
ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся систематизированных знаний об истории стран Европы и 

Америки в Новейшее время и развитие у них способностей использовать полученные знания 

в образовательной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История Новейшего времени» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История Новейшего времени» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Административное право», «Гражданское право», «История Древнего мира», «История 

Нового времени», «История России (XVIII – начало ХХ вв.)», «История России (с 

древнейших времен до конца XVII в.)», «История государства и права зарубежных стран», 

«История отечественного государства и права», «История средних веков», 

«Конституционное право», «Методика обучения истории», «Теория государства и права», 

«Источниковедение истории России», прохождения практик «Учебная (археологическая) 

практика», «Учебная (музейная) практика», «Учебная (ознакомительная по праву) практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Конституционное право зарубежных стран», «Международное публичное 

право», «Методика обучения истории», «Новейшая отечественная история», «Основы 

гражданского процессуального права», «Основы конституционного судопроизводства», 

«Основы криминологии», «Основы уголовно-процессуального права», «Основы финансового 

права», «Основы экологического права», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное право», 

«Архивоведение», «Историография истории России», «Историография истории зарубежных 

стран», «История политических партий в России», «Политические партии зарубежных 

стран», «Теория и история международных отношений», прохождения практик 

«Производственная (педагогическая по истории) практика», «Производственная 

(педагогическая по праву) практика», «Учебная (предметно-содержательная) практика», 

«Учебная (проектно-технологическая) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– основные движущие силы и закономерности исторического процесса; основные 

исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал (основные 

исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей истории. 

основные движущие силы и закономерности исторического процесса; основные 

исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал (основные 

исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей истории; 

– основные движущие силы и закономерности исторического процесса; основные 

исторические категории, периодизацию и хронологию, фактический материал (основные 

исторические события), персоналии, проблемы и закономерности новейшей истории; 
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уметь 

– раскрывать и анализировать исторические категории; устанавливать причинно-

следственные связи исторических событий, явлений, процессов, давать им оценку; объяснять 

смысл проблем новейшей истории; осуществлять отбор учебного материала, проводить 

аргументированные исторические аналогии, обобщать исторические факты, применять 

полученные знания в профессиональной деятельности; 

 

владеть  

– навыками использования основных категорий исторической науки в профессиональной 

деятельности; навыками анализа места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками самостоятельного научного поиска и анализа информации 

в рамках учебной дисциплины, методами научно-педагогического исследования в 

предметной области. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 94 ч., СРС – 82 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 7, 

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Основные тенденции экономического и социально-политического развития стран Европы 

и Америки в начале XX в. Первая мировая война.. 

Периодизация новейшей истории. Американский и европейский путь промышленного 

развития. Международные отношения в 1900 – 1914 гг. Первая мировая война. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

 

2. Межвоенный период.. 

Страны Европы и Америки в 1918-1939 гг. Последствия первой мировой войны. Мировой 

экономический кризис и великая депрессия. Кейнсианство и либеральная мысль. 

Возникновение фашистских движений. Международные отношения в межвоенный период. 

Развитие науки, образования, культуры в первой половине XX в. 

 

3. Вторая мировая война.. 

Причины Второй мировой войны. «Странная война». Советско-финская война. 

Антигитлеровская коалиция. Основные театры военных действий. Коренной перелом и 

открытие второго фронта. «Новый порядок» и движение сопротивления. Крах итальянского 

фашизма. Потсдамская конференция. Окончание военных действий на Дальнем Востоке. 

Характер, значение и итоги Второй мировой войны. 

 

4. Мир во второй половине XX – начале XXI вв.. 

«Смешанная экономика» или ГМК. Индустриальное общество. НТР. Социальная структура 

общества и теории стратификации. Соревнование социальных систем и начало «холодной 

войны». Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. «Разрядка» международной 

напряженности. Вопрос о политической судьбе Германии. Германии во второй половине XX 

в. Голлизм. Франция во второй половине XX в. США в 1945-1991 гг. Кризис 1973 г. 

Неоконсервативная революция. Достижения и кризисы социалистического мира. Латинская 

Америка в 1950-1990-е гг. Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. Войны и революции в 

странах Юго-Восточной Азии в 1940-1970-е гг. Развитие науки, образования, культуры во 

второй половине XX в. Мир в конце XX – начале XXI вв. Тенденции политического, 

экономического и культурного развития в современном мире (конец XX – начало XXI вв.). 
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раздела Примерное название раздела Содержание дисциплины 1 Основные тенденции 

экономического и социально-политического развития стран Европы и Америки в начале XX 

в. Первая мировая война. Периодизация новейшей истории. Американский и европейский 

путь промышленного развития. Международные отношения в 1900 – 1914 гг. Первая 

мировая война. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 2 

Межвоенный период. Страны Европы и Америки в 1918-1939 гг. Последствия первой 

мировой войны. Мировой экономический кризис и великая депрессия. Кейнсианство и 

либеральная мысль. Возникновение фашистских движений. Международные отношения в 

межвоенный период. Развитие науки, образования, культуры в первой половине XX в. 3 

Вторая мировая война. Причины Второй мировой войны. «Странная война». Советско-

финская война. Антигитлеровская коалиция. Основные театры военных действий. Коренной 

перелом и открытие второго фронта. «Новый порядок» и движение сопротивления. Крах 

итальянского фашизма. Потсдамская конференция. Окончание военных действий на 

Дальнем Востоке. Характер, значение и итоги Второй мировой войны. 4 Мир во второй 

половине XX – начале XXI вв. «Смешанная экономика» или ГМК. Индустриальное 

общество. НТР. Социальная структура общества и теории стратификации. Соревнование 

социальных систем и начало «холодной войны». Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы. «Разрядка» международной напряженности. Вопрос о политической 

судьбе Германии. Германии во второй половине XX в. Голлизм. Франция во второй 

половине XX в. США в 1945-1991 гг. Кризис 1973 г. Неоконсервативная революция. 

Достижения и кризисы социалистического мира. Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. Войны и революции в странах Юго-Восточной 

Азии в 1940-1970-е гг. Развитие науки, образования, культуры во второй половине XX в. 

Мир в конце XX – начале XXI вв. Тенденции политического, экономического и культурного 

развития в современном мире (конец XX – начало XXI вв.). 

 

6. Разработчик 

 

Ким Игорь Константинович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществоведения. 

 


