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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Курс «История Азии и Африки» занимает особое место в про-
грамме профессиональной подготовки студентов востоковедческих 
специальностей в российских университетах. Связано это, прежде 
всего, с укоренившейся «прозападной» ориентацией отечественного 
политического и общественного сознания, что отражается, в частно-
сти, и на разработке учебных планов. Зримым примером является 
наличие в русском языке термина «востоковедение», при отсутствии 
аналогичного термина, который бы охватывал весь комплекс обще-
ственных дисциплин, занимающихся проблемами стран Европы и 
Америки.  

 В условиях бурного развития регионов Мирового Юга и все уве-
личивающейся их роли в мировом процессе, а также оформившемуся 
«повороту на Восток» политики Российской Федерации, исследова-
телю и преподавателю важно понимать важнейшие тенденции и уз-
ловые моменты истории стран, охватывающих большую часть земной 
поверхности в столь противоречивое время, как ХХ век и первые де-
сятилетия XXI в.  

По направлению 58.03.01 «История стран Азии и Африки» для 
бакалавриата одноименный предмет читается в течение шести се-
местров, охватывая всю временную и пространственную протяжен-
ность Афро-Евразийского материка от времени антропо-, культуро-, и 
политогенеза. На первых этапах особое внимание уделяется формам 
становления восточного государства и общества, устойчивости форм 
социальной организации и идеологии восточных обществ. При итого-
вой аттестации бакалавров основной акцент сделан на развитии со-
временных восточных общества. Двадцатый век в целом, а в особен-
ности его вторая половина, для афро-азиатского региона явился в из-
вестной степени формативным. В минувшем веке изменения в 
направлении политического и идеологического развития проявлялись 
на протяжении жизни одного поколения. Более того, развитие госу-
дарственности и формирование современных политических структур 
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в странах Мирового Юга, имеет ряд принципиальных отличий от за-
падных моделей.  

Эволюция общества, государства, экономической и социальной 
системы на Востоке по автохтонному пути была прервана в XVIII – 
XIX вв. вследствие воздействия внешних факторов: чужеземного за-
воевания или ограничения суверенитета посредством экономической 
экспансии. Традиционное общество, с присущими ему культурными 
и политическими традициями, а также способом производства, оттес-
нялось на периферию, либо принудительно вовлекалось в синтез с 
иностранным укладом – капиталистическим. Синтез при этом не яв-
лялся итогом внутригосударственной эволюции, а только следствием 
принудительного ориентирования экономики на нужды западного 
общества, политическая же система, и обслуживающие ее культура и 
система образования – искусственно подчинялись методам колони-
ального или полуколониального угнетения. Масштабы колониальной 
экспансии второй половины XIX – первой половины ХХ в. были бес-
прецедентны, и привели к созданию таких феноменов как колониаль-
ной системы и стратификации экономики в глобальном масштабе. 
Блокированным оказалось и взаимодействие афро-азиатских обществ 
в их естественной культурной среде. 

Важным следствием создания колониальной системы стало то, 
что колониальный синтез инспирировался «сверху». Колониальная 
администрация или местные элиты, ограниченные в своих возможно-
стях неравноправными договорами, сами по себе становились «испы-
тательным полигоном», одновременно являясь инструментами и ка-
тализаторами проявлений западно-восточного синтеза во всех обла-
стях общественной жизни.  

Колониальный синтез отличался значительной пестротой и мно-
гоплановостью. Между странами Востока существовали значитель-
ные различия в уровне развития, в то время как большинство этносов 
Тропической и Южной Африки даже не создали государственности. 
Границы колониальных владений охватывали территории с неодина-
ковым уровнем развития и значительными этническими различиями. 
Это означало весьма широкий спектр проявления политики колони-
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альных администраций, которые, вдобавок, отражали особенности 
развития метрополий, в частности, формы предпринимательской дея-
тельности.  

Из вышесказанного следует, что генезис колониального синтеза, 
его развитие и трансформация, всецело определялся метрополией. 
Это ставило «на повестку дня» достижение политической независи-
мости – в первую очередь в странах Востока. Однако, как показала 
действительность, достижение независимости само по себе не стало 
панацеей в условиях преодоления колониального прошлого и конку-
ренции с развитыми странами Запада.  

Преодоление комбинированного («химерического» в терминоло-
гии Л.Н. Гумилева) характера общества стало содержанием целой ис-
торической эпохи. Под комбинированным обществом следует пони-
мать социум, в котором крайне низким является уровень интеграции 
типологически различных компонентов его структуры. Взаимосвязь 
автохтонных и принесенных извне структур и институтов обеспечи-
вается тремя факторами: а) внешними силами (насилием); б) общно-
стью географического положения; в) вторичными общественными 
связями (в странах Тропической Африки, где традиционный и ино-
странный секторы почти не связаны между собой). 

Трагическим парадоксом ХХ века стало то, что без политических 
национально-освободительных революций было немыслимым даже 
подступиться к решению задачи трансформации комбинированного 
общества. На момент обретения чаемой независимости фактор коло-
ниального насилия одномоментно сменялся моральной сплоченно-
стью вокруг национального руководства. Сплоченность, однако, сме-
няется центробежными тенденциями, истоками которых как раз явля-
ется несовместимость компонентов комбинированного общества, и 
эта тенденция только обостряется на протяжении независимого раз-
вития.  

Основная, не решаемая по сей день, проблема региона Мирового 
Юга заключалась в том, что руководители подавляющего большин-
ства постколониальных обществ пытались решать насущные пробле-
мы их регионов в основном за счет законодательных или пропаган-
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дистских мер. Национальное руководство стран Востока по соб-
ственной инициативе, или «подсказке» бывшей метрополии стреми-
лось создать современное демократического общество. С первого же 
дня независимости, национальные элиты столкнулись с феноменом 
несовместимости реального многоукладного общества и выстраивае-
мого на руинах колониальной администрации государства – провоз-
глашенного национально-государственной общностью. 

Истоком данной проблемы является навязанный извне характер 
государственности на современном Востоке – сложившийся в резуль-
тате консенсуса местных элит и колониальной администрации. Госу-
дарство на Востоке традиционно было всем, в то время как элементы 
гражданского общества, если и существовали, то в зачаточном виде. 
Сразу по обретению суверенитета, новые государства Азии и Африки 
оказывались на совершенно неадекватном базисе комбинированного 
общества, где модель западного государства была формой без сущ-
ностного содержания. В результате, заимствованный на Западе идеал 
государства, – парламентской республики, не соответствует экономи-
ческой и социальной базе, национально-этнической структуре, не го-
воря об элементарном отсутствии кадров для формирования соб-
ственного государственного аппарата. 

Анализ различных аспектов гражданской истории, в том числе 
социально-экономической и социокультурной, имеет большое позна-
вательное и воспитательное значение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственного экзамена разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 №636). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245) 

4. Устав федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2018 года №1359. 

5. Регламент проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» от 3.04.2020 № 0.1.1.67-08/39-г/20. 

6. Регламент проведения государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 23.04.2020 
№ 0.1.1.67-08/39-а/20 
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Программа государственного экзамена для профиля «История 
стран Азии и Африки» охватывает материал пяти основополагающих 
курсов, входящих в федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению 58.03.01. «Востоко-
ведение и африканистика». Это общеобзорный курс «История стран 
Азии и Африки», а также: «История Китая», «История Кореи», «Ис-
тория Вьетнама», «История Японии». Четыре из них входят состав-
ной частью в базовый курс «История стран Азии и Африки» и выде-
ляются в зависимости от направления языковой подготовки бакалав-
ров, предполагая углублённое изучение истории того региона, чей 
язык является основным в учебной программе.  

Авторы не ограничились механическим объединением программ 
перечисленных курсов. В программу включены все материалы чита-
емых преподавателями кафедры курсов, соединённые в единую логи-
чески и хронологически конструкцию. Отбор конкретных тематиче-
ских блоков осуществляется в соответствии с профилем подготовки.  

 
Программа государственного экзамена предусматривает провер-

ку усвоения следующих компетенций (Табл. 1): 
 

Таблица 1. 
Шифр компетенции Расшифровка проверяемой компетенции 

УК-1 способность использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой позиции 

УК-2 способность анализировать основные этапы и законо-
мерности исторического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

 

УК-3 
способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

УК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

УК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и восточном языках для решения 
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задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия 

УК-6 способность работать в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

УК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

УК-8 способность использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

УК-9 способность использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 Владение одним из языков народов Азии и Африки 

ОПК-3 

 

способность применять знание основных географиче-
ских, демографических, экономических и социально-

политических характеристик изучаемой страны 

ОПК-4 способность создавать базы данных по основным 
группам востоковедных исследований 

ОПК-5 

 

способность обрабатывать массивы статистическо-
экономических данных и использовать полученные 

результаты в практической работе 

ОПК-6 

 

способность применять знание цивилизационных осо-
бенностей регионов, составляющих афро-азиатский 

мир 

ПК-1 

 

владение теоретическими основами организации и 
планирования научно-исследовательской работы 
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ПК-2 способностью понимать, излагать и критически ана-
лизировать информацию о Востоке, свободно общать-
ся на основном восточном языке, устно и письменно 
переводить с восточного языка и на восточный язык 

тексты культурного, научного, политико-
экономического и религиозно-философского характе-

ра 

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных ис-
следований 

ПК-4 владение первичными навыками преподавания во-
сточных языков и востоковедных дисциплин 

ПК-5 способностью готовить материалы для учебных заня-
тий 

ПК-6 способность использовать современные электронные 
средства в процессе педагогической деятельности 

ПК-7 способностью понимать и анализировать явления и 
процессы в профессиональной сфере на основе си-

стемного подхода, осуществлять их качественный и 
количественный анализ 

 

ПК-8 

способностью использовать знание принципов состав-
ления научно-аналитических отчетов, обзоров, пре-

зентаций, информационных справок и пояснительных 
записок 

ПК-9 способностью излагать и критически анализировать 
массив данных на восточном языке и представлять ре-

зультаты исследований 

ПК-10 способностью использовать понимание роли традици-
онных и современных факторов в формировании по-
литической культуры и менталитета народов афро-

азиатского мира 

ПК-11 способностью применять на практике полученные 
знания управления в сфере контактов со странами аф-

ро-азиатского мира 

ПК-12 владением информацией об основных особенностях 
материальной и духовной культуры изучаемой страны 
(региона), способностью учитывать в практической и 
исследовательской деятельности специфику, харак-



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

терную для носителей соответствующих культур 

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, 
этнолингвистических и этнопсихологических особен-
ностей народов Азии и Африки и их влияния на фор-

мирование деловой культуры и этикета поведения 

ПК-14 способностью пользоваться знаниями по актуальным 
проблемам развития стран Африки и Азии, решение 
которых способствует укреплению дипломатических 
позиций, повышению экономической безопасности и 

конкурентоспособности Российской Федерации 
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ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ,  
ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Подготовка к государственному экзамену способствует за-

креплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процес-
се обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имею-
щиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочи-
вает свои знания. На государственном экзамене студент демонстри-
рует то, что он приобрел в процессе обучения. В период подготовки к 
государственному экзамену студенты вновь обращаются к изученно-
му за годы бакалавриата учебно-методическому материалу и закреп-
ляют знания.  

Подготовка студента к государственному экзамену включает в 
себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обу-
чения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие госу-
дарственному экзамену по темам разделам и темам учебных дисци-
плин, выносимым на государственную аттестацию. При подготовке к 
государственному экзамену студентам целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендован-
ные правовые акты (изучаемые на практических занятиях), основную 
и дополнительную литературу. 

 
Процедура проведения и оценивания результатов государ-

ственного экзамена включает следующие компоненты. 
Экзамен проводится в смешанной (письменно-устной форме). В 

билете содержится три вопроса по различным хронологическим пе-
риодам изучаемого базового курса. Для подготовки к ответу выделя-
ется 1 академический час, вовремя которого экзаменуемые должны 
подготовить конспект или опорную схему своего ответа. Устное вы-
ступление перед экзаменационной комиссией происходит публично, 
в присутствии остальных экзаменуемых; при этом проводится аудио- 
и видеозапись. Согласно «Регламенту об итоговой государственной 



13 
 

аттестации ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» результаты любого из видов аттестационных испыта-
ний, включенных в итоговую государственную аттестацию, опреде-
ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно», и объявляются в тот же день после оформления 
в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 
комиссии. 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обнаружил 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком 
с дополнительной литературой, рекомендованной программой дис-
циплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способ-
ности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся обнаружил 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил 
предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, 
рекомендованную программой дисциплины, показал систематиче-
ский характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятель-
ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 
и профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
обнаружил знание основного учебно-программного материала в объ-
еме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных 
программой, знаком с основной литературой, рекомендованной про-
граммой дисциплины, допустив при этом погрешности в ответе на эк-
замене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает не-
обходимыми знаниями и навыками для их устранения в ходе даль-
нейшей учебной или профессиональной деятельности под руковод-
ством преподавателя или иного наставника.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающий-
ся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустил принципиальные ошибки в вы-
полнении предусмотренных программой заданий и не способен про-
должить обучение или приступить по окончании университета к про-
фессиональной деятельности без дополнительных занятий по соот-
ветствующей дисциплине. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОФИЛЮ 
«ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 

 
1. История Древнего Востока 

 
Введение в изучение Древнего Востока. Предмет и хронологиче-

ские рамки истории Древнего Востока. Географическое положение и 

природно-климатические характеристики региона. Население региона, 

его антропологические и языковые характеристики. Источники по ис-

тории Древнего Востока, особенности источниковой базы, проблемы 

хронологии. Позиции в оценке строя древневосточных обществ в со-

временном востоковедении. Фазовая теория И.М. Дьяконова.  

 

Переход к производящим формам хозяйства. Формирование 

классового общества на Древнем Востоке. Освоение скотоводства и 

земледелия на Древнем Востоке – «Неолитическая революция». До-

керамичесий неолит Палестины, поселения на территории Турции 

(Чатал-Гуюк). Предпосылки классообразования и формирование гос-

ударственно-организованных обществ. Роль природно-

климатического, географического факторов в становлении государ-

ственности в регионе. Пути эволюции восточных обществ в ранней и 

поздней древности. 

 

Разложение первобытнообщинного строя и формирование гос-

ударства на Древнем Востоке. Исторические формы общины: родо-

вая, земледельческая, соседская. Возникновение ранних форм нера-

венства в обществе. Генезис надобщинных политических структур, 
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признаки государства. Понятие “азиатского способа производства”. 

Дискуссии о специфике социально-экономического строя древнево-

сточных обществ. 

 

Древняя Месопотамия. Географическое положение и природные 

условия. Дошумерские неолитические культуры (убайдская), гипоте-

за о «банановых языках». Создание упорядоченной ирригации, воз-

никновение городов-государств в Шумере, их экономический и поли-

тический строй. 

 

Формирование государства в Месопотамии. Месопотамия под 

властью царей Аккада – Саргон Древний и его династия. Политиче-

ская централизация. Вторжение гутиев, политическая раздроблен-

ность. Усиление Ура. III династия Ура – классический вариант цен-

трализованного государства в Месопотамии. Экономический и поли-

тический строй древнего Двуречья. Государственный строй древней-

шего Шумера. Храмовое хозяйство. Экономический строй общества в 

период правление III династии Ура в царстве Шумера и Аккада. Об-

щая характеристика культуры Древней Месопотамии. 

 

Древнейший Вавилон. Амореи и новая политическая 

раздробленность. Возвышение Вавилона. Первая Вавилонская 

династия правления Хаммурапи. Политический и экономический 

строй, социальные отношения в древневавилонском царстве. Законы 

Хаммурапи. Хозяйства и экономические отношения в Древней 

Вавилонии. Общественный строй Древней Вавилонии. Завоевание 
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Вавилона касситами.  

 

Месопотамия в период ранней древности. Государство Митанни 

XVI – XV вв. Ассирия во II тысячелетии до н. э. Раннее ассирийское 

законодательство. Вторжение в Месопотамию арамеев на рубеже XII 

– XI вв. до н. э. 

 

Древнейший Египет. Раннее и Древнее царство в Египте. При-

родные условия древнейшего Египта. Неолитические культуры доли-

ны Нила (фаюмская и Накада I – III). Возникновение ирригационного 

хозяйства и образование номов. Верхний и Нижний Египет. Пробле-

ма нулевой династии. Раннее царство в Египте, I-II династии. Эконо-

мический и политический строй, социальные отношения. Организа-

ция государственного управления. Обожествление фараона и царской 

власти: III и IV династии. Роль жречества в государстве. Усиление 

номовой знати и политический упадок Египта. I Переходный период 

и возникновение Среднего царства. 

 

Египет Среднего царства. Изменения в экономике, повышения 

уровня развития производительных сил. Объединение Египта. 

Экономический строй, восстановление системы орошения. 

Политический строй, изменения в структуре господствующего 

класса. Основные социальные категории. Обострение социальных 

противоречий, упадок Египта. Вторжение гиксосов и установление их 

власти в Египте. 
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Египет Нового царства. Изгнание гиксосов. Активизация 

внешней политики, завоевательные походы. Экономический расцвет 

Египта. Социальная структура. Борьба жречества и военно-служилой 

знати. Организация государственного управления, повышение роли 

армии. Религиозно-политическая реформа Эхнатона. Рамсес II. Борь-

ба и “народами моря”. Дезинтеграционные тенденции в государстве. 

Ослабление Египта в конце периода Нового царства. 

Политический строй Египта в правление XVIII-XIX династий. 

Структура и функции аппарата управления. Положение храмов в пе-

риод Нового царства. Положение завоеванных и зависимых от Египта 

стран. 

 

Хеттское государство. Историография Малой Азии, история 

изучения. Хетты в древних источниках. Открытие Хеттской цивили-

зации. Раскопки Хаттусы, и дешифровка хеттской письменности. Эт-

ническая основа Хеттского государства, его общественный строй. 

Система государственного управления, слабость централизации в 

государстве. Периодизация истории Хеттского государства. Завоева-

тельные походы. Хеттская военная держава в системе международ-

ных отношений в регионе. Борьба с Митанни и Египтом. «Народы 

моря» и проблема Троянской войны. Упадок Хеттского государства и 

его разгром.  

Младохеттские княжества: отступление в Сирию, преобладание 

лувийского элемента. Урарту, особенности социально-политического 

развития. Борьба с Ассирией. Киммерийцы и скифы. 
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Сирия, Финикия, Палестина. Древние Сирия и Финикия. Города 

и государства. Промежуточное положение региона между великими 

державами. Государственный строй и социальное отношения. 

Древняя Палестина. Появление еврейских племен на арене исто-

рии, заселение ими Палестины. Образование Израильского государ-

ства, его распад и образование Иудейского царства. Вторжение асси-

рийцев и вавилонян. 

Экономический строй и социальные отношения в Израильском и 

Иудейском царствах. Социальная борьба, пророческие движения. За-

воевание Палестины персами. 

 

Ассирийская держава, Нововавилонское царство. Ассирийская 

держава. Ассирия в III-II тыс. до н.э. Община, роль торговли. 

Политический строй. Среднеассирийский период. Формирование 

ассирийской военной державы. Новоассирийский период, 

превращение Ассирии в великую державу. Хозяйство и общество в 

Новоассирийский период. Разгром Ассирии Мидией и Вавилонией.  

Возвышение Вавилонии в нововавилонский период. Обще-

ственный строй нововавилонского царства, внутренняя и внешняя 

политика. Завоевание Вавилонии персами. 

Общественный строй Ассирии по данным судебников. Земель-

ные отношения и характер общины. Рабство, уровень его развития. 

Семейные отношения.  

 

Древний Иран. Образование Персидской монархии. Природа и 

население Древнего Ирана. Общественный строй, социальные отно-
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шения. Авеста, Зороастризм. Мидийское царство. Образование Пер-

сидской державы, персидские завоевания. Организация Персидской 

державы при Дарии I. Бехистунская надпись как источник о внутрен-

нем устройстве державы. Управление покоренными областями. По-

дати и повинности жителей сатрапии. Греко-персидские войны. Заво-

евание Персии Александром Македонским. 

 

Древняя Индия. Природно-климатические особенности, 

население. Индийская цивилизация – Мохенджо-Даро, Хараппа и др. 

Проблема этнокультурной принадлежности хараппской цивилизации. 

Арии в Индии. Веды, индийский эпос. Политический строй, 

социальные отношения. Варны. Религии древней Индии: брахманизм, 

буддизм и джайнизм. Появление централизованных государств в 

Индии. Нанды, государства Маурьев, Шунгов, Канвов. Деятельность 

Ашоки. Кушанское и греко-бактрийские царства, политическая 

раздробленность страны. Общественные и семейные отношения в 

Древней Индии. Брачное и наследственное право. Рабство.  

 

Кочевой мир Евразии в древности. Скифы. Сарматы. Государ-

ство Хунну в Центральной Азии. Гунны в Европе. Проблема проис-

хождения тюркских языков и этногенеза тюркских народов. 

 

Понятие «китайской цивилизации» и «китайской культуры». 

Теория «азиатского способа производства» в применении к Китаю. 

Этнические и этнополитические общности на территории Китая. 

Теория «нации особого типа». Особенности хронологии китайской 
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истории, династийные циклы. Общие вопросы периодизации Китая, 

различия с периодизацией истории Европы. Традиционное 

восприятие мира как «Поднебесной». Парадигма «мы»-«варвары» как 

фактор этнической самоидентификации. «Срединная империя» и 

«внешний мир».  

 

Первые протогосударственные образования на территории 

Китая. Неолитические культуры Китая. Группа культур Яншао. 

Археологическая культура Луншань и проблема государства Ся. 

Культура Эрлитоу и государство Шан-Инь, эпоха бронзы в Китае. 

Проблема Саньсидуя. Использование колесниц, распространение 

письменности, строительство дворцов. Распространение локальных 

культурных и протогосударственных образований. Гипотеза М.В. 

Крюкова о характере государства в древнейшем Китае.  

 

Период Западное Чжоу. Чжоуское завоевание. Характер ранне-

чжоуского правления, правитель и удельные князья. Мистическая и 

политическая сторона власти чжоуского правителя. Образование 

этнической общности хуася. Понятие «Срединные царства» (Чжунго) 

и политическая культура древнего Китая. 

 

Период Весен и Осеней. Перенос столицы в Лои и образование 

десятков сражающихся царств. Выделение гегемонов-ба и борьба 

между ними. «Вертикальные» (Чжао и Чу) и «горизонтальные» (Цинь 

и Ци) союзы. Внедрение новых видов вооружения, распространение 

железных орудий. Локальный характер китайской культуры, 
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распадение Китая на Север и Юг, особенности культурного и 

политического развития. Формирование и развитие древнекитайских 

социально-политических теорий. Конфуций и его учение.  

 

Период Борющихся царств. Распад царства Цзинь и борьба семи 

гегемонов. Реформы Шан Яна в царстве Цинь. Доктрины легизма и 

моизма, их борьба с конфуцианством. «Военная школа» и изменения 

в боевой тактике и стратегии. Предпосылки к объединению страны.  

 

Формирование первого централизованного государства. 

Усиление царства Цинь и подчинение ему царств Центральной 

равнины и юга Китая. Цинь Шихуан-ди, его военная политика и 

реформы. Споры о формах управления присоединенными 

территориями. Новое административное деление. Восстания в пров. 

Аньхой, борьба за восстановление независимости царства Чу. 

Падение Цинь в 207 г. до н.э. и раздел ее территорий. 

 

Западная Хань. Коллапс империи Цинь и становление Хань со 

столицей в Чанъане (Западная Хань). Власть Лю Бана (Гао-цзу). Уси-

ление сепаратистских тенденций после смерти Гао-цзу (195 до н.э.) и 

усиление местных ванов, череда мятежей. Планы по централизации 

со стороны чиновников Цзя И и Чао Цо. «Мятеж семи ванов», вос-

стание правителя царства У — Лю Би и поход в 154 г. на столицу им-

перии. Разгром мятежа. Частичное возрождение циньской админи-

стративной системы централизованного правления наряду с суще-

ствованием собственных органов власти в каждом из наследственных 
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владений во главе с ванами. Расширение границ Китая и походы в 

период правления У-ди (141-187) в Монголию, Центральную Азию, 

Маньчжурию, Корею. Усиление легизма в государственной доктрине 

и складывание легистско-конфуцианского политического комплекса. 

Чиновничество и аристократия, «гражданское» и «военное» чиновни-

чество. Военная организация на Севере Китая. Идеологические дис-

куссии I в. до н.э. Попытки унификации идеологии и законодатель-

ства. Узурпация трона Ван Маном (9-25) и его реформы. Крестьян-

ские восстания Краснобровых, Бронзовых коней и т.д. 

 

Восточная Хань. Реставрация династии Хань Лю Сюем, перенос 

столицы на восток в г. Лоян, подавление сопротивления местных 

лидеров. Возрождение циньской системы уголовного 

законодательства, введение единой системы воинской повинности. 

Расширение торговли шелком и политика обмена дарами с 

территориями. Возрастание экономических связей между регионами 

империи. Рост влияния городов как политических и торговых 

центров. Социальная и имущественная дифференциация, система 

рангов знатности в 20 категорий, продажа рангов. Четыре категории 

собственников земли: большие семьи, средние семьи, малые семьи, 

бедняки. Существование государственных и частных рабов в Цинь и 

Хань. Восстание желтых повязок, развитие мессианских, 

сотериологических идей и даосского оккультизма. Разграбление 

Лояна генералом Дун Чжо (190). Стагнация экономической жизни и 

запустение деревни как результат войн. Усиление борьбы между 

местными военными правителями. Распространение неханьского 



24 
 

населения в северных районах Китая.  

 

Древнейший Вьетнам. Периодизация истории Вьетнама. 

Характеристики периодов и критерии их выделения. Ландшафты, на 

которых разворачивались исторические процессы; оппозиция: 

«речные долины – предгорья». Вмещающие ландшафты, их влияние 

на типы обществ и скорость их развития. Рисоводы как особый тип 

обществ. Структура общины и ее влияние на структуры власти. Сила 

культа предков в рисоводческих обществах. 

 

Древний Вьетнам и Древний Китай. Возникновение вьетских 

государств в Северо-Восточном Индокитае и рядом, эпоха «Хунг-

выонгов», формирование государства Аулак (ок. 257 - 207 гг. до н.э.). 

Выонг Ан Зыонг, войны с империей Цинь. Социальная структура 

населения Северного и Центрального Вьетнама: строительство 

укрепленных центров (Колоа). Религиозные представления, культ 

предков, даосизм. Господствующее положение орошаемого 

земледелия. Развитие ремесел и торговли. Искусство. Воссоздание 

государства Намвьет (Нань юэ), 207 г. до н.э. Война Намвьета с 

Аулаком, Аулак в составе Намвьета: сохранение в начале 

лаквьетского аппарата, династии и неизменность социальных 

отношений. Восприятие некоторых китайских норм в 

административной и культурной областях, употребление 

иероглифической письменности; связи с государствами Восточной 

Азии, Индией и Индонезией.  
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Проблема периодизации истории Кореи. Особенности подхода 

национальных историографий КНДР и Южной Кореи. Спорные мо-

менты в применении к истории Кореи периодизации, выработанной 

исторической наукой. 

 

Древнейшая история Кореи. Каменный век на территории Ко-

рейского полуострова. Происхождение неолитического населения. 

Бронзовый и железный век на Корейском полуострове. 

 

Ранняя государственность на территории Кореи. Государство 

Древний Чосон. Проблема атрибуции археологических находок. Дис-

куссии о локализации Древнего Чосона. Дискуссии об общественно-

политическом устройстве Древнего Чосона. Китайские округа на тер-

ритории Древнего Чосона. Протогосударства Пуё, Чингук и три Хан 

на территории Южной Кореи. 

 

Троецарствие в Корее. Государство Когурё. Государство Пэкче. 

Государство Силла. Административно-государственное устройство 

Трёх государств. Культура Кореи эпохи Троецарствия. Конфуциан-

ство и создание корейской письменной культуры. 

 

2. Восток в Средние века 

 

Проблемы общего и особенного в историческом развитии стран 

Азии в средние века. Проблемы периодизации истории и специфики 

социально-экономических отношений. Проблемы феодальной зе-
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мельной собственности и ее форм. Община и ее характер в странах 

Азии. Система эксплуатации непосредственных производителей. 

Проблема средневекового рабовладения. Город и его роль в экономи-

ке и культуре. Специфика социально-экономических отношений у 

кочевников. Кочевники и земледельцы – проблема взаимоотношений. 

Социальные противоречия в обществе и их проявления. 

 

Эпоха «северной зависимости» в истории Вьетнама. Период 

косвенного военного управления. Последний («танский») период гос-

подства китайских империй. Создание «Общего управления Умиро-

творенного Юга» как признание невозможности установить «стан-

дартное» провинциальное управление. Постепенный переход власти в 

руки служилой вьетской аристократии, падение эффективности 

управления со стороны династии Тан. Постепенное слияние служи-

лой аристократии с прослойкой крупных землевладельцев. Рост горо-

дов и торговли, расширение связей с соседними странами. Развитие 

ремесел и сельского хозяйства, экономические и социальные предпо-

сылки самостоятельности. Восстания и «скрытые династии». 

Попытки китайской администрации ликвидировать внутреннюю 

самостоятельность Зяоти (Северный Вьетнам). Восстание 541 г. и из-

гнание китайской администрации (542 г.). Ли Бон и основные прави-

тели династии Ранних Ли, организация государственного аппарата 

империи Вансуан. Длительная борьба с войсками ханьских госу-

дарств, Чиеу Куанг Фук. Победа над войсками династий Лян, Чэнь и 

Суй. Начало борьбы за престол; приход к власти Ли Фат Ты и его 

единоличное правление (570–603 гг.). Третий поход с севера и вос-
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становление власти китайской администрации в Вансуане. 

 

Япония от Ямато до Нара. Разложение первобытнообщинного 

строя и образование союза Ямато. Формирование раннеклассового 

общества. Правящие кланы Сога и Сумэраги. Особенности 

возникновения феодальных отношений. Проникновение буддизма и 

синтоизм. Переворот Тайка. Три периода реформ. Японская 

государственность и влияние Китая. Надельная система. Эволюция 

форм земельной собственности. Формирование сёэна. Особенности 

государственного строя. Фудзивара у власти. Японская культура 

периода Нара. 

 

Индия в раннем средневековье. Экономическое положение и эт-

нокультурная история Индии в III-VII вв. Империя Гуптов. Особен-

ности социальной структуры общины. Касты. Поземельные отноше-

ния. Формы землевладения и землепользования. Эфталиты в Север-

ной Индии. Держава Харши. Буддизм и индуизм. Государства Север-

ной и Южной Индии в VIII-X вв. Экономика и социальная структура. 

Типы городов. Внешние контакты. Арабы и проникновение ислама. 

Походы Махмуда Газневи и завоевание северо-западной Индии. 

Культура Индии. 

 

Раннесредневековый Иран. Социально-экономические отноше-

ния в Сасанидском Иране. Город и деревня. Социальная структура и 

государственное устройство. Религиозная ситуация: зороастризм как 

государственная религия, христианство, манихейство, буддизм и др. 
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Западное и восточное направления внешней политики. Иран и Визан-

тия. Эволюция аграрных отношений. Шахр. Ухудшение положения 

крестьянства. Маздакитское движение и его последствия. Временное 

укрепление центральной власти. Реформы Хосрова Ануширвана и их 

последствия. Иран в VI – начале VII в. Ирано-византийская война. 

Арабское завоевание и его последствия. 

 

Степи Евразии в раннее средневековье. Консолидация тюрко-

язычных племен в Центральной Азии – образование Первого (Вели-

кого) Тюркского каганата. Эволюция кочевого хозяйства к сер. I тыс. 

н. э. Социально-политический строй тюрок – Вечный Эль. Военное 

дело. Внешняя политика I Тюркского каганата, отношения с Китаем, 

Ираном, Византией. Распад державы тюрок: Восточный и Западный 

тюркские каганаты. Борьба с империей Тан. Второй Тюркский кага-

нат. Памятники древнетюркской письменности. Религия и идеология 

тюрок.  

 

Возникновение ислама и объединение Аравии. Мухаммад: жизнь 

и деятельность, основы нового учения. Образование мусульманской 

общины. Начало формирования догматики ислама и норм мусуль-

манского права. Борьба с курайшитами и их союзниками. Хиджра. 

Консолидация арабских племен вокруг Медины. 

 

Эпоха праведных халифов. Проблема преемственности власти 

после смерти пророка. Институт халифата. Арабские завоевания в 

Сирии, Месопотамии и Египте. Формирование основ государственно-
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го устройства и норм мусульманского права. Проблема типологиза-

ции Арабского государства, его особенности. Причины и последствия 

арабских завоеваний. Арабский халифат и управление завоеванными 

территориями. Процессы классообразования в арабском обществе. 

Возникновение течений в исламе (сунниты, шииты, хариджиты). 

 

Халифат Омейядов. Перенос центра халифата из Медины в 

Дамаск. Раскол единой мусульманской общины на суннитов и 

шиитов после гибели Али и Хусейна. Социально-экономические 

отношения и их эволюция. Общественный строй. Реформы Абд ал 

Малика. Внутренняя политика: доминирование арабов, ужесточение 

налогового бремени на неарабское население. Арабы и мавали. 

Народные движения в Халифате. Внешняя политика: новые 

завоевания от Индии до Испании, борьба с Византией. Глубокий 

системный кризис халифата в пер. пол. VIII в. Деятельность 

оппозиционных групп и течений (шииты, хариджиты). Восстание 

Абу Муслима. 

 

Халифат Аббасидов. Приход к власти династии Аббасидов. 

Укрепление центральной власти. Строительство новой столицы – 

Багдада. Переход от завоеваний к обороне. Выдвижение на первый 

план выходцев из Ирана и Средней Азии. Социально-экономическое 

развитие стран Ближнего Востока в эпоху Халифата. Развитие норм 

мусульманского государства и права в халифате. Расцвет 

мусульманской арабо-персидской культуры. Ослабление власти 

халифов и выдвижение местных династий. Государство Саманидов в 
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Средней Азии и Иране. Тюркские династии на мусульманском 

Востоке: Газневиды, Караханиды и др. Империя Великих 

Сельджукидов. Роль тюрок в истории арабских стран. Крестовые 

походы и борьба против них. Сирия и Египет под властью 

Фатимидов. Салахаддин и государство Айюбидов. Монгольские 

завоевания и их последствия для стран мусульманского Востока. 

 

Кочевой мир Евразии и образование Монгольского государства. 

Уйгурский каганат в VIII – IX вв.: социально-экономическое 

развитие, политический строй, идеология. Манихейство. Города и 

крепости уйгуров.  

Государство енисейских кыргызов.  

Консолидация карлукских племен в Семиречье. Государство 

Караханидов. Огузские племена в Приаралье и Северном Прикаспии 

в IX-X вв., становление государственности. Усиление рода 

Сельджуков в XI в.  

 

Монгольские племена в XI-XII вв. Социально-экономическое 

развитие и обострение социальных противоречий в процессе 

классообразования. Особенности феодализации монгольского 

общества. От союза племен к государству. Курултай на р. Онон и 

реформы Чингис-хана. Монгольская экспансия в Азии и Европе. 

Политика в отношении покоренных народов. Последствия 

монгольских завоеваний. Борьба группировок и начало распада 

монгольского государства. Улусная система. Реформы Елюй Чуцая. 
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Тангутское государство. Обстоятельства открытия памятников 

Тангутского государства, дешифровка тангутской письменности. 

Создание Тангутского государства и признание его Китаем. Реформы 

правления Юань-хао. Создание национальной тангутской 

письменности. Принятие императорского титула Тангутским домом 

(1038 г.). Введение конфуцианства. Создание тангутского 

законодательства. Ликвидация тангутской государственности 

Чингисханом.  

 

Возникновение централизованной вьетнамской 

государственности. Политический переворот и приход к власти Ли 

Конг Уана. Роль лидера буддийской сангхи. Централизованное 

государство на пути к империи. Первые Поздние Ли (1010 – 1128 гг.). 

Империя Дайвьет. Гражданская история. Государственные 

институты, социальная структура и культура XI – начала XII в. 

Оформление бюрократической системы; власть и община. 

Экономическое развитие. Города, деревни – цехи, создание аппарата 

централизованного государства при первых вуа династии Поздних 

Ли. Военная история XI в.: войны с Чампой, поход Ли Тхыонг Киета 

на север, к Сунам. Окончательное установление границ на севере. 

Расширение владений Дайвьета. Вторые Поздние Ли (1128–1225 гг.). 

Военная история XII в.; Культура в XI – XII вв. Расцвет вьетнамского 

буддизма – тхиена. Создание письменности тьы ном. Искусство 

эпохи Ли. 

 

Япония в X – XV вв. Распад надельной системы. Роль частного 
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землевладения и условного военного пожалования. Буси. Ослабление 

центральной власти. Борьба провинциальных феодалов за контроль 

над императором. Фудзивара, Тайра и Минамото. Гражданские войны 

XII в. Сегунат Минамото – Ходзё. Аграрные отношения. Город и ре-

месло. Монгольские вторжения и их последствия. Усиления феодаль-

ной раздробленности. Реставрация Кэмму и образование сегуната 

Асикага. Сегун, даймё и самураи. Город и деревня. Усиление фео-

дальной эксплуатации. Смута годов Онин. Восстание в Ямасиро. 

Внешняя торговля и пиратство. Культура Японии. Дзэнские традиции 

в буддизме и синтоизм. 

 

Иран и Средняя Азия в Х – XV вв. Развитие феодальных отноше-

ний. Аграрный строй м его особенности. Налоговая система. Народ-

ные восстания в IX в. Город IX-XI вв. Феодальные государства в 

Иране в период распада халифата Аббасидов. Саманиды, Саффариды, 

Буиды, Газневиды. Иран в составе государства Сельджукидов. Сель-

джукиды и Ильдегизиды. Монгольские завоевания: государства Иль-

ханов (Хулагуидов) и Чагатаев. Социальный строй монгольских гос-

ударств. Реформы Газан хана и их социально-экономические послед-

ствия. Движение сарбедаров. Завоевание Ирана Тимуром. Распад 

державы Тимуридов и его последствия. 

 

Сельджукиды Малой Азии (кон. XI – кон. XIII в.). Огузы и турк-

мены в Приаралье. Империя великих Сельджукидов. Начальный этап 

тюркской колонизации Анатолии. Государство Сельджукидов Малой 

Азии в первой половине XIII в.: экономика, государственный строй, 
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внешняя политика. Начало этногенеза малоазийских турок. Малая 

Азия накануне и после монгольского нашествия. 

 

Ранняя история Турции. Византия и образование Румского сул-

таната. Рум и крестоносцы. Государственный строй и социально-

экономические отношения в Руме. Рум и монголы. Битва при Кёсдаге 

и ее последствия. Распад Румского султаната.  

Бейлики Малой Азии. Бейлик Османлы и его административно-

военная организация. Тимар, зиамет, хасс. Газии, сипахи и янычары. 

Девшерме. Турецкая экспансия на Балканах и ее итоги. Тимур и рас-

пад Османского султаната. Гражданские войны. Мехмед II и завоева-

ние Константинополя. Развитие феодальных отношений и их законо-

дательное оформление. Турки-османы и покоренные народы. 

 

Мусульманский Восток после падения халифата (XIII – XVI вв.). 

Страны Магриба в средневековье: арабы и берберы, государства 

Альмохадов и Альморовидов. Египет под властью династии 

Фатимидов. Государство Аййубидов. Мамлюкский Египет. Сирия и 

Палестина под властью Египта. Ирак в составе государств: 

Хулагуидов, Ак Коюнлу, Сефевидов. 

 

Средневековый Египет. Ишхидиды. Шиитские движения в 

Северной Африке. Убейдаллах и образование халифата Фатимидов. 

Джаухар и завоевание Египта. Фатимиды и Аббасиды. Завоевание 

Сирии. Египет и государства крестоносцев. Социально-

экономические отношения в Египте X – XII вв. Город и деревня. 
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Ремесло и торговля. Причины экономического упадка.  

Салах-ад-дин и образование султаната Айюбидов. Особенности 

формирования египетской армии в X – XII вв. Экспансия Айюбидов 

на Ближнем Востоке. Завоевание государств крестоносцев. Распад 

султаната. Междоусобные войны.  

Переворот 1250 г. Египет в период правления мамлюков Бахри и 

Бурджи.  

 

Страны Востока в период позднего средневековья. Особенности 

восточного государства, «восточный деспотизм» Развитие товарно-

денежных отношений. Роль «революции цен» в развитии стран Во-

стока. Проблема собственности на недвижимость. Дискуссии о 

«ростках капитализма» в производстве.  

Сопоставление структур повседневности Запада и Востока: 

обеспеченность продовольствием и демографический фактор. 

 

Япония в XVI – первой половине XVII вв. Распад сёгуната Асикага 

и борьба за объединение страны. Последствия появления европейцев 

в Японии. Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Объединение страны и 

укрепление феодального режима. Реформы Хидэёси и вторичное за-

крепощение крестьян. Корейские походы. Токугава Иэясу и образо-

вание третьего сёгуната. Внутренняя и внешняя политика первых 

сёгунов Токугава. Крестьянское восстание в Симабара. Политика са-

моизоляция страны. Борьба с христианством. Изгнание европейцев. 

Стабилизация феодальных отношений. Японская культура эпохи Эдо. 
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Средневековый Вьетнам. Гражданская история первых десяти-

летий династии Чан; время экономической стабильности (середина 

XIII в.). Три военных похода монголов во Вьетнам. Чан Хынг Дао. 

Причины победы Дайвьета над монголами и последствия тяжелых 

войн. Ослабление центральной власти в XIV в., усиление крупного 

землевладения (владения диен-чанг). Экономические и социальные 

процессы в XIV в. Войны Чампы и Дайвьета.  

Династия Хо и вторжение войск китайской династии Мин. По-

литика минской администрации на оккупированных территориях 

Дайвьета. Уничтожение исторической памяти и формы ассимиляции 

местного населения. Сопротивление вьетнамского населения.  

Восстание Ле Лоя и изгнание китайских оккупационных войск 

из страны. Причины успешного восстания. Учреждение династии Ле. 

Правление императора Ле Тхай-то и его мероприятия по восстанов-

лению экономики и созданию нового государства. Создание фео-

дальной земельной системы; доминирование уроженцев южных зе-

мель в государственном аппарате династии Ле. Отношения государ-

ства Ле с Китаем эпохи Мин и Чампой. Разгром Чампы. 

Реванш Мак Данг Зунга и объединение Дайвьета. Реформы под 

ретроградскими лозунгами. Формирование вьетнамской традицион-

ной общины. Дипломатические отношения с Китаем эпохи Мин. 

Эпиграфика и китайские исторические произведения, как главный 

источник по истории династии Маков. Бегство Нгуенов на Юг, ре-

ставрация династии Поздние Ле. Дом Чиней и номинальная реставра-

ция династии Ле. Экономическая обусловленность длительного со-

существования трех политических режимов средневекового Дайвьета. 
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Закрепление системы «вуа-тюа» на юге. Падение династии Мак и 

кратковременное объединение всех земель Дайвьета под властью до-

ма Чинь. 

 

Индия в XVI – первой половине XVII вв. Бабур и образование гос-

ударства Великих Моголов. Социально-экономические отношения в 

Северной Индии. Город и ремесло. Формы феодального землевладе-

ния. Джагир и реформы Шер-шаха Сура и Акбара. Мусульмане и ин-

дусы. Внутренняя политика Великих Моголов. Социально-

экономический кризис и народные движения. Маратхи, сикхи, джаты. 

Проникновение европейцев. Начало распада государства Великих 

Моголов. 

 

Иран в XVI – XVII вв. Орден Сефевийе и тюркские племена севе-

ро-восточного Ирана. Кызылбаши и образование государства Сефев-

идов. Социально-экономические отношения в городе и деревне. Гос-

ударственный строй. Тюркская кочевая знать как опора шаханшаха. 

Положение иранской служилой знати. Внешняя политика. Ирано-

турецкие войны. Реформы Аббаса I и их социально-экономические 

последствия. Изменения в аграрных отношениях. Развитие ремесла. 

Внешняя торговля и контакты с европейцами. Антифеодальные вос-

стания и освободительные движения на национальных окраинах. 

Причины экономического упадка страны. Афганское завоевание. 

 

Афганистан и афганцы в XVI – XVIII вв. Захват Кабула Захир ад-

Дин Бабуром. Афганские племена. Внутриплеменная военная органи-
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зация. Разложение патриархально-родовых отношений. Движение ро-

ушанитов. Восстания афганских племен против династии Сефевидов 

и Моголов. Образование Дурранийского государства. Политический 

и социально-экономический строй. 

 

Османская империя в XVI – XVII вв. Период наивысшего могу-

щества Османского государства. Явуз Селим и Сулейман Кануни. 

Социально-экономические отношения и общественно-политический 

строй: аскери и реайа. Сипахийская система. Система девширме. Ту-

рецкие завоевания пер. пол. XVI в. Международные связи Османской 

империи. Союз с Францией. Противостояние с империей Габсбургов. 

Турецко-иранские войны. 

Ситуация в Египте и Сирии накануне и во время турецкого 

вторжения, упадок мамлюкского государства. Арабские страны Се-

верной Африки в период турецких завоеваний. Последствия осман-

ского завоевания для арабских стран. 

 Начало кризиса военно-ленной системы. Причины кризиса: 

внутренние и внешние. Ухудшение положения крестьянства. Кризис 

в армии. Ослабление центральной власти и рост сепаратизма в про-

винциях. Джелялийская смута. Реформы Мехмета-паши Кёпрюлю и 

их последствия. Войны против священной лиги. Карловицкий мир-

ный договор. 

 

Экономическое и политическое развитие арабских стран (ХVI-

ХVIII вв.). Османские завоевания стран Арабского Востока. Экономи-

ческая и социальная политика. Система управления. Арабские страны 
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Ближнего Востока. Египет и североафриканские вилайеты Османской 

империи. Общественные и политические институты. Аграрные отно-

шения, развитие ремёсел и торговли.  

 

Монголия в XVI – XVIII вв. Распад монгольского государства 

(1543). Независимые владения. Подчинение Южной Монголии мань-

чжурским государством. Джунгарское ханство. Этапы завоевания 

Монголии маньчжурами. Военно-административная система управ-

ления. Ламаизм. Социально-экономические отношения. 

 

Китай на рубеже древности и средних веков. Проблема 

периодизации истории Китая. Основные достижения Китая в древний 

период истории. Закономерности исторического развития и эволюция 

китайского государства в древний период. Основные тенденции 

развития стран Востока в период средневековья и положение в Китае. 

Китай и внешний мир в Средние века. 

 

Китай в III – VI вв. Китай в послеханьский период. Трое-

царствие. Реформы Сыма Яня и формирование надельной системы. 

Южные династии, миграция китайского населения из Великой рав-

нины и его этнокультурные последствия. Кочевники северо-

восточных границ Китая (сюнну, табгачи). Вторжения кочевников в 

IV-V вв. завоевание ими северного Китая. Государственные образо-

вания севера и юга. Формы аграрных и социальных отношений в IV – 

V вв. Проникновение буддизма в Китай, основные направления ки-

тайских школ буддизма.  
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Империи Суй и Тан. Объединение Китая. Экономический подъ-

ем VI-VII вв. Внутренняя и внешняя политика империи Суй и причи-

ны ее гибели. Империя Тан. Государство и реформы в сфере управле-

ния. Танский кодекс и его содержание. Город и его роль в экономике. 

Аграрная политика и развитие надельной системы. Изменения в си-

стеме поземельных отношений. Социально-экономические отноше-

ния в Танском Китае. Рост городов. “Сильные дома” и разложение 

надельной системы. Внешняя торговля и внешние связи. “Великий 

шелковый путь”. Внешняя политика империи Тан. Ослабление госу-

дарства. Мятежи в провинциях. Реформы Ян Яня и их последствия. 

Крестьянская война IX в. Её этапы, движущие силы, идеология, итоги. 

Падение династии.  

 

Династия Сун. Объединение Китая и образование империи Сун. 

Социально-экономические отношения X-XII вв. Эволюция аграрных 

отношений и положение крестьянства. Развитие города. Ремесло и 

его организация. Расширение торговых связей и формирование меж-

областных рынков. Внешняя торговля. Крестьянские и городские 

восстания. Обострение социальной борьбы. Противоречия внутри 

господствующего класса. Попытки верхушечных реформ. Внешняя 

политика. Тангуты, кидани, чжурчжени. Падение Кайфына и утрата 

севера. Южносунская империя и экономика южных районов Китая. 

Изобретение книгопечатания и его последствия для социального и 

культурного развития. Зарождение неоконфуцианской идеологии. 

Формирование сословия шэньши. Итоги развития Китая в период Сун.  
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Монгольское владычество в Китае. Монгольские завоевания че-

рез призму китайских источников Основные этапы монгольского за-

воевания страны и методы эксплуатации покоренных территорий. 

Провозглашение империи Юань. Политика монголов на севере и юге. 

Общее и особенное. Отношение к покоренному населению. Неокон-

фуцианство как официальная идеология, восстановление экзаменаци-

онной системы. Аграрные отношения. Упадок городов. Антимон-

гольская и антифеодальная борьба в городе и деревне. Позиции ки-

тайских феодалов. Общество "Белый лотос" и отряды "красных 

войск". Причины кризиса китайской культуры в период династии 

Юань. Диалог культур (Япония – Китай, Китай – монголы). Форми-

рование китайского театра. Появление новых жанров художествен-

ной литературы.  

 

Династия Мин. Чжу Юаньчжан и создание империи Мин. Внут-

ренняя и внешняя политика минских императоров. Аграрные отно-

шения. Урбанизация. Ремесло и внешняя торговля. Развитие сельско-

го хозяйства и ремесел. Формирование рассеянной мануфактуры. Ха-

рактер и формы частной собственности на землю. Налоговая реформа 

Чжан Цзюйчжена. Формы ренты. Социальная ситуация при династии 

Мин. Социальный строй городов. Положение крестьян. Городские и 

крестьянские восстания. Идеологическая и политическая борьба. 

Внешняя торговля и появление европейцев в Китае. Войны с мань-

чжурами. Обострение внутренних противоречий в начале XVII в. 

Крестьянская война 1626 – 1648 гг.: основные деятели, этапы, про-
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грамма, итоги. Свержение династии Мин.  

 

Итоги исторического процесса в средневековом Китае. Итоги 

исторического развития Китая в конце средневековья. Основные 

достижения Китая в период средневековья. Специфика исторического 

развития Китая. Судьба китайского средневековья. Социально-

историческая эволюция Китая в средние века. Китай и внешний мир. 

Изменение и эволюция внешнеполитической доктрины. Китай между 

монголами и португальцами. Китай и Европа. Деятельность иезуитов 

в Китае. 

 

Государство Объединённое Силла. Войны Когурё с Китаем. По-

корение Когурё и Пэкче династией Тан. Объединение Кореи государ-

ством Силла. Институт хваран. Распад и гибель государства Силла.  

 

Государство Пальхэ. Проблема этнокультурной принадлежно-

сти Пальхэ. Образование государства Пальхэ. Основные вехи исто-

рии Пальхэ.  

 

Становление и развитие государства Корё. Объединение стра-

ны под властью династии Корё. Реформа системы государственного 

управления. Политика Корё по отношению к киданям. Политика Корё 

по отношению к чжурчжэням. Военная диктатура рода Чхве. Госу-

дарство Корё и внешний мир в XIII – XIV вв. Мятежи корёской ари-

стократии. Народные волнения. Военные походы монголов в Корею. 

Дипломатические отношения монголов и Корё. Подчинение Корё ди-
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настии Юань. Культура династии Корё: научные достижения. Исто-

риография, литература, система образования в Корё. 

 

Приход к власти династии Ли. Попытки проведения реформ в 

последние годы существования государства Корё. Приход к власти 

Ли Сон Гё. Борьба за власть в первые годы правления династии Ли. 

Государственно-административное устройство государства Чосон. 

Социально-экономические изменения. Внешние связи Кореи. Успехи 

корейской культуры в XV – XVI вв. Политика корейских властей по 

отношению к конфуцианству и буддизму. Конфуцианцы поколения 

сарим. 

 

Противостояние Кореи, Японии и Маньчжурского государства. 

Имчжинская война 1592 – 1598 гг. Первый период войны: 1592 – 

1593 гг. Роль Ли Сун Сина. Второй и третий этапы войны: 1593 – 

1597 и 1597 – 1598 гг. Последствия Имчжинской войны. Маньчжур-

ские военные походы в Корею. Подчинение Кореи династии Цин. 

Формирование представления о Корее как о «маленьком Китае». 

 

Корея в XVII – XVIII вв. Социально-экономические изменения. 

Новая аграрная политика. Социальное расслоение. Новый путь разви-

тия Кореи. Идейное течение сирхак. Культура Кореи до начала XIX в. 

 

Борьба Дангнгоая и Дангчаунга в позднесредневековом Вьетна-

ме. Отделение территорий крайнего Юга; Нгуен Хоанг. Маки в про-

винции Каобанг, принятие титулов от династии Поздние Ле. Кон-
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фронтация Чиней и Нгуенов. Социально-экономические различия 

вьетнамских Севера и Юга; превращение Нгуенов в самостоятельную 

политическую силу. Процесс «похода вьетнамского народа на Юг». 

Ликвидация чамской государственности и присоединение чамских 

территорий. Освоение дельты Меконга, начало борьбы с тайским 

государством из-за вассалитета Камбоджи. Китайская диаспора в Ха-

тиене и дельте Меконга. 

Появление европейцев во Вьетнаме. Трансформация отношения 

вьетнамских властей к миссионерам. Правление Чинь Кана, отказ 

государства от вмешательства в жизнь общин. «Золотой век» Дайвье-

та в XVII в. Маки и падение династии Мин. 

 

3. Страны Востока в Новое время 

 

Основные тенденции исторического развития стран Востока в 

XIX – нач. XX вв. Политические процессы. Социальные процессы. 

Структура экономики колониально-зависимых стран: аграрные от-

ношения, землевладение, землепользование, капиталистическое 

предпринимательство. Генезис капитализма: общее и особенное. 

Идеология национально-освободительного движения. 

 

Реформаторское движение в странах Востока (конец XVIII – 

XIX вв.). Светские реформы и реформаторы в Османской империи, 

Иране и Китае. Реформы в странах Северной и Северо-Восточной 

Африки. 
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Социально-экономическое и политическое развитие Египта 

(конец ХVIII – начало ХХ вв.). Образование мамлюкского государства 

(1711 – 1798 гг.). Социально-экономический и политический строй. 

Французская экспедиция в Египет (1798-1801 гг.). Англо-

французское соперничество. Египет под управлением Мухаммеда 

Али (1805-1848 гг.). Аграрная, административная и военная реформа. 

Войны Мухаммеда Али. 

Реформы хедивов Саида (1854-1863 гг.) и Исмаила (1863-1879 

гг.). «Открытие» Египта. Конституции 1866 г. и 1882 гг. и 

конституционное движение. Восстание Ораби-паши (1881-1882 гг.). 

Английская оккупация. Государственное устройство в 1882 – 1914 гг. 

Национально-освободительное движение. 

 

Арабские страны Западной Азии (ХIХ – начало ХХ вв.). Страны 

Машрика в составе Османской империи. Социально-экономический и 

политический строй. Географические, политические и социальные 

особенности. Государство Саудитов в Аравии (1745-1818 гг.) (1843-

1865 гг.). Восстановление Саудовского эмирата. Английский 

контроль над странами персидского залива (Бахрейн,Кувейт, 

Договорный Оман, Катар). Арабское освободительное движение 

накануне и в годы Первой Мировой войны. Просвещение и культура. 

 

Освободительная борьба народов стран Азии и Африки в XIX – 

нач. ХХ вв. Бабидские восстания в Иране. Национально-

освободительное восстание в Индии. Национально-освободительное 

движение народов Северной и Северо-Восточной Африки. 
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Антиколониальная борьба в странах Восточной и Юго-Восточной 

Африки. Антиколониальная борьба народов Южной Африки. 

 

Колониальная Индия (XIX – нач. XX вв.). Этапы завоевания, 

политическое и экономическое подчинение. Административное 

устройство. Земельно-налоговые системы. Национальное восстание 

1857 – 1859 гг. Формирование Англо-индийской империи. Основание 

Индийского национального конгресса (ИНК). 

 

«Реставрация Мэйдзи» и реформы в Японии. Социально-

экономическое и политическое развитие Японии в первой половине 

XIX в. Социальные и политические предпосылки «реставрации 

Мэйдзи». Гражданская война 1868 – 1869 гг. Административные, 

экономические, военные реформы. 

 

Эпоха «Пробуждения Азии». Национально-освободительное 

движение в Индии (1905 – 1908). Иранская революция 1905 – 1911 гг. 

Младотурецкая революция 1908 – 1909 гг. 

 

Место династии Цин в истории Китая. Династический цикл в 

истории Китая: традиционные взгляды. Воззрения О.Е. Непомнина на 

типологию Цинского и Тайпинского циклов. Теория Дж.К. Фэрбэнка 

об инволюции традиционного китайского общества и цинском 

обществе как диархии.  

 

Создание маньчжурского государства. Нурхаци и политика 
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объединения чжурчжэней. Образование династии Цзинь: влияние 

политической культуры Китая, и претензии на наследие Чингисхана. 

Армия «Восьми знамён». Статус монголов и ханьцзюней в 

Маньчжурском государстве. Войны с династией Мин. Кончина 

Нурхаци и борьба за власть в государстве. Затянувшееся 

недоразумение: возникновение имени «Абахай». Причины смены 

названия династии. У Саньгуй и Маньчжурия. 

 

Маньчжурское вторжение в Китай. Взятие Пекина, и планы У 

Саньгуя. Провозглашение Фулиня императором Китая. Первые 

мероприятия маньчжурского правительства. Роль Доргоня в 

управлении государством. Первое завоевание Юга Китая. 

Южноминские дворы и движение сопротивления. Тактика и 

стратегия маньчжурских завоеваний после кончины Доргоня.  

 

Война князей-данников. Статус китайских изменников в 

маньчжурском государстве. Образование удельных государств. 

Позиция У Сань-гуя. Государственный переворот Сюань Е, 

окончательное объединение страны. Присоединение Тайваня.  

 

Внешняя и внутренняя политика императора Канси. Начало 

разложения сословия «восьмизнамённых». Дипломатические методы 

захвата Монголии. Сверхцентрализация государственной власти. 

Походы в Приамурье: уникальный статус Российской Духовной 

миссии в Пекине. Политика в отношении китайской элиты и 

просветительская деятельность. Подготовка налоговой реформы.  
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Расцвет Цинской державы. Политика преемников Канси. 

Налоговая реформа 1720 – 1730-х гг. Походы в Синьцзян и 

Чжунгарию. Уничтожение Ойратского ханства. Разграничение 

российско-китайской границы. Политика самоизоляции державы. 

Политика в области культуры, «литературная инквизиция». Предел 

внешней экспансии.  

 

Государственное устройство Цинской империи в XVII – XVIII вв. 

Статус Китая и «вассальных территорий». Организация госаппарата. 

Увеличение роли этнических китайцев в функционировании Цинской 

империи. Территориальное и местное управление.  

 

Социальное устройство Цинской империи: феномен «класс-

государства». Отличие социальной модели Китая от синхронных в 

странах Европы и Азии. Тройная иерархия элиты. Феномен «класс-

государства» (шэньши): экономическая независимость данного класса. 

Дальнейшее размывание «знаменного сословия». Простолюдины: от-

носительная социальная мобильность в Китае. Многообразие форм 

собственности.  

 

Династический кризис. Рост фаворитизма при дворе Цяньлуна. 

Роль Хэшэня в углублении деградации государственного аппарата. 

Неудачное посольство лорда МакКартни в 1793 г. Восстания мяо в 

Хунани и прилегающих территориях. Усиление демографического 

кризиса и обезземеливания крестьянства. Рост влияния тайных об-
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ществ. Восстание секты «Белого лотоса» и её филиалов. Идеология 

крестьянских войн. Неудачные посольства Ю.А. Головкина и лорда 

Амхерста. Торговая политика Цинов на Юге Китая и её особенности. 

Торговля опиумом как средство исправления британского торгового 

баланса и её последствия для Китая. Начало деятельности проте-

стантских миссионеров в Китае. 

 

Перерастание династического кризиса в фазу катастрофы. 

Динамика народных движений в Китае в первой трети XIX в. 

Экономические последствия опиумной торговли. Позиция 

придворных группировок. Ликвидация торговой монополии 

Британской Ост-Индской компании.  

 

«Первая опиумная война» и её последствия для Китая. События 

в Гуанчжоу в 1838 – 1839 гг. Ход боевых действий. Нанкинский 

договор 1842 г. и последующие неравноправные договоры. Договоры 

1844 г. Деятельность протестантских миссий в Китае.  

 

Восстания середины XIX в., попытки ликвидации Цинской 

династии. Рост сектантства в Китае. Возрождение филиалов «Белого 

лотоса»: идеология «Свергнем Цин – восстановим Мин!» Личность 

Хун Сю-цюаня, и секта Бай Шан-ди хуэй. Начало восстания тайпинов 

в 1848 г. Создание Тайпинского государства, и его устройство. 

Проманьчжурская позиция китайской элиты. Восстание няньцзюней 

и его поражение. Подавление Тайпинского восстания и усиление 

нажима Западных держав на Китай. Тяньцзиньские договоры 1858 г. 
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Поход коалиции западных держав на Пекин в 1860 г. и официальное 

открытие Цинской империи для внешнего мира. Восстания 

мусульман Синьцзяна и Юга Китая. Борьба за власть в Пекине. 

 

Политика «самоусиления» Китая и её провал. 

Прозападнические группировки китайской элиты и борьба за власть в 

стране. Возрождение института янь лу. Борьба Аньхуйской и 

Хунаньской группировок. Франко-китайская война. Разгром 

придворной группировки князя Гуна. Усиление власти Цы Си. 

Восстание тонхаков в Корее как повод для войны с Японией. Ход и 

последствия японо-китайской войны.  

 

Политическая борьба 1890-х гг. Движение за реформы в Китае. 

Роль Кан Ювэя в развёртывании движения китайской интеллигенции. 

Создание бесцензурной прессы в Китае. Формирование политических 

клубов. Идеология реформаторского движения. Раздел Китая на 

сферы влияния западных держав. «Сто дней реформ» и их провал. 

 

Ихэтуаньский кризис. Ответная реакция на «европеизацию» 

Китая. Роль тайных обществ цюань. Подъём движения ихэтуаней в 

1900 г. «56 дней осады» в Пекине. Неудачная экспедиция Сеймура. 

Подписание «Заключительного протокола». 

 

Корея в первой половине XIX в. Положение в государстве. Прав-

ление тэвонгуна. Завершение политики «закрытия страны». 
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Движение за реформы кэхва ундон. Начало социально-

экономических преобразований в Корее. Движение кэхва ундон. Пе-

реворот 1884 г. Возникновение учения тонхак. «Революция» тонхак. 

Японо-китайская война и реформы в Корее годов кабо и ыльми. Об-

разование Общества независимости. Провозглашение Корейской Им-

перии. 

 

Корея в начале ХХ в. Корея в 1900 – 1905 гг. Протекторат Япо-

нии (1906 – 1910 гг.). Японская колонизация Кореи после 1910 г. Ко-

рея в 1910 – 1919 гг. Первомартовское движение 1919 г. 

 

Движение за независимость Кореи. Положение в Корее 1920-х 

1930-х гг. Основные направления движения за независимость. Ком-

мунистическое движение. Борьба народных масс. «Японизация» Ко-

реи. Движение за сохранение национальной культуры. Временное 

правительство Кореи. Действия корейских отрядов в Северо-

Восточном Китае. Революционная деятельность Ким Ир Сена. 

 

Вьетнам в XVIII в. Контакты вьетнамских княжеств с династией 

Цин. Реформы Чинь Кыонга. Бунт Ле Зуи Мата и крупномасштабные 

восстания середины XVIII в. Войны Нгуенов с Таиландом и Камбод-

жей. Дворцово-храмовое строительство в Хюэ. Приход к власти ев-

нуха Чыонг Фук Лоана, начало кризиса. Предпосылки и причины 

восстания тэйшонов. Личности руководителей восстания. Ход вос-

стания на раннем этапе: крестьянская война и пассивность стольич-

ных властей. Оппозиция восстанию на Юге. Чини и крушение княже-
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ства Нгуенов. Соглашения между Чинями и тэйшонами. Сезонные 

войны тэйшонов на юге, окончательный разгром Нгуенов, гибель их 

правителя Динь-выонга и большей части его родственников. 

Завершение борьбы с восстанием тэйшонов, объединение стра-

ны под властью императора Тхе То (девиз правления – Зя Лонг, 1802-

1820 гг.). Основание новой династии Нгуенов (1802-1945 гг.) Станов-

ление вьетнамского абсолютизма. 

 

Империя Нгуенов в период расцвета. Перенос столицы из Ханоя 

в Хюэ. Принятие вьетнамскими монархами императорского титула. 

Укрепление социальной структуры и госаппарата Центра и Юга 

Вьетнама. Образование при дворе в Хюэ группировок «консервато-

ров» и «реалистов» во главе с императором Тхе То, их противобор-

ство. Социальное происхождение «реалистов». Внешняя политика 

Тхе То. Восстановление отношений Вьетнама с империей Цин как 

традиционного номинального вассалитета. Появление официального 

названия страны «Вьетнам». Установление отношений сюзерен – вас-

сал со странами Индокитайского полуострова – Камбоджей и Лаосом. 

Европейцы при дворе Тхе То. Политика религиозной веротер-

пимости. Деятельность европейских миссионеров в «старых» католи-

ческих общинах, продолжение распространения католицизма во 

Вьетнаме. 

Консервативное правление императора Тхань То (девиз правле-

ния – Минь Манг, 1820-1840). Ретроспективный идеал государствен-

ного устройства и его воздействие на политику. Переименование 

страны в «Дайнам» («Великий Юг»). «Имперская политика» Нгуенов 
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и ее социальная опора. Политика самоизоляции страны и ослабление 

армии. Проблема голода. Систематические гонения на миссионеров и 

вьетнамских католиков. Проникновение Вьетнама в район Среднего 

Меконга. Неудачное вторжение в Камбоджу (1834 г.). Нарастание 

борьбы внутри правящего класса Вьетнама: военных и столичного 

чиновничества. 

Процесс формирования вьетнамской нации в первой половине 

XIX в. Расцвет культуры и литературы (поэма Нгуен Зу «Ким Ван 

Киеу», поэма «Плач солдатки» и др.). Дворцовое строительство и 

дворцовый комплекс в столице Хюэ. Дворцовые орнаменты эпохи 

Нгуенов, прикладное искусство эпохи Нгуенов (эмалевые вазы, мел-

кая керамическая пластика, лаковая живопись).  

 

Вьетнам накануне французского вторжения. Экономическая 

нестабильность, отсутствие четкой позиции в вопросе о путях разви-

тия страны у императоров Хиеу То (девиз правления Тхиеу Чи, 1841-

1847 гг.) и Зык Тонга (девиз правления Ты Дык, 1847-1883 гг.). 

Ослабление центральной власти и связи периферии с центром. Раз-

рушение крупных ирригационных систем в дельте Красной реки. 

Первая опиумная война европейцев и Цинской империи. Поражение 

Китая как проявление кризиса традиционной государственности; 

идейный разброд при Дайнамском дворе. Политика императора Зык 

Тонга и борьба «реалистов» и «консерваторов». Роль Тайного совета. 

Создание Историографического бюро в Хюэ как продолжение поли-

тики возвеличивания династии Нгуенов. 
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Французское колониальное вторжение во Вьетнам. Миссия 

Монтьиньи и её провал. Французская буржуазия и политика проник-

новения в Южный Китай обходными путями. Неудачный десант в 

Дананге 1858 г. Начальный этап завоевания Южного Вьетнама (1859-

1865 гг.). Захват трех восточных провинций дельты Меконга. Посоль-

ство губернатора Юга Фан Тхань Зяна в Париж с целью выкупа трех 

захваченных провинций. Создание колонии Кохинхина – «заморской 

территории Франции». Колониальная политика Франции в Кохин-

хине в 60 – 80-е годы XIX в. Модернизация и вестернизация этой ча-

сти Вьетнама, усиленная благодаря статусу колонии. Создание раз-

ветвленной системы колониальной администрации в центре и на ме-

стах, распространение латинизированной письменности «куок нгы», 

французского языка и литературы. Просветительская деятельность 

выдающегося ученого и литератора Петруса Винь Ки, издание первой 

газеты во Вьетнаме. Возрастание разрыва в уровнях развития и мо-

дернизации двух частей Вьетнама: южной и северной. 

Установление режима французского протектората над Север-

ным Вьетнамом (1884 г.) Капитуляция монархии и придворной чи-

новной бюрократии, потеря престижа в глазах нации. Создание Ин-

докитайского союза, административной системы колониального 

управления. Непоследовательная и колеблющаяся французская поли-

тика во вьетнамском протекторате – следствие неустойчивого поли-

тического положения в самой Франции, острой парламентской борь-

бы и политических кризисов. Восстание императора Хам Нги. 

 

Создание Индокитайского союза и реформы П. Думера. Завер-
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шение «умиротворения» Тонкина. Административное устройство 

Индокитайского союза. Укрепление вертикали власти колониальной 

администрации, создание системы французских резидентов. Про-

грамма «освоения» индокитайских владений. Ужесточение экономи-

ческой эксплуатации Вьетнама. Финансовый характер французской 

колониальной эксплуатации.  

 

4. Страны Востока в Новейшее время 

 

Колониальная система империализма на рубеже столетий. За-

вершение раздела Азии и Африки на зоны сфер влияния между «ста-

рыми» колониальными империями (Великобритания, Франция, Рос-

сия). Вступление в борьбу за передел мира новых игроков (Германия, 

США, Япония, Италия). Вывоз капитала в страны Востока. Методы 

колониальной эксплуатации. Проблема взаимодействия традицион-

ных укладов с колониальным капиталом. 

 

Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки в 

первой половине ХХ в. Эволюция аграрной структуры в условиях 

колониально-капиталистической экономики. Особенности 

становления и развития капитализма в промышленном производстве. 

Иностранный капитал и местные формы производства (кустарная 

промышленность, мануфактура). Внедрение западных средств 

производства в местную промышленность. Незавершенность 

промышленного переворота. Влияние Первой мировой войны на 

социальную структуру восточного общества. Особенности 
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социального развития в сельской местности и городах Востока. 

 

Монголия в 1900 – 1945 гг. Монголия в начале ХХ в. Монголия в 

период автономии. Борьба за независимость. Революция 1921 г. и 

социально-политический эксперимент некапиталистического 

развития. Цена «модернизации» страны по советскому образцу. 

Решающее влияние СССР на политическое и экономическое развитие 

Монголии. Взаимоотношения политической власти и религиозных 

институтов. 

 

Япония в 1900 – 1945 гг. Экономическое и политическое разви-

тие Японии в начале ХХ в. Русско-японская война. Усиление позиций 

монополистического капитала. Рабочее и социалистическое движение. 

Внешняя политика Японии в годы Первой мировой войны и послево-

енный период. Вашингтонская конференция. Резкое обострение со-

циально-политических противоречий в первые послевоенные годы: 

«рисовые бунты». Относительная стабилизация послевоенного пери-

ода и экономика Японии в годы мирового экономического кризиса. 

Агрессивная внешняя политика по отношению к Китаю (Маньчжу-

рия), СССР (оз. Хасан) и Монголии (Халхин-Гол). Особенности фа-

шизации Японии.  

Обострение внутриполитических противоречий в предвоенный 

период. Усиление влияния военных кругов и их попытки монополи-

зировать власть. Подготовка к войне как фактор консолидации пра-

вящих сил. Подписание «Антикоминтерновского пакта» (1936г.) и 

«Тройственного пакта» (1940 г.) с Германией и Италией. Агрессия 
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Японии в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Война против США 

на Тихом Океане. Пёрл Харбор. Влияние войны на политическое и 

экономическое развитие страны. Слабость режима. Хиросима и Нага-

саки. Военный крах и безоговорочная капитуляция.  

 

Южная Азия в 1900 – 1945 гг. Социально-экономическое 

развитие Британской Индии в начале ХХ в. Зарождение 

политических организаций. Индийский национальный конгресс. 

Система британского управления. Индия в годы Первой мировой 

войны. Активизация антиколониальной борьбы в 1920-х – начале 

1930-x гг. М. Ганди и влияние концепции ненасильственного 

сопротивления на развитие национального самосознания и новых 

форм массовой народной борьбы. Административные реформы 

британских властей, попытки создать колониальный вариант 

правового общества. Реформы Монтегю-Челмсфорда. Конституция 

1935 г. Место коммунистов в крестьянском и рабочем движении. 

Межконфессиональные проблемы индийского общества. М. Джинна 

и идея создания Пакистана.  

Экономическое и стратегическое значение Индии для Англии в 

годы Второй мировой войны. Позиция ИНК и других политических 

организаций по отношению к войне. Особая позиция индийских ком-

мунистов. С.Ч. Босс и октябристское освободительное движение. 

Кампании гражданского неповиновения (1940 и 1942 гг.). Возобнов-

ление массового антиколониального движения. Переговоры Ганди и 

Джинны. Воздействие японской паназиатской пропаганды на Индию. 

Экономическое положение, развитие промышленности и сельского 
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хозяйства. Углубление кризиса колониального режима. 

 

Юго-Восточная Азия в 1900-1945 г. Общая характеристика 

региона. Особенности социально-экономического развития стран 

Юго-Восточной Азии до начала Второй мировой войны. 

Французский колониальный режим в Индокитае. Голландская Индия. 

Американское господство на Филиппинах. Британские владения в 

регионе (Малайя, Сингапур). Особенности государственного 

устройства и система колониального управления. Политические 

партии и движения. Возникновение левых и коммунистических 

организаций (компартия Вьетнама и др.). Страны Юго-Восточной 

Азии в годы Второй мировой войны. Особенности японского 

оккупационного режима. Национально-освободительное движение в 

регионе. 

 

Вьетнам в 1900 – 1945 гг. Победа Японии над Россией (1905 г.) 

и пробуждение вьетнамского самосознания. Прояпонские течения в 

среде вьетнамских антиколониальных идеологов. Фан Бой Тяу и Фан 

Тю Чинь: два основных течения в национально-освободительном 

движении Вьетнама начала ХХ в. Соглашательские настроения в 

среде части вьетнамских чиновников и буржуазии. Массовое 

антиналоговое движение крестьян 1908 г. в провинциях Аннама. 

Политика децентрализации власти (1911 г.) и политика «обещаний» 

генерал-губернатора А. Сарро.  

Использование Францией природных и людских ресурсов 

Вьетнама в Первой мировой войне. Значение пребывания в Европе 
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вьетнамских солдат и рабочих для роста их национального и 

классового сознания. Восстание Зюи Тана и его провал. Начало 

революционной деятельности Хо Ши Мина (Нгуен Ай Куока). 

Вьетнамская диаспора во Франции. «Каучуковый бум» и политика 

колониальной модернизации. Появление первых вьетнамских 

политических партий. Нарушение Францией обещаний военного 

времени, рост оппозиционных настроений. Национально-

революционные партии мелкой буржуазии, террористические методы 

борьбы.  

Политика реформ А. Варенна. Первая марксистская организация 

во Вьетнаме. Всемирный экономический кризис и его последствия: 

падение экспорта риса и массовое разорение крестьян. Снижение 

уровня жизни городских слоев, рост забастовочной борьбы. 

«Национальная партия Вьетнама», подготовка Иенбайского 

восстания. Коминтерн и создание Коммунистической партии 

Индокитая. Советы в Нгеане и Хатине. Репрессивная политика 

французских колониальных властей. «Реформы» Бао Дая. 

Правительство Народного фронта во Франции и поворот к 

либеральной политике в колониях. Элементы трудового 

законодательства во Вьетнаме 1930-х гг. Частичная легализация 

коммунистов во Французском Индокитае. Консолидация политиков 

правой ориентации. Восстание в Намки 1940 г., репрессивная 

политика колониальных властей. Уход Компартии на нелегальное 

положение.  

Ввод японских войск во Вьетнам. Пропаганда паназиатизма, 

антифранцузская деятельность прояпонских организаций. Борьба 
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вьетнамских коммунистов за создание единого фронта 

антиколониальной борьбы. Создание «Общества спасения Родины» и 

фронта «Вьетминь». Расширение японской агрессии во Вьетнаме, 

превращение страны в аграрно-сырьевой придаток Японии и 

стратегическую базу ее войск в Юго-Восточной Азии. Разграбление 

ресурсов Вьетнама японскими захватчиками, падение жизненного 

уровня населения. Голод 1944-1945 гг. Расширение деятельности 

Вьетминя, создание зон влияния в горных районах Вьетнама. 

 

Турция в 1900 – 1945 гг. Социально-экономическое развитие 

Османской империи в начале ХХ века Младотурецкая революция, 

восстановление конституционного правления. Дальнейший распад 

империи (Триполитанская и Балканские войны). Османская империя 

в годы Первой мировой войны: поражение и потеря арабских 

владений. Мудросское перемирие: интервенция стран Антанты. 

Зарождение национально-освободительного движения. Образование 

ВНСТ и правительства в Анкаре. Установление отношений с 

Советской Россией. Роль советской помощи в борьбе с интервенцией. 

Разгром интервенции стран Антанты. Упразднение султаната и 

провозглашение республики в 1923 г. Турция в период правления 

Кемаля Ататюрка: секуляризация государства и частной жизни 

(лаицизм), модернизация в социально-экономической сфере (этатизм), 

независимая внешняя политика. Турция в годы Второй мировой 

войны: политика балансирования между воюющими сторонами, 

вступление в войну на стороне Антигитлеровской коалиции.  
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Иран в 1900 – 1945 гг. Ситуация в Иране начала ХХ в. 

Революция 1905-1911 гг. Иран в годы Первой мировой войны. 

Обострение национально-освободительной борьбы. Народные 

восстания в Тебризе, Гиляне, Хорасане. Коммунисты и народные 

выступления. Внешний фактор в политической борьбе в Иране. 

Советское вмешательство. Договор РСФСР с Ираном 1921 г. 

Переворот 1925 г., свержение каджарской династии. Цели 

административных, хозяйственных и культурных реформ Реза-шаха 

Пехлеви. Нефть и проблема экономической самостоятельности. 

Прогерманская ориентация во внешней политике.Активизация 

фашистской агентуры в стране после начала Второй мировой войны. 

Ввод войск стран антигитлеровской коалиции на территорию Ирана и 

отречение Реза-шаха. Создание Народной партии Ирана (НПИ) и 

других демократических организаций. Политическая борьба в Иране 

в годы войны. Тегеранская конференция. Политика США в Иране в 

годы войны. Тегеранская конференция. Политика США в Иране. 

Экономическая и политическая обстановка в стране после разгрома 

гитлеровской Германии. 

 

Афганистан 1900 – 1945 гг. Экономическое и социально-

политическое развитее Афганистана в начале ХХ в. Англо-русские 

отношения. Зарождение «младоафганского» движения. Афганистан в 

годы Первой мировой войны. Приход младоафганцев к власти. 

Третья англо-афганская война. Аманулла-хан. Советско-афганские 

отношения. Режим Бача Исакао. Приход к власти Надир-хана. 

Афганистан в годы Второй мировой войны. 
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Арабские страны 1900-1945. Общий обзор. Арабские страны в 

начале ХХ в. Положение в арабских странах в годы Первой мировой 

войны. Распад Османской империи и мандаты Лиги наций. Новые 

формы антибританской борьбы в Египте и Ираке, антифранцузской в 

Сирии и Марокко. Подмандатная Палестина и реализация 

“декларации Бальфура”, расширение еврейской иммиграции. 

Утверждение независимости Саудовской Аравии и Йемена. 

Особенности экономического и политического состояния арабских 

стран в межвоенный период. Основные идеологические течения. 

Усиление борьбы за независимость в канун второй мировой войны. 

Рост антибританских и антифранцузских настроений в годы Второй 

мировой войны. Идейно-политическая неоднозначность отношения 

арабских народов к войне. Военный переворот в Ираке (1941 г.). 

Прогерманские симпатии и организации в Сирии и Египте. Коренной 

поворот во второй мировой войне (1942-1943 гг.) и изменения в 

положении на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создание 

Лиги арабских государств. Усиление американского военного и 

политического влияния. 

 

Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) и афро-азиатский мир. 

Военно-политический раскол мира. Причины действенности герман-

ской антиколониальной пропаганды. Германская и итальянская ин-

тервенция в Северной Африке (1941-1942 гг.). Значение победы ан-

глийской армии под Аль-Аламейном. Капитуляция Франции (1940 г.) 

и попытка превращения французских колониальных владений в 
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плацдарм фашистских сил в Африке. Высадка англо-американских 

сил в Северной Африке (ноябрь 1942 г.), разгром и изгнание итало-

германских войск из Абиссинии, Алжира, Туниса, Марокко. Северная 

Африка в дальнейшем развитии военных действий. 

Японская агрессия в Китае как пролог и составная часть второй 

мировой войны. Военно-политический авантюризм японской полити-

ки. Японская экспансия после начала войны в Европе. Нападение на 

Пирл-Харбор и начало войны на Тихом океане. Попытка создания 

“восточно-азиатской сферы совместного процветания” как новой 

формы колониализма. Национально-освободительное движение и 

японская идеология и политика “паназиатизма”. Сотрудничество ази-

атских националистов с японскими захватчиками и особенности раз-

вития освободительной борьбы (создание “национальных” армий, 

провозглашение “независимости” и т.п.). Кризис восточного колла-

борационизма. Военные поражения Японии и постепенный развал 

японской колониальной системы.  

 

Политические процессы в странах Востока после Второй ми-

ровой войны. Социально-политические сдвиги в странах Востока за 

годы Второй мировой войны. Углубление кризиса колониальной си-

стемы. Рост политического авторитета СССР и его влияния на страны 

Востока. Особенности антиколониальной позиции США. 

 

Распад колониальной системы. Вторая мировая война как ката-

лизатор изменений всемирно-исторического масштаба. Распад коло-

ниальных империй и образование независимых государств в Азии и 
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Северной Африке в конце 40-х — начале 50-х годов. Достижение не-

зависимости странами Тропической Африки в 60-е годы. Изменение 

места стран азиатско-африканского мира в глобальных политических 

процессах и превращение их из объектов политики великих держав в 

субъекты мирового развития. Участие в деятельности ООН. Бандунг-

ская конференция (1955 г.), складывание Движения неприсоединения. 

 

Основные тенденции экономического развития стран Востока 

во второй половине ХХ в. Влияние колониального наследия на про-

цессы независимого экономического развития. Особенности «встраи-

вания» национальных экономик в мировую экономическую систему. 

Особенности «западной» модели развития на Востоке: Япония, 

Иран (до 1979 г.), Израиль, Южный Вьетнам (до 1975 г.), Южная Ко-

рея, Таиланд, Индонезия, Тайвань. Экономическое развитие стран 

социалистической ориентации (Китай, Вьетнам, страны Индокитая и 

др.). «Неприсоединившиеся» страны. Выбор пути развития после раз-

вала социалистического лагеря. Бурный экономический рост новых 

индустриальных стран Востока и его социальные последствия. Итоги 

экономического развития стран Востока к началу XXI в. 

 

Социальные процессы на Востоке. Основные направления соци-

ального развития. Усложнение социальной структуры афро-азиатских 

обществ. Монополистическая буржуазия в странах Востока. Рост бю-

рократии и «среднего класса», трансформация социальной организа-

ции деревни. Живучесть традиционных докапиталистических и пат-

риархальных отношений. Этнические проблемы. Социальное разви-
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тие постсоветского Востока. Итоги социальных процессов на Востоке 

к началу XXI в. 

 

Развитие общественно-политической мысли в странах Востока. 

Страны Востока в современном мировом и идеологическом про-

странстве. Религиозный фактор в общественном сознании постколо-

ниального Востока. Религиозная реформаторская деятельность. Госу-

дарственно-национальная идеология. Идеология национального 

прагматизма. Государства «правящих идеологий». Наднациональные 

идеологии: исламизм, сионизм, панарабизм, тюркизм и пантюркизм и 

др.  

 

Политические процессы на Востоке. «Холодная война» и обра-

зование двух военно-политических блоков. Влияние соревнования 

двух систем на размежевание в азиатско-африканском мире. Пробле-

мы поиска «третьего пути» развития. Дифференциация афро-

азиатского региона и выделение трех групп государств. Борьба вели-

ких держав за гегемонию в афро-азиатском мире. Региональные кон-

фликты. Особенности развития политической системы в период ста-

новления национальной государственности. Проблемы формирования 

гражданского общества. Роль армии в развитии афро-азиатского мира. 

Специфика диктаторских режимов. Подъем политического исламиз-

ма в последней четверти ХХ – начале XXI вв. Восток после распада 

СССР.  

 

Япония во второй половине ХХ в. Американская оккупация и ме-
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ры по демилитаризации и демократизации Японии. Принятие новой 

конституции. Роль США в восстановлении японской экономики. 

Проблема американского военного присутствия. Война в Корее и ее 

влияние на экономическое и политическое положение в Японии. Сан-

Францисскский мирный договор и «договор безопасности» между 

США и Японией. Трудности развития советско-японского диалога. 

Рост рабочего движения и место левых сил в политической жизни 

страны. Причины «японского чуда».   

Особенности развития японского капитализма в 60-90-е гг. 

Условия экономического роста. Отношения с США: проблемы и про-

тиворечия. Япония и американская война в Индокитае. Проблемы 

возрождения японского милитаризма. Научно-техническая револю-

ция 1970-х – 1980-х гг. и ее социальные последствия. Интенсифика-

ция производства. Япония как один их главных центров современно-

го капиталистического развития. Возрастающая роль Японии в миро-

вом разделении труда.  

Роль Либерально-демократической партии (ЛДП) в политиче-

ской системе Японии. Правительственные кризисы 1970-х – 1980-х гг. 

Возрастание роли альтернативных партий. Нормализация отношений 

с КНР. Усиление японского влияния в АТР. Вопрос о «северных тер-

риториях» и его влияние на российско-японские отношения. 

 

Монголия во второй половине ХХ в. Монгольская Народная Рес-

публика после Второй мировой войны. Значение сотрудничества 

между СССР и МНР. Принятие новой конституции (I960 г.). Развитие 

Монголии в рамках мировой системы социализма. МНР в 60-80-е гг. 
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Политический курс Ю. Цеденбала. Нарастание кризисных явлений в 

обществе и попытки осуществления монгольской “перестройки”. 

Распад СССР и начало демократических преобразований. Поиск пу-

тей национального обновления. Развитие отношений с Россией и КНР. 

 

Страны Юго-Восточной Азии в 1945-2000-е гг.  

Общая характеристика развития региона. Особенности эконо-

мического и политического развития после провозглашения незави-

симости. Вовлечение в борьбу сверхдержав, образование СЕАТО. 

Становление новых политических режимов. Втягивание региона в 

противоборство двух систем в годы холодной войны. Экономический 

рост ряд стран региона.  

Лаос и Камбоджа. Достижение Лаосом независимости. Установ-

ление конституционно-монархического режима. Политическая борь-

ба в 1960-е гг. Лаос и война во Вьетнаме – тропа Хо Ши Мина. 

Упразднение монархии и провозглашение Лаосской Народно-

Демократической Республики. Лаос во второй половине 1970-х – 

1980-е гг. Демократизация общественно-политической жизни в нача-

ле 1990-х. 

Особенности становления национальной государственности в 

Камбодже. Период правления принца Сианука. Режим Лон Нола. 

Диктатура «красных кхмеров» Свержение режима Пол Пота и про-

возглашение народной республики Кампучия. Взаимоотношения 

стран Индокитая и их роль на международной арене. Реставрация 

монархии в Камбодже и попытки преодоления кризиса.  

Индонезия. Борьба за независимость. Сукарно и «направляемая 
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демократия». Политическая борьба во второй половине 1960-х. Судь-

ба Компартии Индонезии. Период правления Сухарто: социально-

экономическое развитие. 

 

Вьетнам в 1945 – 2000-е гг. Военно-политический японский пе-

реворот 9 марта 1945 года. Вытеснение японцами французской коло-

ниальной администрации, интернирование французских войск. Реше-

ние Потсдамской конференции о принятии капитуляции японских 

войск в Индокитае. Разделение Вьетнама по 16-ой параллели и ввод 

английских и гоминьдановских войск для разоружения японской ар-

мии. Нарастание революционного движения в стране весной-летом 

1945 года, развертывание вооруженной борьбы. Августовская рево-

люция во Вьетнаме, значение ее победы. 

Создание Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Хо Ши 

Мин – первый президент ДРВ. Попытки французских колонизаторов 

восстановить свои позиции во Вьетнаме. Периодизация войны сопро-

тивления. Политические маневры французских правящих кругов, пе-

реговоры с вьетнамским императором Бао Даем, создание Государ-

ства Вьетнам (март 1949 года). Образование КНР (1949 год), усиле-

ние вмешательства США в войну в Индокитае. Дипломатическое 

признание ДРВ КНР и СССР. Поступление материально-технической 

и военной помощи ДРВ. Экономическая и политическая стабилиза-

ция ДРВ. Всенародная поддержка правительства Хо Ши Мина. 9-й 

пленум ЦК ПТВ и переход к новой стратегии борьбы на Юге, откры-

тие «Тропы Хо Ши Мина» в мае 1959 г. Участие ДРВ в Женевском 

совещании по Лаосу (1961 год). 
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Назначение Нго Динь Зьема на пост премьер-министра Государ-

ства Вьетнам (июль 1954 г.). Укрепление социальной базы Нго Динь 

Зьема – переход католиков из Северного Вьетнама в Южный; война 

против сект. Мероприятия Нго Динь Зьема по ликвидации монархи-

ческого строя во Вьетнаме. Персонализм – государственная идеоло-

гия Республики Вьетнам. Роль клана Нго (Нго Динь Зьем, Нго Динь 

Ню, Нго Динь Тхук, Чан Ле Суан) в политической жизни Южного 

Вьетнама, структура партии Кан Лао. 

Невыполнение Нго Динь Зьемом Женевских соглашений – отказ 

от проведения всеобщих выборов во Вьетнаме. Создание Республики 

Вьетнам (октябрь 1955 года). Создание общественно-политической 

системы, принятие Конституции РВ (октябрь 1956 года). 

Буддийский кризис лета 1963 года. Ноябрьский переворот 1963 

года. Убийство Нго Динь Зьема и его брата Нго Динь Ню. 

Август 1964 года – начало американской агрессии против ДРВ. 

«Тонкинский инциндент». Бомбардировки американской авиацией 

мирного населения. Героическая защита ВНА и всего вьетнамского 

населения столицы ДРВ – Ханоя и всей территории Северного Вьет-

нама, призыв Хо Ши Мина к мобилизации всех сил нации на борьбу с 

врагом. Международный аспект вьетнамской проблемы. Всесторон-

няя и бескорыстная помощь и поддержка СССР борьбы вьетнамского 

народа против американского империализма. Роль и значение помо-

щи Советского Союза в войне Вьетнама против США. Выступления с 

протестом против американской войны во Вьетнаме всех прогрессив-

ных сил мира и в самих США. 

Бомбардировки стратегической авиацией США городов Север-
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ного Вьетнама, в том числе Ханоя и Хайфона. Подписание Париж-

ского соглашения (январь 1973 года), основные положения соглаше-

ния. Влияние войны на политические и социально-экономические 

процессы в Южном Вьетнаме.  

Создание Социалистической Республики Вьетнам. Укрепление 

связей с СССР и социалистическим содружеством. Вступление в СЭВ 

(1978 г.). Подписание договоров о дружбе и сотрудничестве с Совет-

ским Союзом и рядом других социалистических стран. Всесторонняя 

помощь Советского Союза Вьетнаму. Попытки перенести на вьет-

намскую почву в полном объеме советскую модель строительства со-

циализма. 

Конфликт на юго-западной границе СРВ. Антивьетнамские ак-

ции полпотовского руководства Камбоджи. Участие Вьетнамской 

Народной Армии в свержении режима геноцида в Камбодже в декаб-

ре 1978 – январе 1979 гг. Обострение отношений с КНР. Проблема 

«преследуемых хуацяо». Китайская агрессия против СРВ (февраль – 

март 1979 гг.). Позиция Советского Союза и мирового сообщества по 

вьетнамо-китайскому конфликту. Вьетнамо-китайское противостоя-

ние в 1979 – 1991 гг. 

 

Индия и Пакистан в 1945 – 2000-е гг.  

Раздел Британской Индии и образование двух доминионов — 

Индийского Союза и Пакистана. Конституция 1950 г. Курс Дж. Неру. 

Реформы административно-политической системы и борьба за созда-

ние штатов на этнолингвистической основе. Понятие «индийского 

социализма». ИНК в партийно-политической жизни Индии. Усиление 
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значения региональных партий. Кастовый фактор в политике. 

Обострение отношений между Индией и Китаем и попытки мирного 

урегулирования конфликтной ситуации. Размежевание внутри ИНК и 

складывание антиконгрессистского оппозиционного блока. Кашмир-

ская проблема и индо-пакистанские конфликты. 

Обострение борьбы в руководстве ИНК после смерти Неру 

(1964 г.) Индира Ганди и ее роль в развитии Индии. Общественно-

политический кризис 1975 г. и введение в стране чрезвычайного по-

ложения. Формирование политической оппозиции ИНК и ликвидация 

конгрессистской монополии на власть. Создание национальных 

фронтов и коалиционных правительств. Бхарата Джаната Парти (БНП) 

и индусский коммунализм. Изменение экономического курса. Тен-

денции приватизации и развития рыночной экономики. Роль Индии в 

региональном политическом и экономическом развитии. Межэтниче-

ские, межконфессиональные и национальные проблемы.  

Пакистан. Провозглашение республики Пакистан. Нестабиль-

ность гражданских правительств и установление военных режимов. 

Исламский фактор в партийно-политической жизни. Начало борьбы 

бенгальцев Восточного Пакистана за национально-государственную 

независимость. 

Обострение отношений с Индией. Межэтнические противоречия. 

Установление режима военной диктатуры (1965-1970 гг.). Движение 

за автономию Бенгалии. Приход к власти гражданской администра-

ции (1971 г.) Социально-экономические преобразования. З.А. Бхутто 

и «исламский социализм». Образование Партии пакистанского наро-

да (ППН) и кризис Мусульманской лиги. Военный переворот 1977 г. 
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и его социально-политические последствия. Авторитаризм и полити-

ка исламизации государства. Попытки демократизации страны в 

1990-е гг. Премьерство Беназир Бхутто. Военный режим П. Мушар-

рафа. Падение режима Мушаррафа и попытки преодоления кризиса.  

 

Турция в 1945 – 2000-е гг. Либерализация турецкого общества. 

Сближение Турции со странами Запада. Отказ Народно-

республиканской партии от монополии на власть. Турция в 1950-е 

гг.: внутренняя и внешняя политика правительства Демократической 

партии. Вступление Турции в НАТО. Военный переворот 1960 г. и 

принятие новой конституции. Турция в период второй республики: 

попытки экономических реформ, политическая нестабильность, 

роль армии. Системный кризис рубежа 1970-80-х гг.: 

экономический кризис, всплеск экстремизма, военный переворот 

1980 г., принятие новой конституции. Турция в 1980-е – начало 

1990-х гг.: политическая стабилизация, экономический подъём, рост 

международного авторитета страны. Т. Озал и С. Демирель. 

Внешняя политика Турции на постсоветском пространстве. Турция 

на рубеже веков: экономические трудности, политические 

противоречия, активизация исламистских партий.  

Приход к власти умеренных исламистов в начале XXI в. 

Внутренняя и внешняя политика Партии справедливости и раз-

вития. Современная Турция перспективы развития и нерешённые 

проблемы (Турция и ЕС, роль армии, противоречия между сто-

ронниками светского пути развития и исламистами, курдский во-

прос и др.). Российско-турецкие отношения в нач. XXI в. 
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Иран в 1945-2000-е гг. Социально-экономические 

преобразования после Второй мировой войны. Особенности 

функционирования политической системы. Разгром национальных и 

демократических движений в Иранском Азербайджане и Иранском 

Курдистане. Борьба за контроль над иранской нефтью. Образование и 

деятельность Национального фронта. Правительство Мосаддыка. 

Укрепление шахского режима. «Белая революция» шаха Мухаммеда 

Реза Пехлеви. Аграрная реформа и курс на развитие 

капиталистических отношений. Усиление авторитарных тенденций.  

Оформление духовной оппозиции. Аятолла Хомейни. Кризис 

власти в конце 1970-х гг. Антишахская исламская революция. 

Провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). 

Антиамериканизм. Иранский опыт «исламского развития». 

Поддержка радикальных исламских течений в регионе. Ирано-

иракская война. Эволюция политического режима после смерти 

Хомейни. Успехи и противоречия социально-экономического 

развития на рубеже веков. Место Ирана в расстановке сил на 

Ближнем и Среднем Востоке в начале XXI в. Проблема иранской 

ядерной программы. 

 

Афганистан в 1945 – 2000-е гг. Правление Мухаммеда Захир-

шаха. Возникновение либерально-конституционных организаций в 

конце 1940-x гг. Укрепление и расширение связей с СССР. 

Ухудшение афгано-пакистанских отношений и назревание 

политического кризиса. Этно-конфессиональная ситуация, роль 



73 
 

племенных объединений. Растущая политизация афганского 

общества. Формирование радикальной аппозиции: исламистские 

группы и Народно-демократическая партия Афгантстана. Назревание 

кризиса монархического режима. Новая конституция и формирование 

политических партий. Курс «руководимой экономики» Мухаммада 

Дауда. Свержение монархии и установление республиканского строя.  

Апрельская революция и приход к власти НДПА. 

Провозглашение Демократической Республики Афганистан (ДРА). 

Ориетация на СССР. Внутрипартийная борьба. Попытки 

радикальных социально-экономических преобразований. Начало 

гражданской войны. Ввод советских войск и консолидация 

антиправительственных сил. Внешняя поддержка исламских сил 

сопротивления. Вывод советских войск и разгром ДРА. Усиление 

мусульманского фундаментализма. Новый этап гражданской войны. 

Режим талибов. Афганистан в начале XXI в.: американское 

военные вмешательство, вытеснение талибов из Кабула. Хамид 

Карзай. Попытка строительства демократии. 

 

Арабо-израильский конфликт. Обострение ситуации в 

подмандатной Палестине после Второй мировой войны. Решение 

ООН о создании государства Израиль и принятие Декларации 

независимости. Первая арабо-израильская война и ее воздействие на 

международные отношения. Становление основ израильской 

государственности в 1950-1960-е гг. Помощь западных держав в 

создании военно-промышленного комплекса. Связи государства 

Израиль и еврейской диаспоры. Суэцкий кризис. Шестидневная 
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война и ее последствия. Создание Организации освобождения 

Палестины (ООП). Октябрьская война (война судного дня). Кемп-

дэвидские соглашения. "Экономическая либерализация" в конце 70-х-

начале 80-х гг. Война в Ливане и ее последствия для 

внутриполитического развития Израиля. Образование Хезболлы. 

Расстановка политических сил в современном Израиле, изменение 

политического курса в связи с окончанием «холодной войны». 

Массовая иммиграция евреев из республик бывшего СССР, 

особенности их адаптации. Первая Интифада и её последствия. 

Обострение обстановке на рубеже веков: вторая Интифада. Вторая 

ливанская война и ее последствия. Палестинская проблема на 

современном этапе. Фатх и Хамас. Перспективы Палестинского 

Арабского государства. 

 

Кризис традиционной экономики и трансформация Китая в 

начале ХХ в. Развитие первичных форм капитализма в Китае. 

«Фискальный взрыв» 1901 – 1909 гг. и его последствия для 

земледелия. Казённое и частное производство. Роль иностранного 

капитала. «Новая политика»: предсиньхайский кризис. 

Восстановление демографического потенциала страны. Российская 

оккупация Маньчжурии и рост антизападных настроений. 

Становление Бэйянской группировки. Усиление роли армии. 

Непоследовательные попытки реформ. Формирование новой системы 

образования в 1902 – 1903 гг. Издательское дело и возникновение 

прессы в современном виде. Начало восприятия европейской 

философии и культуры. Создание фонетических алфавитов гуаньхуа 
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цзыму и чжуинь цзыму. Переводческая деятельность. Начало 

«Движения за новую культуру». 

 

Свержение Цинской династии и установление республики. Роль 

чиновной оппозиции в формировании либеральных сил в стране. 

Учанское восстание 1911 г. и падение имперской власти в провинции 

Хубэй. Соотношение политических сил. Начало противостояния 

Севера и Юга. Провозглашение республики в Китае. 

 

Итоги Синьхайской революции. Политическая борьба после 

Синьхайской революции. Юань Шикай у власти. Разгон Юань 

Шикаем парламента в 1914 г. и «двадцать одно требование» Японии. 

Период «местных милитаристов». Политическая борьба 1920-22 г., 

распространение марксизма. «Движение 4 мая» 1919, Лу Синь, 

журнал «Синь Циньнянь». Образование КПК (1921) и ее характер. 

Коминтерн и его роль в формировании политики КПК. 

 

Китай в 20-х гг. ХХ века. Формирование в Кантоне 

национального правительства под руководством Сунь Ятсена в 1921 

г. Развитие национально-освободительного движения, образование 

единого национального фронта. Власть Северных милитаристов и ее 

кризис. Образование единого национального фронта. Отношения 

между гоминьданом и КПК. 

 

Революция 1925-27 гг. Начало революции и Северный поход 

национально-революционной армии; кризис и поражение революции. 
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Развертывание советского движения. Создание китайской Красной 

армии и VI съезд КПК. Вторжение японцев в Манчжурию. Ли 

Лисань, крестьянское движение под лозунгом советов. Три похода 

Чан Кайши. 

 

Нанкинское десятилетие (1927-1937). Политика гоминьдана в 

деревне, попытки социально-политических преобразований и 

причины их провала. Советская республика в Южной Цзянси. Борьба 

в руководстве КПК. Движение 9 декабря 1935 г. Вторжение японцев в 

Манчжурию в 1931 г Проблема единого антияпонского фронта. 

Сианьские события 1936 г. Советские специалисты в Китае. 

 

Японо-китайская война (1937-1945). Инцидент у моста 

Логоуцяо и начало японского вторжения в Китай. Периодизация 

японо-китайской войны, как части Второй мировой войны. 

Формирование единого антияпонского фронта. Гоминдановская 

политика борьбы с японцами. Падение крупных городов. Политика 

Японии на оккупированной территории, местные администрации. 

Преступления японской военщины. КПК в период антияпонской 

войны, создание и рост антияпонских опорных баз, социальная 

политика на их территории, выжидательная политика. Битва «ста 

полков».  

Начало Второй мировой войны и вступление СССР в войну, 

влияние на Китай. Возобновление японского наступления и военно-

политический кризис в Китае (1944-45). Разгром Японии, 

маньчжурская операция. Итоги Японо-китайской войны. Итоги 
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Второй мировой войны. 

 

Китай после Второй мировой войны. Образование КНР. 

Чунцинский период гоминдана, политический кризис и гражданская 

война (1946-49), стратегическое наступление НОА и поражение 

гоминдана, переезд правительства на Тайвань. 

Послевоенный раскол страны и обострение гражданской войны. 

Причины поражения Гоминьдана и победы Компартии. Роль 

внешнего фактора в исходе внутриполитической конфронтации. 

Образование КНР. 

“Новая демократия” и курс на развитие многоукладной 

экономики (1949-1953 гг.). Аграрная реформа и ее влияние на 

процесс восстановления народного хозяйства. Укрепление власти 

КПК, подавление инакомыслия. Складывание культа личности Мао 

Цзэдуна. 

 

КНР в 1950-е – 1960-е гг. Политический поворот 1953 г. и 

принятие руководством КПК советской модели развития. 

Огосударствление экономики. Коллективизация деревни. Роль СССР 

в восстановлении и развитии народного хозяйства. Борьба против 

“правых элементов”. “Большой скачок” и “народные коммуны”. 

Социально-экономический и политический кризис. Конфронтация 

между КПК и КПСС. 

 

КНР в условиях «холодной войны». Обострение “холодной 

войны” в 1960-е гг. Поиск политических альтернатив общественного 
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развития. Стратегия США, направленная на создание 

антикоммунистических режимов в странах Азии и Африки. 

Особенности “западной” модели развития на Востоке: Япония, 

Южный Вьетнам, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Тайвань. 

Бурный экономический рост новых индустриальных стран Востока и 

его социальные последствия. Отношения: США – КНР, США – 

Тайвань. КНР как третья геополитическая сила. КНР и СССР. Этапы 

взаимоотношений. Обострение советско-китайских отношений в 60-

70 годы. Пограничные конфликты. 

 

КНР в 1966 – 1979 гг. “Культурная революция” (1966-1976 гг.) и 

усиление маоистской группировки. Обострение внутрипартийных 

разногласий. Смерть Мао Цзэдуна (1976 г.) и свержение “банды 

четырех”. Хуа Гофэн и проблемы реабилитации жертв “культурной 

революции”. 3-й пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва (декабрь 

1978 г.) и начало рыночных реформ. Китайско-вьетнамская война 

1979 г. Аграрные преобразования. Дэн Сяопин как организатор и 

теоретик “рыночного социализма” или “социализма с китайской 

спецификой”. Дискуссии о социализме и практике как единственного 

критерия истины.  

 

КНР и мировые процессы в 80 – 90-х гг. ХХ века. Коренное 

изменение международных отношений на рубеже 80-90-х гг. 

Складывание новой геополитической ситуации. Возрастающая роль 

Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Обращение к традиционной 

системе ценностей как реакция на “вестернизацию”. Развитие КНР в 



79 
 

80-е – 90-е гг. ХХ века. Политика “открытых дверей” и формирование 

свободных экономических зон. Подъем студенческого движения. 

Тяньаньмэньские события (1989 г.) и борьба с “духовным 

загрязнением”.  

 

Китай на пороге XXI века. Политическое развитие Китая в 1990-

е гг. Смерть Дэн Сяопина, смена политической элиты страны. 

Последовательное строительство «социалистической рыночной 

экономики». Вступление КНР в ВТО (2001 г.) как отражение роли 

Китая в мировом сообществе. Возвращение Сянгана (Гонконга) и 

Аомэня (Макао). Формирование новой модели отношений. 

Отношения КНР и Тайваня.  

 

Корея в годы японо-китайской и Второй мировой войн. Новая 

стадия борьбы за независимость. Положение Кореи в годы японо-

китайской войны. Корея во Второй мировой войне. Тегеранская, Ял-

тинская и Потсдамская конференции о статусе Кореи.  

 

Освобождение Кореи от японского колониализма. Проблема 

воссоздания корейской государственности. Освобождение Кореи от 

японского колониализма. Политика СССР в Корее до 1948 г. Полити-

ка США в Корее до 1948 г. Деятельность корейских политических 

лидеров в 1945 – 1948 гг. 

 

Корея в 1948 – 1953 гг. Развитие КНДР в 1948 – 1950 гг. Респуб-

лика Корея в 1949 -1950 гг. Международная ситуация в 1950 г. Нача-
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ло Корейской войны. Ход боевых действий в 1950 г. Вступление КНР 

в войну. Дальнейшие боевые действия и переговоры. Основные итоги 

Корейской войны.  

 

Первая и Вторая республики в Южной Корее. Конец правления 

Ли Сын Мана. «Апрельская революция». Вторая Республика в Юж-

ной Корее. «Революция» Пак Чон Хи. 

 

Третья и Четвёртая республики в Южной Корее. Первые успе-

хи Третьей Республики. Корейское экономическое чудо. Урегулиро-

вание отношений с Японией. Диктатура и демократия в Третьей Рес-

публике. Переворот юсин. Режим Пак Чон Хи. Основные направления 

развития экономики в 1970-е гг. Движение за новую деревню.  

 

Пятая республика и процесс демократизации в Южной Корее. 

Приход к власти Чон Ду Хвана. Пятая Республика в Южной Корее. 

Социально-экономическая и внешняя политика Чон Ду Хвана. 

 

Установление Шестой республики. Приход к власти Ро Дэ У. 

Провозглашение Шестой Республики. Внешняя политика Ро Дэ У. 

Социально-экономическая ситуация. Выборы Ким Ён Сама. Период 

«Международного валютного фонда». Выборы Ким Дэ Чжуна. Ос-

новные достижения этого периода. Современное положение в Южной 

Корее. 

 

Общие тенденции развития КНДР. Послевоенное восстановле-
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ние экономики страны. III Съезд ТПК и курс на независимое развитие. 

Движение Чоллима. IV Съезд ТПК, «метод Чхонсанри» и «Тэанская 

система работы». Курс на «параллельное строительство политики и 

обороны». Конституция КНДР 1972 г. и построение социализма. Но-

вая политика «мобилизации народа». VI Съезд ТПК. Попытка «от-

крытия» Северной Кореи в 1980-е гг. Конституция КНДР 1992 г. 

Кончина Ким Ир Сена. Смена государственного руководства. Кон-

ституция КНДР 1998 г. как отражение новых тенденций в политике. 

КНДР в начале XXI в.: проблема ядерной и космической программы. 

Смерть Ким Чен Ира и изменения во властных структурах КНДР. 
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