннего рынка и проблема таможенных пошлин. Государство и политика 

меркантилизма. И.Г. Юсти и его работы. 

Социальные сдвиги и перемены. Демографический рост. Социальные группы в 

городе и деревне. Старое и новое дворянство. Рыцарство. Дворянские права и привилегии. 

Католическое и протестантское духовенство. 

Пруссия и развитие германских государств в XVIII в. Провозглашение Фридриха I 

«королем Пруссии». «Король-солдат» Фридрих Вильгельм I. Расширение территории. 
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«Армия, которая имеет государство». Ослабление власти сословий. Новый этап 

централизации.  

Пруссия при Фридрихе II «Великом». «Философ на троне»: портрет короля. 

Политика просвещенного абсолютизма. Идея всеобщего блага. Активизация 

экономической деятельности и политика меркантилизма. Поощрение промышленности. 

Упразднение внутренних таможен. Разработка нового законодательства. Реформирование 

судебной системы. Уголовно-процессуальный кодекс 1781 г. Запрет пыток и процессов над 

ведьмами. Реорганизация системы управления. Разделение судебной и исполнительной 

властей. Реформирование системы образования. Подтверждение свободы 

вероисповедания. Чиновничество и деятельность государственной проверочной комиссии. 

Укрепление юнкерства.  

Внешняя политика. Теория войны Фридриха II. Силезские войны (1740-1742 гг.; 

1744-1745 гг.). Присоединение Силезии. Семилетняя война (1756-1763 гг.). Создание 

коалиций. «Переворот союзов». Успехи и неудачи на полях сражений. Сражения при 

Гросс-Егерсдорфе и Цорндорфе. Вступление русской армии в Берлин. Парижский и 

Губертусбургский мир. Политические итоги войны. Австро-прусский дуализм. Первый 

раздел Польши. Присоединение Королевской Пруссии. Выход Пруссии в лидеры 

европейской политики. 

 

Тема 4. Немецкое Просвещение и культура XVIII в. 

Просвещение и интеллектуальные традиции XVII в. Раннее, развитое и позднее 

Просвещение. Просвещения и социальная специфика. Основные принципы немецкого 

Просвещения. Секуляризация сознания и культ разума. Влияние английских и 

французских идей. Умеренный характер немецкого Просвещения. И. Кант и «Ответ на 

вопрос, что такое Просвещение». Общественно-политические концепции. Борьба за 

свободу слова и печати. Социальная проблематика. Движение за эмансипацию от опеки 

государства. Религиозный вопрос и критическое переосмысление Библии. «Бог – это 

разум!». Национальная проблема в трудах просветителей. Творчество И. Г. Гердера. 

Немецкие просветители Г.Э. Лессинг, Г.В. Лейбниц, К. Вольф, И. Эдельманн, К.М. 

Виланд. Университеты как центры развития Просвещения (Галле, Гёттинген). Научные 

общества и академии. Создание Гёттингенской, Мангеймской и Баварской академий наук. 

«Читательская революция второй половины XVIII в.»: общая характеристика. Появление 

читательских обществ: история появления, характерные особенности и цели. Активизация 

газетного дела.  
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Влияние Просвещения на немецкую культуру XVIII в. Становление и развитие 

теории истории искусства. И.И. Винкельманн «История искусства древности». От барокко 

к рококо. Характерные особенности развития немецкой культуры. Архитектурные 

ансамбли Б. Нойманна и М. Пёпельманна. Дворец Сан-Суси в Потсдаме. Классицизм в 

изобразительном искусстве. Начало эпохи романтизма и немецкая литература. «Буря и 

натиск». Характерные особенности движения. Основные представители. Развитие музыки. 

Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна. Главные центры культуры. 

 

Тема 5. Немецкие государства и Великая Французская революция: 

внешнеполитический аспект. 

Германские государства и Французская революция. Пильницкая декларация 

Фридриха Вильгельма II и Леопольда II Габсбурга. Оборонительный союз Пруссии и 

Австрии 1792 г.: цели, задачи и методы воздействия. Формирование Первой 

антифранцузской коалиции и участие в ней германских государств. Война 1792-1795 гг. 

Кобленцский манифест герцога Брауншвейгского. Гаагский договор. Базельский мир. 

Начало территориального передела Германии. Кампоформийский мир 1797 г. и австро-

пруссоке соперничество. Политика Фридриха Вильгельма III и отказ Пруссии от участия 

во Второй антифранцузской коалиции.  

Общая характеристика внутреннего развития Германии в 1789-1801 гг. 

Люневильский мир (1801 г.) и проблема границы с Францией. 

Наполеон, Россия и план переустройства Империи. Имперская реформа 1803 г. 

Секуляризация и медиатизация. Образование Рейнского союза 1806 г.: территории и 

реформы. Роль и место Рейнского союза среди немецких княжеств, отношения с Пруссией 

и Империей. Конец Священной Римской империи германской нации. Новая карта 

Германии.  

Немецкое общество под властью Наполеона. На пути к Четвертой коалиции. 

Потсдамский договор Пруссии с Россией. Отношения Пруссии с Наполеоном. 

Шенбрунский договор Пруссии с Францией. Парижский трактат 1806 г. Начало прусско-

английского конфликта. Падение Берлина и Тильзитский мир 1807 г.  

Пруссия в 1807-1815 гг. Реформы К. фон Штейна и К. А. фон Гарденберга. 

Попытки буржуазных преобразований и обновления системы государственного 

управления. Крестьянская реформа («Октябрьский эдикт») 1807 г. Регулирование системы 

городского управления, муниципальная реформа 1808 г. Административная реформа и 

создание новых министерств. Секуляризация церковного землевладения. Новое 

налогообложение. Военная реформа. Г. Шарнхорст. 



10 

 

 

Тема 6. Немецкие земли и Наполеон. 

Внешняя политика Пруссии и борьба с Наполеоном. Тауроггенская конвенция (1812 

г.) и переориентация прусской внешней политики. Калишский договор с Россией (февраль 

1813 г.): условия и цели. Объявление войны Франции. Плесвицкое перемирие и 

складывание Шестой коалиции. Рейхенбахские конвенции и договоры в Теплице (1813 г.). 

Ридский договор Австрии с Баварией 1813 г. Лейпцигская «Битва народов». Значение 

Шомонского договора для последующего устройства Германии. Первый и Второй 

Парижский мир, Венский конгресс. Посленаполеоновское переустройство Германии как 

один из ключевых вопросов Венского конгресса. Германские королевства Бавария, 

Саксония, Вюртемберг, Пруссия и Ганновер. Саксонский вопрос. Работа 

«Территориальной комиссии» и «Франкфуртское территориальное соглашение» (1819 г.). 

Создание Германского союза: основные функции и задачи, структура, органы управления. 

Германский союз и Европа. 

 

Тема 7. Германия на пути к объединению (1820-е -1850-е гг.). 

Экономическое развитие в 1820-е – 1840-е гг. Сельское хозяйство. Модернизация 

аграрной техники и технологий. Промышленность. Начало фабричного производства. 

Таможенный союз: предпосылки и этапы возникновения, цели, система 

функционирования, внутренние разногласия. Германия и промышленная революция. 

Развитие техники и транспорта. Лидеры и основные центры промышленной революции. 

Внутриполитическое развитие. Наследие наполеоновских войн. Общее и различное 

во внутриполитическом курсе германских государств. Проекты конституции. Либеральные 

и консервативные тенденции. Национальный вопрос. Вартбургское выступление. 

Создание Всегерманского студенческого союза: основные цели и задачи. Реакция и 

Карлсбадские постановления. Влияние революций 1830-х гг. на Германию. Гамбахская 

демонстрация (1832 г.). Проведение либеральных реформ в Саксонии, Баварии, Бадене и 

Вюртемберге. Вступление на прусский престол Фридриха Вильгельма IV. Ухудшение 

экономического положения. Неурожаи 1845-1847 гг. «Картофельная война» в Берлине. 

Созыв Соединенного ландтага с правом вотировать займы и налоги (1847 г.). Разногласия 

Ландтага с Фридрихом Вильгельмом IV, его роспуск. 

Историография революции 1848 г. Причины, предпосылки, основные вопросы. 

Начало революции, Мангеймские требования. Введение в южной и юго-западной 

Германии либеральных свобод. Революция в Пруссии. Кельнская петиция. Демонстрации. 

Выступления в Берлине. Баррикадные бои. Отмена цензуры. Воззвание Фридриха 
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Вильгельма IV к народу. Проекты либеральных реформ (новый избирательный закон, 

свобода личности, союзов и собраний, суд присяжных). Приход к власти либералов. Созыв 

Учредительного собрания. Двухстепенные выборы. Франкфуртский парламент: 

социальный состав, задачи и их решения. Вопрос об организации общегерманского 

центрального правительства. Национальная проблема. Пути и планы объединения. 

Введение конституции в Пруссии. Новая избирательная система. Механизм 

функционирования ландтага. Утверждение общегерманской конституции (28 марта 1849 

г.). Внутреннее устройство Германии. Рейхстаг. Роспуск Франкфуртского парламента. 

Итоги революции. 

 

Тема 8. Немецкая культура в XIX в. Немецкая национальная идея. 

Специфика развития немецкой культуры под властью Наполеона. Культура и 

цензура. Философия как основа духовного развития. Ф. Шеллинг и философия истории. 

Философия Г. В. Ф. Гегеля. Борьба противоречий как источник развития. Эпохи и этапы 

истории. Критика общественных порядков у младогегельянцев. Л. Фейербах и его 

представления о религии.  

Расцвет немецкой литературы. Эволюция романтизма. Поэзия Г. Гейне. Ф. Шиллер 

– поэт, историк, философ. Исторические драмы «Валленштейн», «Мария Стюарт», 

«Орлеанская дева». И. В. Гете и его творчество. Национальный характер произведений 

Гете. «Гец фон Берлихинген», «Страдания юного Вертера», «Фауст». 

Романтизм в живописи. Мистика и религиозность. Патриотизм и национальная 

идея в живописи. Ф. О. Рунге – теоретик и портретист. К. Фридрих – мастер пейзажа. 

Реализм А. Менцеля. Национальная история в живописи. Художники-назарейцы.  

Немецкая архитектура. Бранденбургские ворота К. Г. Лангханса. Берлинский 

классицизм К. Ф. Шинкеля. Работы Л. фон Кленце в Мюнхене. Постройки Г. Земпера.  

Развитие скульптуры. Классицизм и реализм И. Г. Шадова. «Немецкий дух» в 

скульптуре. Квадрига для Бранденбургских ворот, памятник Фридриху II. «Придворный 

скульптор» К. Д. Раух. 

 

Тема 9. Объединение Германии. 

Германский вопрос после революции 1848 г. План «70-миллионной империи» 

австрийского премьер-министра Ф. Шварценберга. Вопрос об экономическом и 

политическом лидерстве монархии Габсбургов. Прусский «план Радовица». Проект 

княжеской унии и союза с империей Габсбургов. Союз трех королей. Австрия и Союз 

четырех королей. Внешнеполитический аспект проектов объединения. Гессенский 
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конфликт (1850 г.). «Ольмюцкая пунктуация» (1850 г.). Крах «плана Радовица» и плана 

«70-миллионной империи». Дрезденские конференции (1851 г.). Заключение 

антиреволюционного секретного оборонительного и наступательного союза между 

Австрией и Пруссией. Борьба за экономическое лидерство. Проблема продления 

Таможенного союза. Австро-прусское соперничество и европейские войны 1850-х гг.  

О. фон Бисмарк. Изменение международной обстановки и курс на разрушение 

Германского союза. Вильгельм I. Начало войны с Данией. Предпосылки и причины. 

Краткосрочная и долгосрочная перспективы решения проблемы Шлезвига и Гольштейна. 

Присоединение Австрии к Пруссии, совместный ультиматум Дании (1864 г.). Лондонская 

конференция. Кризис «европейского концерта». Завершение войны с Данией, Венский мир 

(1864 г.). Гаштейнская конвенция (1865 г.).  

На пути к войне с Австрией. Встреча Бисмарка с Наполеоном III в Биаррице. 

Антиавстрийская газетная кампания. Повод к войне и ввод прусских войск в Гольштейн. 

Германский союз и поддержка Австрии. Сражение у Садова (1866 г.). Политические 

дебаты в Пруссии вокруг мирного договора. Заключение австро-прусского 

прелиминарного Никольсбургского мира (1866 г.). Пражский мир (1866 г.). Роспуск 

Германского союза. Создание Северогерманского союза. Присоединение к Пруссии 

Шлезвига и Гольштейна. Политические итоги войны с Австрией. 

Французская «угроза» и южногерманская политика Бисмарка. Фактор 

общественного мнения. Люксембургский кризис. Принятие конституции 

Северогерманского союза (1867 г.). Подготовка к франко-германской войне. Эмская 

депеша. Объявление войны. Поражение французов под Седаном (1870 г.). Провозглашение 

Германской империи (1871 г.). Капитуляция Парижа и Версальский прелиминарный мир 

(1871 г.). Франкфуртский мир (1871г.). Новые территориальные приобретения Германии.  

Итоги объединения Германии: новый расклад сил в Европе. Система союзов 

Бисмарка: от Союза Трех императоров (1873 г.) к Тройственному союзу (1882 г.). Начало 

колониальной экспансии.  

Внутренние итоги объединения. Устройство Германской империи: исполнительная 

и законодательная власть, административно-территориальное деление. Роль императора. 

Рейхстаг и партии. Национал-либералы, партия «Центра», социалисты. Реформы 

Бисмарка. Экономическая политика Бисмарка и промышленный рост. Создание 

промышленных монополий. Появление общей валюты и создание имперского банка. 

Введение единой почтовой системы. Реформы в социальной сфере. Реформа образования, 

начало политики «Культуркампфа». «Исключительный закон против социалистов» (1878 



13 

 

г.). Усиление цензуры. Конфликт Бисмарка с кайзером Вильгельмом II (1888-1918 гг.). 

Отставка Бисмарка. 

 

Тема 10. Политика Германской империи в конце XIX в. 

«Личное правление» Вильгельма II. Общая характеристика императора и его 

взглядов. Л. Каприви – канцлер Германской империи. Политика «Нового курса». 

Социальные реформы. Социалистические, гирш-дункерские и христианские профсоюзы. 

Начало массовой политизации. Политическая активность на выборах. Деятельность СДПГ, 

партии Центра, либералов и консерваторов на рубеже веков. Влияние прессы. 

Пангерманский союз: его деятельность, социальный состав, основные лозунги и лидеры. 

Милитаризм и общественное мнение. Канцлерство Б. Бюлова. Выборы 1907 г. и 

«бюловский блок». Рост националистических настроений. Отставка Бюлова и 

внутриполитический кризис. Канцлерство Т. Бетман-Гольвега: основные тенденции 

внутренней политики. Расстановка политических сил в парламенте и выборы 1912 г. 

Попытки реформ. 

Укрепление австро-германских отношений. Обострение русско-германских 

отношений. Отказ от «договора о перестраховке». Таможенная война с Россией. Планы 

войны, «расовая война». Англо-германские отношения в 1890-х гг. Экономическое 

соперничество. «Сделано в Германии». Проекты англо-германского союза. Новый 

внешнеполитический курс. Переход Германии к «мировой политике». Влияние «личного 

правления» Вильгельма II на международную обстановку. «Телеграмма Крюгеру» (1896 

г.). Начало непримиримого антагонизма с Англией. Проект строительства Багдадской 

железной дороги. Курс Б. Бюлова и А. Тирпица. Строительство военного флота и его 

последствия. Гаагская конференция и Германия. 

 

Раздел II. История Германии в Новейшее время. 

Тема 11. Германия в начале ХХ в. Участие страны в Первой мировой войне. 

Обстановка в стране накануне Июльского кризиса 1914 г. Начало «великой» войны, 

«гражданский мир» и национально-патриотический подъем в обществе. Перевод 

экономики на военные рельсы. Положение в сельском хозяйстве. Карточная система. 

Контроль над ценами.  

Военные действия в 1914 – 1917 гг.: периодизация и основные сражения на Западе 

и Востоке. Германский флот и подводная война. Внутреннее положение в Германии 

периода войны. Военно-управленческий тандем: П. фон Гинденбург и Э. Людендорф. 

«Программа Гинденбурга». Рост недовольства политикой генералитета и правящих кругов. 
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Создание группы «Спартак». Закон «О вспомогательной службе Отечеству». Ухудшение 

демографической ситуации в стране. Образование Независимой социал-демократической 

партии Германии. Создание Межфракционного комитета в рейхстаге. Новый рейхсканцлер 

Г. Михаэлис и новый расклад партийно-политических сил. «Мирная резолюция» рейхстага 

и ее цели. Г. фон Гертлинг как рейхсканцлер. Всеобщая политическая стачка января 1918 г. 

и введение осадного положения. Брест-Литовский мир с Россией и его восприятие в 

Германии. 

 Наступление германской армии на Западном фронте весной и летом 1918 г. и его 

итоги. Новый рейхсканцлер - принц М. Баденский. Вхождение в правительство социал-

демократов и первые реформы. Реакция в Германии на «14 пунктов» В. Вильсона. 

 

Тема 12. Ноябрьская революция 1918/1919 гг. в Германии и первые годы 

Веймарской республики. 

Восстание матросов в Киле 3 ноября 1918 г. Образование Советов. Восстание в 

Берлине 9 ноября 1918 г. Условия Компьенского перемирия. Создание Совета народных 

уполномоченных (СНУ), его программа и политика, роль Ф. Эберта в системе новой 

власти. Соглашение Стиннеса-Легина 15 ноября 1918 г. Перегруппировка партийных сил, 

различия в программных установках и предвыборных манифестах отдельных партий.  

 Первый Всегерманский съезд Советов – решение дилеммы о власти. Образование 

Коммунистической партии Германии и ее программа. Январские бои в Берлине как острый 

политический кризис в революции: причины и повод.  

Характер и периодизация революции, ее дискуссионные проблемы и особенности. 

Идеология и практика "третьего пути" в германской историографии, проблема 

соотношения социальной реформы и революции.  

Выборы в Национальное собрание. Разработка и принятие новой Конституции 

Германии. Принцип «разумного федерализма». Парижская мирная конференция и 

подписание мирного договора с Германией. «Легенда об ударе кинжалом в спину». 

Репарационная проблема и ее роль в истории Веймарской республики. Путч Каппа–

Лютвица и его причины.  

Инфляция и ее социально-политические последствия. Рапалльский договор 1922 г. 

с Советской Россией. Активизация радикальных сил, политический кризис 1923 г. в 

Германии. «Пивной путч».  

Стабилизация германской экономики. План Дауэса. Президентские выборы 1925 г. 

Социальная база республики до кризиса 1929 г. Позиция КПГ и теория «социал-фашизма». 

Внешняя политика Германии и «германская проблема». Парламентские выборы 1928 г. 
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Тема 13. Кризис демократии Веймара. Формирование и развитие национал-

социализма до 1933 г. 

Особенности экономического кризиса 1929-33 гг. в Германии. План Юнга. Выборы 

1930 г. – кризис республиканской демократической модели. Президентские кабинеты. Г. 

Брюнинг и его роль в радикализации Германии. Идеология «консервативной революции».  

 Формирование НСДАП, ее идейные предшественники. Программа «25 пунктов». 

Отличительные черты НСДАП как партии нового типа. «Левая оппозиция» в партии. 

Постепенное нарастание влияния НСДАП и консолидация правых сил. Создание 

«Гарцбургского фронта» в октябре 1931 г. и его роль. Выборы президента в марте 1932 г. 

Отставка Г. Брюнинга – очередной этап кризиса Веймарской республики. Выборы в 

рейхстаг 31 июля 1932 г. Кабинет Ф. фон Папена. Выборы в ноябре 1932 г. и их итоги. К. 

Шлейхер как глава президентского кабинета и его роль в процессе прихода нацистов к 

власти. 

 Теория тоталитаризма. Национал-социализм как вариант консервативной 

модернизации. Психологические корни нацизма и его антропологические трактовки. 

Персонификация режима в личности А. Гитлера и других представителей политической 

элиты. Современные трактовки сущности национал-социализма. Проблема легитимности 

национал-социализма в политической культуре Германии. Причины слабости Веймарской 

республики. Консервативные альтернативы национал-социализму. 

 

Тема 14. Германия под властью национал-социализма. 

Приход нацистов к власти 30 января 1933 г. и правительство «национальной 

концентрации». Выборы в рейхстаг 5 марта 1933 года. Проблемы консолидации режима, 

чрезвычайные полномочия правительства Гитлера. Пропаганда «народного сообщества» и 

«национальной революции». Политическая, общественная унификация и 

административная централизация Германии. Ликвидация партийно-политической системы 

Веймарской республики. Проблема внешней и внутренней оппозиции. Смерть президента 

Гинденбурга и завершение периода формирования нацистского режима.  

Экономическое развитие Третьего Рейха: преодоление кризисных явлений и 

ликвидация безработицы. Система государственного регулирования и планирования. 

Генеральный Совет германского хозяйства и его роль. «Экономическая оборона» и 

четырехлетний план экономического развития 1936-1940 гг. Формирование системы 

внеэкономического принуждения. Аграрная политика и попытки достижения 

продовольственной автаркии. Социальная политика национал-социализма и «женский 
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вопрос». Террор как основа режима, складывание системы террора, возникновение и 

эволюция концентрационных лагерей. «Ариизация». Нюрнбергские расовые законы. 

«Хрустальная ночь» 9 ноября 1938 г. 

Идеология нацизма, ее основные компоненты и концепции. Миф как основа 

режима. Основные идеи нацистской пропаганды. Роль народных референдумов. Харизма 

фюрера. Этика и эстетика нацистского режима. Унификация культуры и искусства и пути 

их развития: борьба, сосуществование, интеграция, поддержка. Повседневная жизнь 

различных слоев общества в период нацистской диктатуры. 

Внешняя политика: миролюбивая риторика и идеологическое обоснование 

экспансии. «Новый порядок» в Европе и концепция «Срединной Европы» под эгидой 

Германии как его основа. Выход Германии из Лиги Наций. Присоединение Саарской 

области. Введение всеобщей воинской повинности и образование вермахта. Создание 

блока государств во главе с Германией в 1936-39 гг. Аншлюс Австрии. Мюнхенская 

конференция 29–30 сентября 1938 г., ее роль и оценка в историографии. Судьба Судетской 

области. Оккупация Чехии и создание протектората Богемии и Моравии. «Стальной пакт» 

с Италией. Советско-германский пакт о ненападении, его значение для начала Второй 

мировой войны. 

 

Тема 15. Вторая мировая война и германский вопрос. 

Причины и периодизация Второй мировой войны. Внешнеполитические цели 

национал-социализма и его союзников. Современные дискуссии по вопросу о характере и 

начале войны. «Странная война» и ее причины. Захват Скандинавии. Наступление 

фашистских войск на Западном фронте 10 мая 1940 г. Вступление в войну Италии. 

Поражение Франции. Оккупационная политика Германии. «Генеральный план Ост» и 

«новый порядок» в Европе. План «Барбаросса». План «Морской лев» и бомбардировки 

Великобритании. Военные операции в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. 

 Начало советско-германской войны: Восток в расово-стратегических планах Третьего 

Рейха. Битва под Москвой – первое поражение вермахта. Вступление в войну США 7 

декабря 1941 г. Военные действия в Африке и Атлантике. «Окончательное решение» 

«еврейского вопроса». Использование принудительного труда и его роль в военной 

экономике. Поражение вермахта под Сталинградом и его последствия. Тотальная война. 

Поражения вермахта в 1944 г. и распад фашистского блока.  

Сопротивление внутри Германии: источники, движущие силы и причины слабости. 

Заговор 20 июля 1944 г. Бомбардировки германских городов и потери среди гражданского 

населения. Крушение нацистских мифов как идеологической основы консенсуса. Спад 
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производства и децентрализация управления военной промышленностью. Военные действия 

в начале 1945 г. Взятие Берлина. Поражение нацистской Германии и Акт о безоговорочной 

капитуляции.  

Обсуждение «германского вопроса» союзниками по антигитлеровской коалиции во 

время Второй мировой войны. Решения Ялтинской конференции в феврале 1945 г. 

 

Тема 16. Образование двух германских государств и их развитие в 1950-1960 гг. 

«Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в 

отношении Германии» 5 июня 1945 г. «Час ноль» в сознании и повседневной жизни немцев, 

процесс денацификации. Потсдамская конференция и ее решения. Разделение Германии на 

оккупационные зоны и судьба Берлина. Новые границы в Европе. Судьба немцев в 

Восточной Европе. Репарационный вопрос и разногласия между союзниками. 

Международный военный трибунал и Нюрнбергский процесс (ноябрь 1945 – октябрь 1946 

гг.). «Холодная война» и ее роль в судьбе послевоенной Германии.  

Начало возрождения демократических институтов. Выборы в ландтаги в 1946 г., 

разработка и принятие конституций земель. Экономическая политика оккупационных 

властей. Создание Бизонии и позиция Франции. Экономический совет во Франкфурте-на-

Майне. Образование Тризонии (1948 г.). План Маршалла. Денежная реформа 1948 г. в 

западных зонах оккупации, ее последствия для экономики и общества и реакция СССР. 

Берлинский кризис. 

Советская военная администрация в Германии (СВАГ) и ее деятельность. Создание 

органов местного самоуправления в советской зоне оккупации. «Антифашистско-

демократический блок», его состав и преобладание коммунистов. Образование 

Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), Союза свободных немецких 

профсоюзов (ССНП), Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ). Социально-

экономические реформы в советской зоне оккупации и их прокоммунистическая 

направленность. Начало «большевизации» СЕПГ. 

Раскол Германии, его правовое и политическое оформление. Парламентский совет и 

принятие Основного закона Федеративной Республики Германии. Федеративное 

устройство Западной Германии, причины стабильности боннской демократии. 

Оккупационный статут и ограничения суверенитета ФРГ. 

«Экономическое чудо» и реализация концепции “социального рыночного 

хозяйства”. Научно-техническая революция и ее влияние на социально-экономическую 

структуру общества. Активизация социальной политики правительства ХДС/ХСС и СвДП. 

Роль профсоюзов и становление системы соучастия рабочих в управлении производством. 



18 

 

Политика ФРГ в германском вопросе. «Нота Сталина» 1952 г., визит К. Аденауэра в 

СССР в 1955 г., их шансы и результаты. Ориентация на Запад, вступление в НАТО и 

интеграция в европейские структуры. «Доктрина Хальштейна» и политика непризнания 

ГДР. Ремилитаризация страны. Годесбергская программа СДПГ. Антикоммунистическая 

доминанта в идеологии правящих кругов и запрет КПГ. 

Обострение внутриполитической ситуации в середине 1960-х гг. Замедление 

темпов экономического роста, нарастание консервативных тенденций, идеология 

«сформированного общества». Отставка К. Аденауэра, правление Л. Эрхарда и 

формирование правительства «большой коалиции». Молодежный протест, левый 

экстремизм и нарастание реваншистских настроений.  

Внешнеполитические и внутренние причины создания Германской 

демократической республики (ГДР). Основы политической системы ГДР - однопартийная 

диктатура, плановое хозяйство, идеологическое размежевание с западным миром. Курс на 

построение социализма на немецкой земле. Взаимодействие СЕПГ и КПСС. 

Национализация крупнейших предприятий и формирование системы 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Унификация общественно-политической жизни, роль ССНМ, стахановского 

движения, превращение СЕПГ в «партию нового типа» и подавление всех форм 

внутрипартийного протеста. События июня 1953 г. Вступление ГДР в СЭВ, организацию 

Варшавского договора. Зависимая внешнеполитическая ориентация страны. Проблема 

открытой границы Западного Берлина. Решение о создании берлинской стены. Пассивное 

сопротивление восточных немцев авторитарной политической системе. 

 

Тема 17. Федеративная Республика Германия и ГДР в 1970-1980-е гг. 

Приход к власти правительства Брандта-Шееля. Урегулирование отношений с 

СССР и восточноевропейскими странами. Признание ГДР и послевоенных границ в 

Европе. Реформы социал-либеральной коалиции в сфере образования, семьи и культуры. 

Сопротивление консервативных сил и выборы в бундестаг 1972 г. Энергетический кризис 

1973-1974 гг. и его влияние на трансформацию западногерманской экономики.

 Укрепление лидирующих позиций ФРГ в европейских экономических и 

политических структурах. Взаимоотношения с США и НАТО, проблемы европейской 

безопасности и «довооружения» во второй половине 70-х гг. Антивоенное движение.  

Формирование правительства ХДС/ХСС – СвДП в 1982 г. Возврат к 

неолиберализму и курс на демонтаж социального государства. Проблема безработицы и 

снижения экспортного потенциала экономики ФРГ. Рост забастовочного движения и 
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позиция профсоюзов. Идейно-политическая эволюция СДПГ в оппозиции. Партия 

«зеленых» как выразитель экологического протеста. 

Приход к власти Э. Хонеккера в ГДР, курс на единство экономической и социальной 

политики, надежды на обновление социализма. Партийное руководство всеми сферами 

общественной жизни. Активизация внешней политики ГДР в 1970-е гг., помощь 

развивающимся странам. Концепция «социалистической немецкой нации». Стагнация в 

экономике ГДР и разрушение образа «витрины социализма». Перебои в снабжении 

населения, репрессии органов госбезопасности и рост числа перебежчиков в ФРГ. 

Внутренняя изоляция правящего режима. 

 

Тема 18. Воссоединение двух германских государств в 1989-1990 гг.  

Германский вопрос к концу 1980-х гг. Новые формы политического протеста масс, 

попытки реформ сверху и «бархатная революция» ноября 1989 г. в ГДР. Шансы 

воссоединения Германии и реакция держав антигитлеровской коалиции. Формирование 

новой партийно-политической системы, влияние ФРГ на этот процесс. Выборы 18 марта и 

денежная реформа 1 июля 1990 г. - победа сил, провозгласивших скорейшее достижение 

единства страны. Условия, принципы и темпы объединения страны в рамках Договора о 

восстановлении единства Германии, его вступление в силу 3 октября 1990 г. 

Международно-правовое оформление процесса воссоединения двух германских 

государств. Переговоры по формуле «два плюс четыре», подписание Договора об 

окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 г. Процесс 

вывода советских войск с территории Восточной Германии.  

Проблемы санации новых федеральных земель. Социально-экономические аспекты 

приватизации предприятий бывшей ГДР. Деятельность Опекунского ведомства. Трудности 

приспособления восточных немцев к реалиям переходного периода. 

 

Тема 19. Германия в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Роль ФРГ в Европейском Союзе и системе международных отношений после 

расширения НАТО и ЕС. Участие бундесвера в миротворческой операции в Афганистане. 

Наследие прошлого и его преодоление в германо-польских и германо-французских 

отношениях. Германо-российские отношения, их экономический фундамент, основные 

направления сотрудничества, общественный диалог. Проблема возвращения в Германию 

этнических немцев. 

Новые тенденции в развитии партийно-политической системы, активизация 

гражданских инициатив и общественных объединений. Кризис ХДС/ХСС в результате 



20 

 

«финансовой аферы Коля». Выборы 1998 г. и формирование «красно-зеленой» коалиции. 

Мероприятия первого правительства Г. Шредера в сфере защиты окружающей среды, 

инициативы по ускорению процесса европейской интеграции. 

Программа «Агенда 2010» и реформы 2003-2005 г. Ставка на оптимизацию 

«государства всеобщего благоденствия» с использованием принципов субсидиаризма. 

Обоснование необходимости радикальных мер в связи с ухудшением демографической 

обстановки и ростом государственного долга.  

Хозяйственный подъем 2005-2007 гг. и действия правительства «большой 

коалиции» в социально-экономической сфере. Принятие законов об иностранцах и 

совершенствовании федеративных отношений, усиление внимания проблемам борьбы с 

терроризмом и обеспечения внутренней безопасности.  

Завершающая фаза интеграции «новых федеральных земель», ее социально-

экономическая и ментальная составляющая. Формирование Левой партии, ее 

программные установки и электорат.  

Мировой экономический кризис и антикризисные мероприятия правительства 

«большой коалиции». Ставка на развитие наукоемкого производства, санация банков, 

поддержка прикладных научных исследований, создание системы «элитных 

университетов».  

Приход к власти христианско-либеральной коалиции в 2009 г., основные 

направления ее деятельности. Борьба за сохранение лидирующих позиций германской 

экономики в мире, реакция на процессы глобализации и становление информационного 

общества, дискуссия вокруг реформы здравоохранения, налоговой и социальной 

политики. Германия как мотор объединенной Европы.  

Выборы 2013 г. и формирование «большой коалиции», ключевые положения 

программы третьего правительства А. Меркель. Перспективы социально-экономического 

и политического развития ФРГ во втором десятилетии XXI века. 

 

Тема 20. Немецкая культура в ХХ в. Изменения в менталитете немцев. 

Новые тенденции в культуре Германии в ХХ в. и элементы преемственности с 

историческим и культурным прошлым. Культура в период Веймарской республики и 

повседневная жизнь немцев в первой четверти ХХ века. Л. Ренн, Э. Ремарк. Г. Гессе. Г. 

Гримм. Новации в развитии театра. М. Рейнхардт. Б. Брехт. Возникновение германской 

киноиндустрии. Авангардизм и неоклассицизм в музыке. А. Шёнберг и П. Хиндемит. 

Творчество немецких художников периода Веймарской республики. Новые тенденции в 

архитектуре. Школа «Баухаус». 
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Культура Западной Германии в 1950-х – 1980-х гг. Потребность в осмыслении 

исторического пути и роли Германии в мире. «Консервативная эпоха» до конца 60-х гг. 

Литература: «группа 47» и ее программа. Г. Бёлль, Г. Грасс, З. Ленц. Изменения в 

киноискусстве, новые тенденции в развитии музыки. Распространение телевещания и его 

роль. Конструктивизм и постмодернизм в изобразительном искусстве и архитектуре. 

Общественная дискуссия по проблемам нацистского прошлого: «спор историков».  

Культура Восточной Германии в 1949-1989 гг. Морально-этические принципы и 

ценности нового режима. «Борьба против формализма в искусстве и литературе». 

Социалистический реализм как единственный метод творчества. Образование 

министерства культуры в 1954 г. «Биттерфельдский путь» (1959 г.). Творчество А. Зегерс, 

Д. Нолля. Повседневная жизнь: пропаганда и реальность. Формирование ментального 

иждивенчества и ориентация на государственный патронаж. Концепция «двух немецких 

наций» и попытки гибкой культурной политики. Церковь как прибежище диссидентов и ее 

отношения с государственной властью. 

Специфика общественного сознания бывших жителей ГДР, противостояние «весси» 

и «осси». «Остальгия» как ментальное и социально-политическое явление. Исторический 

опыт ГДР как «второй германской диктатуры», его использование в партийно-

политической борьбе в современной Германии.  

 «Мультикультурное общество» в современной ФРГ: толерантность и ксенофобия. 

Проблема преодоления прошлого и исторической памяти. Реалии повседневной жизни в 

обществе потребления. Нарастание демографического кризиса. 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- историю Германии, доминирующие тенденции ее развития в новое и новейшее  

время,  

- основные периоды и ключевые события исторического пути этой страны,  

- основных государственных и политических деятелей, определявших ход 

германской истории с XVI по XXI вв. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать закономерности и особенности развития 

политической, экономической, социальной и культурной сферы немецкого общества в 

Новое и Новейшее время. 
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Владеть: 

- логикой, методологическим и терминологическим аппаратом, необходимым для 

изучения зарубежной истории, практическими навыками историографического анализа 

специальной литературы, посвященной проблемам развития Германии в Новое и 

Новейшее время. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том числе консультации для групп и 

индивидуальные консультации; коллоквиумы. 

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся: выездные занятия в экспозиции музея, 

посещение выставок; самостоятельная работа в библиотеках и сети Internet. 

При реализации программы дисциплины «История Германии в новое и новейшее 

время» используются различные образовательные технологии – аудиторные занятия 

проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. А 

самостоятельная работа студентов подразумевает как занятия под руководством и при 

консультации преподавателя (консультации и помощь в подборе литературы и в ее 

освоении, консультация и помощь в подготовке к устному опросу, коллоквиуму, 

экзамену), так и индивидуальную работу студента в библиотеке, в компьютерном классе, 

в домашних условиях. 

При реализации программы дисциплины «История Германии в новое и новейшее 

время» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, а также 

обсуждение, дискуссия по наиболее сложным вопросам и темам, затронутым на 

лекционных занятиях. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля: 

- научно-исследовательская работа учащегося в библиотеках 

- подготовка к лекциям, коллоквиумам и устным экзаменам. 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Немецкие земли в XVI – первой половине XVII вв.: общая характеристика. 
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2. Тридцатилетняя война. 

3. Внутриполитическое развитие Германии во второй половине XVII-начале 

XVIII вв. 

4. Возвышение Пруссии. 

5. Монархия Габсбургов – великая держава Раннего нового времени. 

6. Культура Германии в XVII в.  

7. Просвещенный абсолютизм. 

8. Внешняя политика Фридриха II. 

9. Немецкое Просвещение. 

10. Немецкая культура в XVIII в.  

11. Немецкие государства и Великая Французская революция. 

12. Немецкие земли и Наполеон. 

13. Внешняя политика Пруссии и борьба с Наполеоном. 

14. Социально-экономическое развитие немецких княжеств после 

наполеоновских войн. 

15. Германия и революция 1848 г. 

16. Развитие и особенности немецкой национальной идеи. 

17. Немецкая культура в XIX в. 

18. Объединение Германии. 

19. Политика Германской империи в конце XIX -начале ХХ вв. 

20. Германия и Первая мировая война. 

21. Германская революция 1918-1919 гг. 

22. Принятие и основные положения Веймарской конституции. 

23. Становление Веймарской республики в1919-1922 гг. 

24. Национальный кризис 1923 г. и пути его преодоления. 

25. Социально-политическая эволюция Германии в годы стабилизации. 

26. Германия в рамках Версальской системы 20-х гг. 

27. Экономический кризис 1929-1933 гг. в Германии. 

28. Распад республиканских институтов и приход к власти Гитлера. 

29. НСДАП как тоталитарная партия. Идеология национал-социализма. 

30. Внутренняя политика германского фашизма до начала мировой войны. 

31. Внешняя политика германского фашизма в 1933-1939 гг. 

32. Развязывание второй мировой войны. Фронт и тыл Германии на ее первом 

этапе. 
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33. Германия на завершающем этапе второй мировой войны. Крах гитлеровского 

режима. 

34. Основы послевоенного устройства Германии. Оккупационный режим. 

35. Западные зоны оккупации Германии в 1945-1949 гг. Предыстория ФРГ. 

36. Внутренняя политика ФРГ в годы правления Аденауэра. 

37. Западная интеграция ФРГ в 1950-е гг. 

38. Развитие ФРГ в период канцлерства Эрхарда и Кизингера. 

39. Кризисные явления второй половины 1960-х гг. и поиск политических 

альтернатив. 

40. Новая восточная политика правительства Брандта-Шееля. 

41. Внутриполитические реформы ФРГ в период правления социал-либеральной 

коалиции. 

42. «Германский вопрос» в системе послевоенных международных отношений. 

43. Социально-экономическое развитие ФРГ после воссоединения страны. 

44. ФРГ в начале XXI века: политический процесс и общественный климат. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

А. Основная литература 

п/

п  

Автор Название 

книги / 

статьи 

Отв. 

редактор 

(для 

коллектив

ных 

работ) 

Мест

о 

издан

ия 

 

Изда

тельс

тво 

Год 

издан

ия 

Название 

журнала 

(сборника

) 

Том 

(вып

уск) 

журн

ала 

/сбор

ника 

Номе

р 

журн

ала 

1. Ватлин 

А.Ю. 

Советское эхо в 

Баварии. 

 М.  2014    

2. Людтке А История 

повседневности в 

Германии: Новые 

подходы к изучению 

труда, войны и власти 

 М.  2010    

3.  История внешней 

политики Германии 

от Бисмарка до 

Меркель: учебное 

пособие 

Павлов 

Н.В. 

М.  2012    

4. Тимофеева 

Т.Ю. 

«Мы жили обычной 

жизнью?» Семья в 

Берлине в 30 – 40-е 

гг. ХХ в. 

 М.  2011    

 

Б. Дополнительная литература 
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п/

п  

Автор Название 

книги / 

статьи 

Отв. 

редактор 

(для 

коллектив

ных 

работ) 

Мест

о 

издан

ия 

Изда

тельс

тво 

Год 

издан

ия 

Название 

журнала 

(сборника

) 

Том 

(вып

уск) 

журн

ала 

/сбор

ника 

Номе

р 

журн

ала 

1. Меллер Х. Веймарская 

республика: опыт 

одной незавершенной 

демократии. 

 М.  2010    

2. Синдеев 

А.А. 

От мировой войны к 

европейскому миру 

под эгидой Германии: 

«Проект Аденауэра». 

 М.  2010    

3. Сумленный 

С. 

Немецкая система. 

Как устроена 

Германия. 

 М.  2012    

4. Федоров 

В.П. 

Экономика и 

политика Германии. 

Современный этап. 

 М.  2012    

5. Юдина Т.В. Германия. Новая 

политэстетика. 

 М.  2010    

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 - c сайта Немецкой национальной библиотеки – www.dnb.de 

 - c сайта Немецкого федерального архива - www.bundesarchiv.de 

 -c сайта Австрийской академии наук - www.oeaw.ac.at 

 -c сайта Немецкой электронной библиотеки - https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

 - c сайта Библиотеки герцога Августа в Вольфенбюттеле - http://www.hab.de 

 -c сайта Баварской государственной библиотеки – www.bsb.de  

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины / практики: 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (карты, 

компьютер, проектор). 

 

Библиотечное обеспечение представлено на кафедре новой и новейшей истории (1 

учебный корпус, А-516), а также в Фундаментальной библиотеке МГУ. Дополнительное 

обеспечение для освоения дисциплины предоставляют Интернет-ресурсы. 

 

Разработчики: 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, 

http://www.dnb.de/
http://www.bundesarchiv.de/
http://www.oeaw.ac.at/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.hab.de/
http://www.bsb.de/
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профессор, д.и.н. А.Ю. Ватлин 

доцент, к.и.н. А.В. Лазарева 

доцент, к.и.н. А.С. Медяков 
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