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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ.  
Программа междисциплинарного государственного экзамена для профилей 

«История стран Азии и Африки», «Политика и экономика тюркских народов» 
подготовлена на базе основополагающих курсов, входящих в федеральных 
государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
58.03.01 «Востоковедение и африканистика». Это общие курсы «История стран Азии и 
Африки», «История Китая», «История Турции», «История Кореи», «Общественная мысль 
Китая», «Общественная мысль Турции», «Политическая система Кореи», «Социально-
политическая система Китая», «Социально-политическая система Турции», «Социально-
политические учения Кореи», «История стран тюркского мира», «История Турции», 
«Политическая система стран тюркского мира» а также ряда предметов специализации, 
которые предполагают углубленное изучение истории, литературы, экономики и языка 
страны или региона специализации. 

Настоящая программа для профилей «История стран Азии и Африки» и «Политика 
и экономика тюркских народов» не является механическим объединением программ 
перечисленных курсов. В программу включены все материалы читаемых преподавателями 
кафедры курсов, соединённые в единую логически и хронологически конструкцию. Отбор 
конкретных модулей и блоков осуществлен в соответствии с профилем подготовки.   

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 
бакалавриата по направлению 58.03.01 «Востоковедение и африканистика»: научно-
исследовательская; дипломатическая; экспертно-аналитическая; проектная, в связи с чем, 
при сдаче междисциплинарного государственного экзамена студент должен обладать 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 
которые предусмотрены программой подготовки бакалавра. 

Программа междисциплинарных государственных экзаменов составлена в 
соответствии с «Регламентом об итоговой государственной аттестации ФГАОУ ВПО 
Казанский (Приволжский) федеральный университет»1.  

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки и критерии оценки выпускных 
квалификационных работ утверждаются КФУ с учетом рекомендации учебно-
методических объединений высших учебных заведений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику КФУ присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Согласно Регламенту проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
                                                           
1 Регламент проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет» 
https://kpfu.ru/portal/docs/F1864105444/Reglament.provedeniya.GIA.pdf  

https://kpfu.ru/portal/docs/F1864105444/Reglament.provedeniya.GIA.pdf
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программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет» результаты любого из видов аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний экзаменационных комиссий. Шкала соответствия баллов по итогам 
междисциплинарного государственного экзамена по балльно-рейтинговой системе 
следующая: 

- 86-100 баллов – «отлично»; 
- 71-86  баллов –  «хорошо»; 
- 56-70 баллов  - «удовлетворительно»; 
- менее 56 баллов – «неудовлетворительно». 
Итоговая государственная аттестация студентов, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования в форме 
экстерната, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об экстернате в 
государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской Федерации от 
14 октября 1997 г. № 2033. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 
ПРОФИЛЮ 

«ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ» 
 

Экзаменационный билет государственного экзамена состоит из 3 вопросов, каждый 
из которых соответствует определенному модулю курса «История стран Азии и Африки». 
Один из экзаменационных вопросов обязательно посвящен изучаемой стране (региону). 

В результате четырехлетнего обучения, студенты должны показать свои знания и 
умения, такие как: основные положения традиционных и современных теоретических 
концепций и методологических подходов к изучению стран Азии и Африки; основные 
этапы и характеристики истории развития стран Африки и Азии в Древности, 
Средневековье, Новое и Новейшее время; основные процессы, тенденции и факторы 
культурного развития стран Азии, Африки и изучаемого региона; особенности 
социального развития Востока и изучаемого региона; основные этапы, цивилизационные 
и региональные особенности политического развития Азии и Африки;  основные этапы и 
характеристики социально-экономического развития и Востока;  основные сведения о 
демографическом развитии Востока;  основы и цивилизационные и региональные 
особенности правовых отношений в странах Азии и Африки; основные процессы, 
тенденции и факторы, определяющие содержание и особенности международных 
отношений с участием стран Азии и Африки.  

 
Модуль 1. 

История Древнего Востока 
1.1. Ближний, Средний Восток и Южная Азия 

 
Введение в изучение Древнего Востока. Предмет и хронологические рамки истории 

Древнего Востока. Географическое положение и природно-климатические характеристики 
региона. Население региона, его антропологические и языковые характеристики. 
Источники по истории Древнего Востока, особенности источниковой базы, проблемы 
хронологии. Позиции в оценке строя древневосточных обществ в современном 
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». Докерамичесий неолит Палестины, поселения на 
территории Турции (Чатал-Гуюк). Предпосылки классообразования и формирование 
государственно-организованных обществ. Роль природно-климатического, 
географического факторов в становлении государственности в регионе. Пути эволюции 
восточных обществ в ранней и поздней древности. 

 
Разложение первобытнообщинного строя и формирование государства на 

Древнем Востоке. Исторические формы общины: родовая, земледельческая, соседская. 
Возникновение ранних форм неравенства в обществе. Генезис надобщинных 
политических структур, признаки государства. Понятие «азиатского способа 
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производства». Дискуссии о специфике социально-экономического строя 
древневосточных обществ. 

 
Древняя Месопотамия. Географическое положение и природные условия. 

Дошумерские неолитические культуры (убайдская), гипотеза о «банановых языках». 
Создание упорядоченной ирригации, возникновение городов-государств в Шумере, их 
экономический и политический строй. 

 
Формирование государства в Месопотамии. Месопотамия под властью царей 

Аккада – Саргон Древний и его династия. Политическая централизация. Вторжение 
гутиев, политическая раздробленность. Усиление Ура. III династия Ура – классический 
вариант централизованного государства в Месопотамии. Экономический и политический 
строй древнего Двуречья. Государственный строй древнейшего Шумера. Храмовое 
хозяйство. Экономический строй общества в период правление III династии Ура в царстве 
Шумера и Аккада. Общая 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 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. Природные условия 

древнейшего Египта. Неолитические культуры долины Нила (фаюмская и Накада I – III). 
Возникновение ирригационного хозяйства и образование номов. Верхний и Нижний 
Египет. Проблема нулевой династии. Раннее царство в Египте, I-II династии. 
Экономический и политический строй, социальные отношения. Организация 
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. 

 
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. Борьба и 
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«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 период Нового царства. Положение 
завоеванных и зависимых от Египта стран. 

 
Хеттское государство. Историография Малой Азии, история изучения. Хетты в 

древних источниках. Открытие Хеттской цивилизации. Раскопки Хаттусы, и дешифровка 
хеттской письменности. Этническая основа Хеттского государства, его общественный 
строй. Система государственного управления, слабость централизации в государстве. 
Периодизация истории Хеттского государства. Завоевательные походы. Хеттская военная 
держава в системе международных 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. 

 
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 истории, заселение ими 
Палестины. Образование Израильского государства, его распад и образование Иудейского 
царства. Вторжение ассирийцев и вавилонян. 

Экономический строй и социальные отношения в Израильском и Иудейском 
царствах. Социальная борьба, пророческие движения. Завоевание 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. Общественный строй 
нововавилонского царства, внутренняя и внешняя политика. Завоевание Вавилонии 
персами. 

Общественный строй Ассирии по данным судебников. Земельные отношения и 
характер общины. Рабство, уровень его развития. Семейные отношения.  

 
Древний Иран. Образование Персидской монархии. Природа и население Древнего 

Ирана. Общественный строй, социальные отношения. Авеста, Зороастризм. Мидийское 
царство. Образование Персидской державы, персидские завоевания. Организация 
Персидской державы при Дарии I. Бехистунская надпись как источник о внутреннем 
устройстве державы. Управление покоренными областями. Подати и повинности жителей 
сатрапии. Греко-персидские войны. Завоевание Персии Александром Македонским. 
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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. Государство Хунну в 

Центральной Азии. Гунны в Европе. Проблема происхождения тюркских языков и 
этногенеза тюркских народов. 

 
1.2. Китай в древности 

 
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 
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, распадение 
Китая на Север и Юг, особенности культурного и политического развития. Формирование 
и развитие древнекитайских социально-политических теорий. Конфуций и его учение.  
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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). Усиление сепаратистских тенденций после 
смерти Гао-цзу (195 г. до н.э.) и усиление местных ванов, череда мятежей. Планы по 
централизации со стороны чиновников Цзя И и Чао Цо. «Мятеж семи ванов», восстание 
правителя царства У — Лю Би и поход в 154 г. на столицу империи. Разгром мятежа. 
Частичное возрождение циньской административной системы централизованного 
правления наряду с существованием собственных органов власти в каждом из 
наследственных владений во главе с ванами. Расширение границ Китая и походы в период 
правления У-ди (141-187 гг. до н.э.) в Монголию, Центральную Азию, Маньчжурию, 
Корею. Усиление легизма в государственной доктрине и складывание легистско-
конфуцианского политического комплекса. Чиновничество и аристократия, 
«гражданское» и «военное» чиновничество. Военная организация на Севере Китая. 
Идеологические дискуссии I в. до н.э. Попытки унификации идеологии и 
законодательства. Узурпация трона Ван Маном (9-25 гг. н.э.) и его реформы. 
Крестьянские 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 г.). Стагнация экономической жизни и 
запустение деревни как результат войн. Усиление борьбы между местными военными 
правителями. Распространение неханьского населения в северных районах Китая.  
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1.3. Корея в древности 
 

Проблема периодизации истории Кореи. Особенности подхода национальных 
историографий КНДР и Южной Кореи. Спорные моменты в применении к истории Кореи 
периодизации, выработанной исторической наукой. 

 
Древнейшая история Кореи. Каменный век на территории Корейского полуострова. 

Происхождение неолитического населения. Бронзовый и железный век на Корейском 
полуострове. 

 
Ранняя государственность на территории Кореи. Государство Древний Чосон. 

Проблема атрибуции археологических находок. Дискуссии о локализации Древнего 
Чосона. Дискуссии об общественно-политическом устройстве Древнего Чосона. Три 
периода истории Древнего Чосона. Китайские округа на территории 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. Проникновение конфуцианства и буддизма на территорию Корейского 
полуострова. Конфуцианство и создание корейской письменной культуры. 

 
1.4 Малая Азия в древности  

 
Дотурецкая история Малой Азии. Географические, природные и климатические 

условия Малоазийского полуострова. Раннеземледельческие культуры Малой Азии - 
Чатал-Хёюк, Хаджилар. Города-государства III-II тыс. до н. э. Куссара, Неса, Хаттуса. 
Архивы Каниша.  

Хеттское государство XVII-XII вв. до н.э. Древнее, Среднее и Новое царства. 
Лувийцы (Киццуватна), хурриты (Митанни) и ахейцы (Аххаява). Государство Митанни и 
Ассирия. Троя и ее культура. «Народы моря» и гибель Хеттской державы. 
Рабовладельческие государства Фригия, Кария, Ликия, Урарту. Греческие полисы Ионии - 
союз городов-республик. Греческие колонии черноморского побережья Малой Азии. 
Трапезунт, Керасунт, Синоп. Понтийское царство. Нашествие киммерийцев и скифов в 
VIII и VII вв. до н. э. Мидия, Лидия. Царь Крез (560-546 гг. до н. э.).  

Малая Азия в составе персидской державы Ахеменидов. Походы Александра 
Македонского. Малая Армения, Софена (Цопк), Великая Армения. Тигран II (95-55 гг. до 
н. э.).  

Малая Азия в составе Государства диадохов. Держава Селевкидов. Вифиния, 
Писидия, Каппадокия, Пафлагония, Пергамское царство. Понтийский царь Митридат VI 
Эвпатор (111-63 гг. до н. э.) и римское завоевание Малой Азии.  

Армения, Парфия и Сасанидский Иран. Романизация Малой Азии. Никейский 
собор 325 г. и принятие христианства. Восточно-римская (Византийская) империя и ее 
культура. Малая Азия под властью Арабского халифата (VII - середина IX вв.) и Византии 
(середина IX – XI вв.). Трапезунтская империя. 
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Модуль 2. 
Восток в Средние века 

2.1. Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия 
 

Проблемы общего и особенного в историческом развитии стран Азии в средние 
века. Проблемы периодизации истории и специфики социально-экономических 
отношений. Проблемы феодальной земельной собственности и ее форм. Община и ее 
характер в странах Азии. Система эксплуатации непосредственных производителей. 
Проблема средневекового рабовладения. Город и его роль в экономике и культуре. 
Специфика социально-экономических отношений у кочевников. Кочевники и 
земледельцы – проблема взаимоотношений. Социальные противоречия в обществе и их 
проявления. 

 
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 этнокультурная 

история Индии в III-VII вв. Империя Гуптов. Особенности социальной структуры общины. 
Касты. Поземельные отношения. Формы землевладения и землепользования. Эфталиты в 
Северной Индии. Держава Харши. Буддизм и индуизм. Государства Северной 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 отношения в Сасанидском 

Иране. Город и деревня. Социальная структура и государственное устройство. 
Религиозная ситуация: зороастризм как государственная религия, христианство, 
манихейство, буддизм и др. Западное и восточное направления внешней политики. Иран и 
Византия. 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 вв. Ирано-
византийская война. Арабское завоевание и его последствия. 

 
Степи Евразии в раннее средневековье. Консолидация тюркоязычных племен в 

Центральной Азии – образование Первого (Великого) 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 каганат. Памятники древнетюркской письменности. 
Религия и идеология тюрок.  
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Аравия до ислама. Социально-экономическая структура доисламского арабского 

общества, политические связи. Племена Аравии в V – VI вв. Кочевники и земледельцы. 
Города. Раннегосударственные образования (Маин, Саба, Набатия, Химйар, Лахм) и их 
роль в становлении арабской государственности. Религиозная ситуация в Аравии. 

 
Возникновение ислама и объединение Аравии. Мухаммад: жизнь и деятельность, 

основы нового учения. Образование мусульманской общины. Начало формирования 
догматики ислама и норм мусульманского 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 государственного устройства и норм мусульманского права. 
Проблема типологизации 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 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.  
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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 Чингисхана. 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. 

 
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. 

 
Япония в X – XV вв. Распад надельной системы. Роль частного 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 
ремесло. Монгольские вторжения и их последствия. Усиления феодальной 
раздробленности. Реставрация Кэмму и образование сегуната Асикага. Сегун, даймё и 
самураи. Город и деревня. Усиление феодальной 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 отношений. Аграрный 

строй м его особенности. Налоговая система. Народные 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. Сельджукиды 
и Ильдегизиды. Монгольские завоевания: государства Ильханов (Хулагуидов) и Чагатаев. 
Социальный строй монгольских государств. Реформы Газан хана и их социально-
экономические последствия. Движение сарбедаров. Завоевание Ирана Тимуром. Распад 
державы Тимуридов и его последствия.  

 
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 
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и Аббасиды. Завоевание Сирии. Египет и государства крестоносцев. Социально-
экономические отношения в Египте X – XII вв. Город и деревня. 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 Востока. 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 закрепощение крестьян. Корейские походы. Токугава Иэясу и 
образование третьего сёгуната. Внутренняя и внешняя политика первых сёгунов Токугава. 
Крестьянское восстание в Симабара. Политика самоизоляция страны. Борьба с 
христианством. Изгнание европейцев. Стабилизация феодальных отношений. Японская 
культура эпохи Эдо. 

 
Средневековый Вьетнам. Эпоха «Великой добродетели» в истории Дайвьета. 

Установление власти династии Ле. Отношения государства Мин и Вьетнама. Двоевластие 
во Вьетнаме: династии Ле и Мак. Дезинтеграция традиционной политической системы 
страны. Соперничество Нгуенов и Чиней. Войны Нгуенов и Чиней. Раздел страны в 1672 г. 
Отношения вьетнамских правителей и Цинского Китая. Политика Нгуенов на землях 
Тямпы и Камбоджи. Проникновение иезуитов во Вьетнам. 

 
Индия в XVI – первой половине XVII вв. Бабур и образование государства Великих 

Моголов. Социально-экономические отношения в Северной Индии. Город и ремесло. 
Формы феодального землевладения. Джагир и реформы Шер-шаха Сура и Акбара. 
Мусульмане и индусы. 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 северо-восточного 

Ирана. Кызылбаши и образование государства Сефевидов. Социально-экономические 
отношения в городе и деревне. Государственный 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. 
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Антифеодальные восстания 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 организация. Разложение патриархально-
родовых отношений. Движение роушанитов. Восстания афганских племен против 
династии Сефевидов и Моголов. Образование Дурранийского государства. Политический 
и социально-экономический строй. 

 
Экономическое и политическое развитие арабских стран (ХVI-ХVIII вв.). 

Османские завоевания стран Арабского Востока. Экономическая и социальная политика. 
Система управления. Арабские страны Ближнего Востока. Египет и североафриканские 
вилайеты Османской империи.  Общественные и политические институты. Аграрные 
отношения, развитие ремёсел и торговли.  

 
Монголия в XVI – XVIII вв. Распад монгольского государства (1543 г.). Независимые 

владения. Подчинение Южной Монголии маньчжурским государством. Джунгарское 
ханство. Этапы завоевания Монголии маньчжурами. Военно-административная система 
управления. Ламаизм. Социально-экономические отношения. 

 
2.2. Китай в Средние века 

 
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. Троецарствие. Реформы Сыма 

Яня и формирование надельной системы. Южные династии, миграция китайского 
населения из Великой равнины и его этнокультурные последствия. Кочевники северо-
восточных границ Китая (сюнну, табгачи). Вторжения кочевников в IV-V вв. завоевание 
ими северного Китая. Государственные образования севера и юга. Формы аграрных и 
социальных отношений в IV – V вв. Проникновение буддизма в Китай, основные 
направления китайских школ буддизма.  

 
Империи Суй и Тан. Объединение Китая. Экономический подъем VI-VII вв. 

Внутренняя и внешняя политика империи Суй и причины ее гибели. Империя Тан. 
Государство и реформы в сфере управления. Танский кодекс и его содержание. Город и 
его роль в экономике. Аграрная политика и развитие надельной системы. Изменения в 
системе поземельных отношений. Социально-экономические отношения в Танском Китае. 
Рост городов. «Сильные дома» и разложение надельной системы. Внешняя торговля и 
внешние связи. «Великий шелковый путь». Внешняя политика империи Тан. Ослабление 
государства. Мятежи в провинциях. Реформы Ян Яня и их последствия. Крестьянская 
война IX в. Её этапы, движущие силы, идеология, итоги. Падение династии.  
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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 межобластных рынков. Внешняя торговля. Крестьянские и городские 
восстания. Обострение социальной борьбы. Противоречия внутри господствующего 
класса. Попытки верхушечных реформ. Внешняя политика. Тангуты, кидани, чжурчжэни. 
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.  

 
Монгольское владычество в Китае. Монгольские завоевания через призму 

китайских источников Основные этапы монгольского завоевания страны и методы 
эксплуатации покоренных территорий. Провозглашение империи Юань. Политика 
монголов на севере и юге. Общее и особенное. Отношение к покоренному населению. 
Неоконфуцианство как официальная идеология, восстановление экзаменационной 
системы. Аграрные отношения. Упадок городов. Антимонгольская и антифеодальная 
борьба в городе и деревне. Позиции китайских феодалов. Общество «Белый лотос» и 
отряды «красных войск». Причины кризиса китайской культуры в период династии Юань. 
Диалог культур (Япония – Китай, Китай – монголы). Формирование китайского театра. 
Появление новых жанров художественной литературы.  

 
Династия Мин. Чжу Юаньчжан и создание империи Мин. Внутренняя и внешняя 

политика минских императоров. Аграрные отношения. Урбанизация. Ремесло и внешняя 
торговля. Развитие сельского хозяйства и ремесел. Формирование рассеянной 
мануфактуры. Характер 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 маньчжурами. Обострение внутренних противоречий в начале XVII в. 
Крестьянская война 1626 – 1648 гг.: основные деятели, этапы, программа, 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. 
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2.3. Корея в Средние века 
 

Государство Объединённое Силла. Войны Когурё с Китаем. Покорение Когурё и 
Пэкче династией Тан. Объединение Кореи государством Силла. Институт хваран. Распад 
и гибель государства Силла.  

 
Государство Пальхэ. Проблема этнокультурной принадлежности Пальхэ. 

Образование государства Пальхэ. Основные вехи истории Пальхэ.  
 
Становление и развитие государства Корё. Объединение страны под властью 

династии Корё. Реформа системы государственного управления. Политика Корё по 
отношению к киданям. Политика Корё по отношению к чжурчжэням. Военная диктатура 
рода Чхве. Государство Корё и внешний мир в XIII – XIV вв. Мятежи корёской 
аристократии. Народные волнения. Военные походы монголов в Корею. Дипломатические 
отношения монголов и Корё. Подчинение Корё династии Юань. Культура династии Корё: 
научные достижения. Историография, 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. 
Маньчжурские 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 развития Кореи. Идейное течение сирхак. 
Культура Кореи до начала XIX в. 

 
2.4 Турция в Средние века 

 
Первые тюркские государства на Ближнем и Среднем Востоке. Ранние империи 

кочевников Центральной Азии. Держава гуннов и ее распад (III в. до н. э. – V в. н. э.). 
Тюркский каганат (VI-VII вв.) и его распад. Разложение патриархально-общинного строя 
у тюркских кочевых племен степных районов Центральной Азии во второй половине Х в. 

Хазарский каганат. Печенеги, кыпчаки. Арабские завоевания в Центральной Азии. 
Принятие тюрками Центральной Азии ислама. Ранние тюркские государства на Ближнем 
и Среднем Востоке. Государство Караханидов в Мавераннахре и государство Газневидов 
в Хорасане. Тюрки-огузы и образование государства Сельджуков. Тогрул бек. Алп-
Арслан (1063-1072 гг.). Разгром византийцев в битве при Маназкерте (1071 гг.). 
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Сельджукиды Малой Азии (кон. XI – кон. XIII в.). Огузы и туркмены в Приаралье. 

Империя великих Сельджукидов. Начальный этап тюркской колонизации Анатолии. 
Государство Сельджукидов Малой Азии в первой половине XIII в.: экономика, 
государственный строй, внешняя политика. Начало этногенеза малоазийских турок. 
Малая Азия накануне и после монгольского нашествия. 

 
Ранняя история Турции. Византия и образование Румского султаната. 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 распад Османского султаната. Гражданские 
войны. Мехмед II и завоевание Константинополя. Развитие феодальных отношений и их 
законодательное оформление. Турки-османы и покоренные народы. 

 
Османская империя в XVI – XVII вв. Период наивысшего могущества Османского 

государства. Явуз Селим и Сулейман Кануни. Социально-экономические отношения и 
общественно-политический строй: аскери и реайа. Сипахийская система. Система 
девширме. Турецкие 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 Северной Африки в период турецких 
завоеваний. Последствия османского 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 провинциях. Джелялийская смута. Реформы Мехмета-паши Кёпрюлю 
и их последствия. Войны против священной лиги. Карловицкий мирный договор. 
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Модуль 3. 
3.1. 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 отношения, 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. 

 
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 Саида (1854-1863 гг.) и Исмаила (1863-1879 гг.). «Открытие» Египта. 
Конституции 1866 г. и 1882 г. и конституционное движение. Восстание Ораби–паши. 
(1881-1882 гг.). Английская оккупация. Государственное устройство в 1882 – 1914 гг. 
Национально-освободительное движение. 

 
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).  

 
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. Сирия, Ливан, Палестина и Ирак в 
период Танзимата. Колониальное закабаление. «Органический статут Ливана» (1861 г.). 
Мухарремский декрет (1881 г.). Английский контроль над странами персидского залива 
(Бахрейн, Кувейт, Договорный Оман, Катар). Арабское освободительное движение 
накануне и в годы Первой Мировой войны. Просвещение и культура. 

 
Арабские страны Магриба (ХIХ – начало ХХ вв.). Марокко, Алжир, Тунис и Ливия. 

Социально-экономический и политический строй. Государства Магриба – Хусейнидов в 
Тунисе, янычарских деев в Алжире, Алауитов в Марокко, Караманлы в Триполитании. 
Реформы в Тунисе, Марокко и Алжире. «Открытие» стран Магриба. Европейская 
экспансия. Французское завоевание Алжира (1830 г.). Англо-французская борьба за 
Тунис. Превращение Марокко в полуколонию европейских держав.  Вторжение 
итальянских войск в Ливию. Освободительная борьба народов Магриба 
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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. 
Антиколониальная борьба в странах Восточной и Юго-Восточной Африки. 
Антиколониальная борьба народов Южной Африки. 

 
«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 гг.). Иранская революция 1905 – 1911 гг. Младотурецкая революция 1908 – 
1909 гг. 

 
3.2. Китай в Новое время 

 
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 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: относительная 
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 обществ. 
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 протестантских 
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. 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. 
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Политика «самоусиления» Китая и её провал. Прозападнические группировки 
китайской элиты и борьба за власть в стране. Возрождение института янь лу. Борьба 
Аньхойской и Хунаньской группировок. Франко-китайская война. Разгром придворной 
группировки князя Гуна. Усиление власти Цыси. 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». 

 
3.3. Корея в Новое время 

 
Корея в первой половине XIX в. Положение в государстве. Правление тэвонгуна. 

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

преобразований в Корее. Движение кэхва ундон. Переворот 1884 г. Возникновение учения 
тонхак. «Революция» тонхак. Японо-китайская война и реформы в Корее годов кабо и 
ыльми. Образование Общества независимости. Провозглашение Корейской Империи. 

Корея в начале ХХ в. Корея в 1900 – 1905 гг. Протекторат Японии (1906 – 1910 гг.). 
Японская колонизация Кореи после 1910 г. Корея 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. Коммунистическое движение. Борьба 
народных масс. «Японизация» Кореи. Движение за сохранение национальной культуры. 
Временное правительство Кореи. Действия корейских отрядов в Северо-Восточном Китае. 
Революционная деятельность Ким Ир Сена. 

 
3.4 Турция в Новое время  

 
Османская империя в XVIII в. Карловицкий мирный договор (1699 г.) и 

Константинопольский договор (1700 г.). Русско-турецкий договор 1711 г. Изменения в 
аграрных отношениях и экономическое положение городов. Обострение классовых 
противоречий. Восстания 1730-1731 гг. в Стамбуле. 

Кризис военно-ленной системы в XVIII в. Упадок промышленности и торговли. 
Рост экономической зависимости от западных держав. Дальнейший упадок военной мощи 
империи. 
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Русско-турецкая война 1736-1739 гг. Международное положение Османской 
империи во второй половине XVIII в. и возникновение «восточного вопроса». Кризис 
османского феодального государства и его поражения в войнах в Россией конца XVIII в. 

 
Попытки реформ в Османской империи. Социально-экономические изменения в 

Османской империи, реформы Селима III и их значение. Русско-турецкая война 1806-1812 
гг. и Бухарестский мир. Укрепление султанской власти при Махмуде II и ликвидация 
янычар. Упразднение военно-ленной системы.  

Сербское и греческое национально-освободительные восстания. Русско-турецкая 
война 1828-1829 гг. Египетский вопрос и борьба держав за влияние на Ближнем Востоке. 
Русско-турецкий договор 1833 г. Англо-турецкая и франко-турецкая конвенции 1838 г. 
Начало превращения Османской империи в полуколонию капиталистических стран.  

Социально-экономические и политические предпосылки и сущность танзимата. 
Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский трактат. Внедрение иностранного капитала в 
Турцию и обострение кризиса феодального общества. Зарождение турецкой национальной 
буржуазии. Либерально-конституционное движение в Турции в 60-70-х гг. XIX в. 
Общество «Новые османы». 

 
Османская империя в конце XIX в. Общественно-экономическое развитие Турции в 

конце XIX - начале XX в. Обострение классовых и национальных противоречий. 
Боснийский кризис 1875 г. Конституция 1876 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и 
освобождение Болгарии. Берлинский трактат 1878 г. Признание независимости Сербии, 
Черногории, Румынии. 

Захват Кипра и Египта Англией, Туниса Францией. Борьба великих держав за 
Турцию и превращение Османской империи в полуколонию. Концессии. Германский 
натиск на Турцию. Багдадская железная дорога. Террористический режим Абдул-Хамида 
II. Панисламизм и оттоманизм. Усиление классового, национального и религиозного гнета. 
Освободительная борьба угнетенных народов. Образование партии «Единение и 
прогресс». 

 
Младотурецкая революция. Предпосылки революции. Влияние русской революции 

1905-1907 гг. Характер младотурецкой революции. Агрессивная политика держав и 
аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Подавление контрреволюционного 
мятежа 1909 г. Младотурки у власти. Первые выступления рабочих в Османской империи. 
Подъем арабского национально-освободительного движения. Итало-турецкая и 
балканские войны. Усиление зависимости Турции от Германии. Пантюркизм-пантуранизм 
и панисламизм. Политика властей империи в отношении национальных меньшинств. 

 
Турция в годы Первой мировой войны. Участие Турции в Первой мировой войне. 

Социально-экономические сдвиги в Турции во время войны. Обнищание трудящихся масс. 
Рост турецкой торговой буржуазии. Усиление турецкого национализма. Расправы с 
армянами, арабами, греками, ассирийцами, курдами. Обострение противоречий в 
турецком обществе и рост антивоенных настроений. Поражение и развал турецкой армии. 
Мудросское перемирие. Крах внутренней и внешней политики младотурок. 
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Модуль 4. 
Страны Востока в Новейшее время 

 
4.1. Страны Востока в Новейшее время 

 
Колониальная система империализма на рубеже столетий. Завершение раздела 

Азии и Африки на зоны сфер влияния между «старыми» колониальными империями 
(Великобритания, Франция, Россия). Вступление в борьбу за передел мира новых игроков 
(Германия, США, Япония, Италия). Вывоз капитала в страны Востока. Методы 
колониальной эксплуатации. Проблема взаимодействия традиционных 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 социального развития в 
сельской местности и городах Востока. 

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

революция и провозглашение независимости страны. Монголия в годы китайской 
оккупации. Монгольская народная революция и провозглашение Монгольской народной 
республики.  

Социально-политический эксперимент некапиталистического развития – 
демократические преобразования в МНР. Цена «модернизации» страны по советскому 
образцу. Решающее влияние СССР на политическое и экономическое развитие Монголии. 
Взаимоотношения политической власти и религиозных институтов. МНР во Второй 
мировой войне. 

 
Япония в 1900 – 1945 гг. Экономическое и политическое развитие 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 
послевоенный период. Вашингтонская конференция. Резкое обострение социально-
политических противоречий в первые послевоенные годы: «рисовые бунты». 
Относительная стабилизация послевоенного периода и экономика Японии в годы 
мирового экономического кризиса. Агрессивная внешняя политика по отношению к 
Китаю (Маньчжурия), СССР (оз. Хасан) и Монголии (Халхин-Гол). Особенности 
фашизации Японии.  

Обострение внутриполитических противоречий в предвоенный период. Усиление 
влияния военных кругов и их попытки монополизировать власть. Подготовка к войне как 
фактор консолидации правящих сил. Подписание «Антикоминтерновского пакта» (1936 г.) 
и «Тройственного пакта» (1940 г.) с Германией и Италией. Агрессия Японии в Китае и 
странах Юго-Восточной Азии. Война против США на Тихом Океане. Пёрл Харбор. 
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Влияние войны на политическое и экономическое развитие страны. Слабость режима. 
Хиросима и Нагасаки. 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 коммунистов. С.Ч. Босс и октябристское 
освободительное движение. Кампании гражданского неповиновения (1940 и 1942 гг.). 
Возобновление массового антиколониального движения. Переговоры Ганди и Джинны. 
Воздействие японской паназиатской пропаганды на Индию. Экономическое положение, 
развитие промышленности и сельского 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 (Британская 
Малайа, 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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
Арабские страны Передней Азии в 1900 – 1945 гг. 
Палестина. Положение Палестины в начале ХХ в. Палестина в планах сионистов. 

Палестина в годы Первой мировой войны. Палестина под британским господством. 
Декларация Бальфура. Сионистская колонизация Палестина. Национально- 
освободительное движение палестинских арабов. Палестина в годы Второй мировой 
войны: новый этап миграции евреев. 

 
Ирак. Ирак в начале ХХ в. Ирак в годы Первой мировой войны. Английская 

оккупация и ее последствия. Освободительная борьба и восстание 1920 г. Ирак в период 
английского мандата. Положение Ирака после отмены мандата. Правительство 
национальных реформ. События 1941 г. Ирак накануне и в годы Второй мировой войны. 

 
Сирия и Ливан. Сирия и Ливан в начале ХХ в. Сирия и Ливан в годы Первой 

мировой войны. Англо-французский оккупационный режим. Подъем национально-
освободительной борьбы. Изменение форм управления. Конституция Сирии. 
Экономическая и политическая ситуация. Сирия и Ливан в годы Второй мировой войны. 

 
Арабские страны Аравийского полуострова в 1900 – 1945 гг.  
Саудовская Аравия. Восстановление государства Саудитов в Центральной Аравии в 

начале ХХ в. Абдель Азиз. Аравийский полуостров в годы Первой мировой войны: 
антитурецкое восстания Хашимитов. Аравия в послевоенные годы: установление власти 
Саудитов над Хиджазом. Движение ихванов. Социально-экономическая структура и 
политический строй Королевства Саудовская Аравия. Установление отношений с США. 
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Нефтяные концессии. Саудовская Аравия в годы Второй мировой войны. 
 
Страны побережья Персидского Залива. Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, 

Договорной Оман в начале ХХ в. Страны побережья Персидского Залива в годы Первой 
мировой войны. Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Договорный Оман в межвоенный период. 
Борьба за нефтяные концессии. Арабские страны Персидского залива в годы Второй 
мировой войны. 

 
Арабские страны Северной Африки 1900-1945 гг.  
Египет. Египет в начале ХХ в. и в годы Первой мировой войны. Социально-

экономическое развитие в условиях британского господства. Усиление национально-
освободительного движения в межвоенный период. Вафд. Влияние мирового 
экономического кризиса на социально-экономическую ситуацию в Египте. Египет в годы 
Второй мировой войны. Сражение в районе Эль-Аламейна.  

 
Судан. Судан в начале ХХ в. и в годы Первой мировой войны. Экономическое 

развитие в условиях колониальной зависимости. Социальная структура суданского 
общества. Внутриполитическое положение между мировыми войнами. Судан в годы 
Второй мировой войны. 

 
Ливия. Территория Ливии в начале ХХ в. Триполитанская война. Установление 

итальянского господства. Ливия в годы Первой мировой войны. Национально-
освободительная борьба. Социально-экономическое развитие Ливии между мировыми 
войнами. Военные действия на территории Ливии в период Второй мировой войны. 

 
Алжир. Алжир в начале ХХ в. особенности французского колониального 

господства. Алжир в годы Первой мировой войны. Положение Алжира после Первой 
мировой войны. Антиколониальное движение в 1930-е гг. Алжир в период Второй 
мировой войны. 

 
Тунис. Общая характеристика Туниса в начале ХХ в. Французский протекторат. 

Тунис после Первой мировой войны. Мировой экономический кризис и Тунис. 
Национально-освободительное движение в 1930-е гг. Тунис в период Второй мировой 
войны. 

 
Марокко. Марокко в начале ХХ в. Борьба рифских племен против испанской 

интервенции. Политика колониальных властей. Подъем национально-освободительного 
движения в 1930-е гг. Марокко во время Второй мировой войны. 

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

политический раскол мира. Причины действенности германской антиколониальной 
пропаганды. Германская и итальянская интервенция в Северной Африке (1941-1942 гг.). 
Значение победы английской армии под Аль-Аламейном. Капитуляция Франции (1940 г.) 
и попытка превращения французских колониальных владений в плацдарм фашистских 
сил в Африке. Высадка англо-американских сил в Северной Африке (ноябрь 1942 г.), 
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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 политики. Японская экспансия после начала 
войны в Европе. Нападение на Перл-Харбор и начало войны на Тихом океане. Попытка 
создания «восточно-азиатской сферы совместного процветания» как новой формы 
колониализма. Национально-освободительное движение, японская идеология и политика 
«паназиатизма». Сотрудничество азиатских националистов с японскими захватчиками и 
особенности развития освободительной борьбы (создание «национальных» армий, 
провозглашение «независимости» и т.п.). Кризис восточного коллаборационизма. 
Военные поражения Японии и постепенный развал японской колониальной системы.  

 
Политические процессы в странах Востока после Второй мировой войны. 

Социально-политические сдвиги в странах Востока за годы Второй мировой войны. 
Углубление кризиса колониальной системы. Рост политического авторитета СССР и его 
влияния на страны Востока. Особенности антиколониальной позиции США. 

 
Распад колониальной системы. Вторая мировая война как катализатор изменений 

всемирно-исторического масштаба. Распад колониальных империй и образование 
независимых государств в Азии и Северной Африке в конце 40-х — начале 50-х годов. 
Достижение независимости 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. Бандунгская конференция (1955 г.), складывание Движения 
неприсоединения. 

 
Основные тенденции экономического развития стран Востока во второй половине 

ХХ – начале XXI вв. Влияние колониального наследия на процессы независимого 
экономического развития. Особенности «встраивания» национальных экономик в 
мировую экономическую систему. 

Особенности «западной» модели развития на Востоке: Япония, Иран (до 1979 г.), 
Израиль, Южный Вьетнам (до 1975 г.), Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Тайвань. 
Экономическое развитие стран социалистической ориентации (Китай, Вьетнам, страны 
Индокитая и др.). «Неприсоединившиеся» страны. Выбор пути развития после развала 
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 социального развития. 

Усложнение социальной структуры афро-азиатских обществ. Монополистическая 
буржуазия в странах Востока. Рост бюрократии и «среднего класса», трансформация 
социальной организации деревни. Живучесть традиционных докапиталистических и 
патриархальных отношений. Этнические проблемы. Социальное развитие постсоветского 
Востока. Итоги социальных процессов на Востоке к началу XXI в. 
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Развитие общественно-политической мысли в странах Востока. Страны Востока 
в современном мировом и идеологическом пространстве. Религиозный фактор в 
общественном сознании постколониального Востока. Религиозная реформаторская 
деятельность. Государственно-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 образование двух 

военно-политических блоков. Влияние соревнования двух систем на размежевание в 
азиатско-африканском мире. Проблемы поиска «третьего пути» развития. 
Дифференциация афро-азиатского региона и выделение трех групп государств. Борьба 
великих держав за гегемонию в афро-азиатском мире. Региональные конфликты. 
Особенности развития политической системы в период становления национальной 
государственности. Проблемы формирования гражданского общества. Роль армии в 
развитии афро-азиатского мира. Специфика диктаторских режимов. Подъем 
политического исламизма в последней четверти ХХ – начале XXI вв. Восток после 
распада СССР.  

 
Монголия во второй половине ХХ в. Монгольская Народная Республика после 

Второй мировой войны. Этап социалистических преобразований в стране. Значение 
сотрудничества между СССР и МНР. Принятие новой конституции (1960 г.). Развитие 
Монголии в рамках мировой системы социализма. МНР в 60-80-е гг. Политический курс 
Ю. Цеденбала. Нарастание кризисных явлений в обществе и попытки осуществления 
монгольской «перестройки». Монгольская демократическая революция и провозглашение 
новой Конституции Монголии. Распад СССР и начало демократических преобразований. 
Поиск путей национального обновления. Юрточная революция в Монголии и 
внутриполитический кризис в стране. Развитие отношений с Россией и КНР, членство во 
всемирных организациях (ООН, ВТО, ОБСЕ). 

 
Япония во второй половине ХХ в. Американская оккупация и меры 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-
Францискский 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 противоречия. Япония и 
американская война в Индокитае. Проблемы возрождения японского милитаризма. 
Научно-техническая революция 1970-х – 1980-х гг. и ее социальные последствия. 
Интенсификация производства. Япония как один их главных центров современного 
капиталистического развития. Возрастающая роль Японии в мировом разделении труда.  

Роль Либерально-демократической партии (ЛДП) в политической системе Японии. 
Правительственные кризисы 1970-х – 1980-х гг. Возрастание роли альтернативных партий. 
Нормализация отношений с КНР.  
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Завершение советско-японских отношений. Токийская декларация 1991 г. 
Усиление японского влияния в АТР. Военные силы Японии за рубежом и Закон о 
специальных мерах по борьбе с терроризмом. «Проблема северных территорий», 
росийско-японские отношения и этапы переговоров. 

Авария на Фукусиме, экологический кризис в Японии.  
Смена эры Хэйсэй, эра Рэйва. Политический курс новой эры Японии. 
 

Страны Юго-Восточной Азии в 1945-2000-е гг.  
Общая характеристика развития региона. Особенности экономического и 

политического развития после провозглашения независимости. 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.  

 
Вьетнам. Августовская революция (I945 г.) и провозглашение Демократической 

Республики Вьетнам (ДРВ). Борьба вьетнамского народа против французского 
колониализма. Начало вмешательства США в дела Индокитая. Женевские соглашения 
1954 г. Раскол страны и провозглашение на юге Республики Вьетнам. Втягивание 
Вьетнама в противоборство двух военно-политических систем. Курс руководства ДРВ на 
поддержку вооруженной борьбы в Южном Вьетнаме. «Буддийский кризис» и крушение 
диктатуры Нго Динь Зьема. «Американизация» вьетнамской войны (1965-1968 гг.) Роль 
СССР в победе вьетнамского народа. Гуамская доктрина Никсона. Объединение народа 
Вьетнама — основа политического объединения. Завершающий этап борьбы против 
сайгонского режима. Вывод американских войск. Крах правительства Нгуен Ван Тхиеу 
(1975 г.). Объединение страны и провозглашение Социалистической республики Вьетнам 
(СРВ). Проблемы регионального развития. Особенности современных экономических 
реформ. Политика «обновления» («Дой Мой»), экономический подъем. Противоречия с 
Кампучией и КНР и пути их преодоления. 

Новая конституция Вьетнама (1992 г.). Вьетнам после распада СССР: преодоление 
бедности и открытие границ для иностранных предпринимателей, отмена торгового 
эмбарго. 

Вступление Вьетнама в АСЕАН, развитие туристического бизнеса в 2000-ч гг. 
Расширение контактов со странами.  

Политические послабления внутри правящей партии. Открытие Ханойской 
фондовой биржи и фондовой биржи в Хошимине. Политические и экономические 
отношения Вьетнама с Россией, США и другими странами. 

 
Лаос. Достижение Лаосом независимости. Установление конституционно-

монархического режима. Политическая борьба 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. Поддержка со 
стороны СССР и Вьетнама. Социалистический путь развития. 

Переход к новому экономическому механизму. Демократизация общественно-
политической жизни в начале 1990-х. Приватизация, привлечение иностранных 
инвестиций, формирование рыночной экономики, поощрение малого и среднего бизнеса. 
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Нормализация отношений с Таиландом и США. Политика балансирования Лаоса 
между Вьетнамом и Китаем, получение иностранной финансовой помощи. Членство 
Лаоса в международных организациях. 

 
Камбоджа. Особенности становления национальной государственности в 

Камбодже. Период правления принца Сианука. Режим Лон Нола. Диктатура «красных 
кхмеров» Свержение режима Пол Пота и провозглашение Народной республики 
Кампучия. Взаимоотношения стран Индокитая и их роль на международной арене. 
Реставрация монархии в Камбодже и попытки преодоления кризиса. Борьба политических 
партий за реальную власть в Камбодже. Политические организации Камбоджи и их цели. 
Политический кризис 2013 г., последствия. 

Современные внутри- и внешнеполитические отношения Камбоджи. 
 
Индонезия. Борьба за независимость. Сукарно и «направляемая демократия». 

Политическая борьба во второй половине 1960-х. Судьба Компартии Индонезии. Период 
правления Сухарто – эпоха «Нового порядка»: социально-экономическое развитие, 
дипломатические отношения и сотрудничество. 

Азиатский экономический кризис и социальная напряженность в Индонезии в 
конце 1990-х гг. Политическая борьба начала 2000-х гг., усиление мусульманских 
общественных организаций. Социальное и политическое положение страны. 

Правительство Джоко Видодо. Сотрудничество со странами АСЕАН, внутренняя и 
внешняя политика страны. 

Индия и Пакистан в 1945 – 2000-е гг.  
Индия. Раздел Британской Индии и образование двух доминионов — Индийского 

Союза и Пакистана. Конституция 1950 г. Курс Дж. Неру. Реформы административно-
политической системы и борьба за создание штатов на этнолингвистической основе. 
Понятие «индийского социализма». ИНК в партийно-политической жизни Индии. 
Усиление 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. Кашмирская 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 положения. Формирование политической оппозиции ИНК и 
ликвидация конгрессистской монополии на власть. Создание национальных фронтов и 
коалиционных правительств. Бхаратия Джаната Парти (БНП) и индусский коммунализм. 
Правительство Нарасимха Рао. Изменение экономического курса. Тенденции 
приватизации и развития рыночной экономики. Модернизация производственной и 
научно-технической базы. Роль Индии в региональном политическом и экономическом 
развитии. Межэтнические, межконфессиональные и национальные проблемы 
современной Индии.  

 
Пакистан. Провозглашение республики Пакистан. Нестабильность гражданских 

правительств и установление военных режимов. Исламский фактор в партийно-
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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 администрации (1971 г.) Социально-экономические преобразования. 
З.А. Бхутто и «исламский социализм». Образование Партии пакистанского народа (ППН) 
и кризис Мусульманской лиги. Военный переворот 1977 г. и его социально-политические 
последствия. Авторитаризм и политика исламизации государства. Попытки 
демократизации страны в 1990-е гг. Премьерство Беназир Бхутто. Военный режим П. 
Мушаррафа. Падение режима Мушаррафа и попытки преодоления кризиса. Борьба с 
терроризмом, отношения с Афганистаном и США. Социальный кризис, «Марш 
миллионов» 2013 г., способы урегулирования волнений. Индо-пакистанские отношения на 
современном этапе. 

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», развитие науки и 
экономики. Поддержка радикальных исламских течений в регионе. Ирано-иракская война. 
Эволюция политического режима после смерти Хомейни. Успехи и противоречия 
социально-экономического развития на рубеже веков. Политика М. Хаташи, отношения с 
западными странами, Россией и США. Место Ирана в расстановке сил на Ближнем и 
Среднем Востоке в начале XXI в. Проблема иранской ядерной программы. Иран при 
Ахмадинежаде. Антиправительственные и антиклерикальные выступления 2017-2018 гг. 

 
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 племенных объединений. Растущая 
политизация афганского общества. Формирование радикальной аппозиции: исламистские 
группы и Народно-демократическая партия Афганистана. 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). Ориентация 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. 
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Режим талибов. Афганистан в начале XXI в.: американское военные вмешательство, 
вытеснение талибов из Кабула. Хамид Карзай. Попытка строительства 
демократии. Роль мировых общественных организаций в современном 
Афганистане. 

 
Арабские страны Передней Азии в 1945-2000-е гг.  
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 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. Израильские военные операции и сотрудничество с 
США и мировыми организациями. Перспективы Палестинского Арабского государства. 
Израильско-палестинский конфликт 2021 г. 

 
Ирак. Подъем освободительного движения в послевоенные годы. Политическая 

борьба в 1950-е гг. – свержение монархии. Образование Партии арабского 
социалистического возрождения (ПАСВ, БААС). Период правления Касема – начало 
сотрудничества с СССР. Свержение Касема. Баасистский переворот 1968 г. Период 
правления Аль-Бакра. Социально-экономические преобразования и их результаты. 
Национализация нефтяных ресурсов страны. Советско-иракское сотрудничество. 
Курдская проблема и попытки ее решения баасистами. Раскол в рядах правящей верхушки 
и приход к власти С. Хусейна. Ирано-иракская война. Военная агрессия против Кувейта. 
Операция «Буря в пустыне». Санкции ООН и их влияние на внутреннюю жизнь страны. 
Американское вторжение в Ирак – свержение режима С. Хусейна. «Пурпурная 
революция». Парламентские выборы 2005 г. Вывод американских войск и начало 
гражданской войны. Выступление радикальных фундаменталистских групп на территории 
Ирака и возврат американских войск. Расстановка сил в современном Ираке: официальная 
власть, шииты, курды, сунниты.   
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Сирия. Сирия в послевоенное время: деятельность буржуазных правительств. 
Военные перевороты и диктатура Шишекли. Сирия в составе Объединенной Арабской 
республики (ОАР). Сирия после «революции 8 марта 1963 г.» Внутренние распри в лагере 
баасистов. Приход к власти военной группировки во главе с Х. Асадом. Особенности 
социально-экономического развития CAP в 1970-х – 1990-х гг. Внешняя политика Сирии в 
1970-2000-х гг. Исламистское восстание 1976-1982 гг. Меры по стабилизации 
политической жизни и разгром религиозной оппозиции. Советско-сирийские отношения. 
Сирия в системе межарабских связей. Перспективы сирийско-израильского диалога. 
Сирия при Б. аль-Асаде, референдумы и выборы главы правительства на конкурентной 
основе. «Арабская весна» в Сирии – «Пятничная революция». Современная ситуация в 
Сирии, попытки свержения режима Б. Асада. Позиция международного сообщества, США 
и России. Распространение радикальных фундаменталистских организаций на территории 
Сирии. Участие РФ в военной операции в Сирии. 

 
Ливан. Ливан в Лиге арабских государств и членство в международных 

организациях. Позиция Ливана в арабо-израильском конфликте. Ливано-египетский 
кризис. Ливанский кризис 1958 г. Обострение этно-конфессиональных отношений в 
ливанском обществе. Фактор палестинского присутствия. Расстановка политических сил в 
гражданских войнах 1970-1980-е гг. Израильское вторжение в 1980-е гг. Таифские 
соглашения и нормализация внутренней обстановки в стране. Проблема Южного Ливана. 
Восстановление Ливана в 1990 – пер. пол 2000-х. Антисирийские настроение и фактор 
сирийского присутствия. Революция кедров. Вывод сирийских войск. Война Хезболлы и 
Израиля 2006 г. – Израильско-ливанский конфликт. Конфликт в Северном Ливане 2007 г. 
Политическая нестабильность, противостояние крупнейших парламентский партий 2011 г. 
Протесты 2015 г, выборы президента 2016 г. Дефолт и отставка правительства в 2020 г. 

 
Арабские страны Аравийского полуострова в 1945-2000-е гг. 
Саудовская Аравия. Развитие Саудовской Аравии в послевоенное время. Роль 

американского капитала в экономике страны. Саудовская Аравия в 1960-е – 1980-е гг.: 
региональная роль и внешнеполитическая деятельность. Нефтяной кризис. Религиозные и 
политические волнения в стране 2011 г. Структура государственной власти. Место 
Саудовской Аравии в арабском и мусульманском мире. 

 
Йемен. Йеменская революция 1963 г. и создание Йеменской Арабской республики 

(ЙАР). Независимость Кувейта. Война за независимость Южного Йемена, Народная 
Демократическая Республика Йемен. Столкновения ЙАР и НДРЙ. Крах английского 
господства в княжествах Персидского залива. Январские события 1986 г. в Адене. 
Попытки объединения северного и южного Йемена в конце 80-х гг. Йеменская республика 
и ее конституция. Социально-экономическая и общественно-политическая обстановка в 
ЙР в 90-х гг. Шиитский мятеж. Гражданская война в Йемене, вторжение коалиционных 
сил арабских государств. Политическая и социальная обстановка в Йемене в настоящее 
время. 
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Страны побережья Персидского Залива. Совет сотрудничества государств 
Персидского залива /ССГПЗ/, основные направления его деятельности в 1980-х – 1990-х 
гг. Страны ССГПЗ и ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. 

 
Египет в 1945 – нач. XXI в. Египет после Второй мировой войны. Революция 1952 

г. в Египте и ее историческое значение для арабского мира. Национализация Суэцкого 
канала. Курс Насера на социалистические преобразования в стране. Страна после смерти 
Насера. Цели «исправительной революции». Октябрьская война. и ее итоги. Политика 
«открытых дверей». Мирный договор с Израилем и его последствия для Египта. Усиление 
оппозиционных выступлений, роль в них исламистских группировок. Убийство А. Садата. 
Либерализация политического режима при Х. Мубараке и нормализация отношений с 
арабскими странами. Повышение роли Египта на международной арене. Свержение 
режима Х. Мубарака и революционный кризис 2010-х гг. Военный переворот 2013 г., 
свержение правительства М. Мурси. Отношения Египта с арабскими странами, США и 
Россией. 

 
Ливия в 1945 – 2000-е гг. Ливия в послевоенный период. Революция 1 сентября. 

Вывод американских и английских войск. Социальная Народная Ливийская Арабская 
Джамахирия. Внешняя и внутренняя политика М. Каддафи. Его «третья мировая теория». 
Формирование новых органов власти Джамахирии. Роль «революционных комитетов». 
Ливия в арабо-израильском конфликте. Ее роль в международных отношениях 90-х гг. 
Ситуация вокруг Ливии в 2000-е гг. Демократизация режима Каддафи, нефтяная реформа. 
Свержение режима М. Каддафи и его последствия. Вооруженные столкновения в Ливии 
после убийства Каддафи. Гражданская война в Ливии с 2014 г. Современное состояние 
Ливии: экономика, политика, социальный фактор, международные отношения. 

 
  



38 
 

Страны Магриба в 1945 – 2000-е гг.  
Алжир. Становление алжирской государственности в первой половине 60-х гг. 

Противоречия внутри Фронта национального освобождения (ФНО) и переворот 1965 г. 
Аграрные преобразования и укрепление государственного сектора в промышленности. 
«Национальная хартия» 1976 г. и ее значение. Усиление исламистских тенденций в 
общественной жизни. Парламентские выборы 1991 г. и приход к власти военных. 
Обострение ситуации в стране в связи с террористическими актами исламистов. 
Берберский вопрос, его урегулирование. Поиск путей нормализации политической жизни. 
Волнения в Алжире 2010-2012 гг. и попытки их урегулирования. Протесты в Алжире 2019 
г. Президентство А. Теббуна, референдум 2020 г. 

 
Тунис. Тунис в годы реализации планов «дустуровского социализма». Обострение 

социальных противоречий в стране в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Новый курс Зина 
аль-Абидин бен Али. Стабилизация социально-экономической и политической ситуации. 
Тунис в составе Союза Арабского Магриба. Вторая «жасминовая революция» 2011 г. и её 
последствия для страны. Перестановка в системе политической власти. Тунис и борьба с 
фундаментализмом. Отношения Туниса с арабскими государствами. 

 
Марокко. Особенности монархического режима в Марокко. Экономическое 

развитие страны в рамках курса «марокканизации». Социально-политическая 
трансформация общества. Деятельность оппозиции. Роль Марокко в межарабских 
отношениях. Ее позиция в региональном конфликте по поводу Западной Сахары. 
Деятельность Марокко в рамках Союза Арабского Магриба. Отношения Марокко и США. 
Мирная демонстрация 2011 г., референдум по проекту конституционной реформы короля 
Мухаммеда VI бен аль-Хасана. 
 

4.2. Китай в Новейшее время 
 

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 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. 
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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. 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 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. 
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«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 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 гг. 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 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. Политический курс Цзян Цзэмина. 
Последовательное строительство «социалистической рыночной экономики». Вступление 
КНР в ВТО (2001 г.) как отражение роли Китая в мировом сообществе. Возвращение 
Сянгана (Гонконга) и Аомэня (Макао). Российско-китайский договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, создание Шанхайской организации сотрудничества. Изменения 
политического курса при председателе Ху Цзиньтао. Формирование новой модели 
отношений. Отношения КНР и Тайваня. Территориальные споры в Восточно-Китайском 
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море. Новый шелковый путь. Политическая программа Си Цзиньпина. Социальное 
положение Китая: отношение властей к населению, поддержка населения. Тибетский 
вопрос. Уйгурский вопрос. Отношение общественных международных организаций с 
КНР. Треугольник США-Япония-КНР. Взаимодействие и противоречия. Отношения 
Китая с дальневосточными странами. Российско-китайские отношения на современном 
этапе: совместные учения, новые договоры о границах, год русского языка в Китае и год 
китайского языка в России, деятельность некоммерческих образовательных организаций, 
экономические договоры.  

 
4.3. Корея в Новейшее время 

 
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, Ялтинская 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. Политика 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. Республика Корея в 1949 -

1950 гг. Международная ситуация в 1950 г. Начало 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 Южной Корее. «Революция» Пак Чон Хи. 
 
Третья и Четвёртая республики в Южной Корее. Первые успехи Третьей 

Республики. Корейское экономическое чудо. Урегулирование отношений с Японией. 
Диктатура и демократия в Третьей Республике. 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». Вторая битва за 
Ёнпхёндо и отношения с КНДР. Выборы Ким Дэ Чжуна. Основные достижения этого 
периода. Правительство Но Мун Хёна. Правительство Ли Мён Бака. Обстрел острова 
Ёнпхёндо артиллерией КНДР. Правительство Пак Кын Хэ. Корейский ракетный кризис 
2013 г. Отношения с США, Японией, КНДР. Правительство Мун Джэ Ина. Современное 
положение в Южной Корее. Потепление отношений с Северной Кореей 2018 г., встречи 
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на демилитаризованной зоне, организация всекорейского саммита, вопрос о последствиях 
Корейской войны и содружестве. Отношения РК с Японией и США, перспективы 
экономического и политического содружества. Феномен «корейской волны» в культуре и 
экономике, отношения с соседними странами. 

 
Общие тенденции развития КНДР. Послевоенное восстановление 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. Новая 
политика «мобилизации народа». VI Съезд ТПК. Попытка «открытия» Северной Кореи в 
1980-е гг. Конституция КНДР 1992 г. Кончина Ким Ир Сена. Смена государственного 
руководства. Конституция КНДР 1998 г. как отражение новых тенденций в политике. 
КНДР в начале XXI в.: проблема ядерной и космической программы. Смерть Ким Чен Ира 
в 2011 г. и изменения во властных структурах КНДР. Внешняя и внутренняя политика 
Ким Чен Ына. Ядерный вопрос. Корейский кризис 2013 г. И его последующее 
урегулирование. Северокорейский кризис 2017-2018 гг. Санкции против КНДР. 
Потепление отношений КНДР с РК после 2018 г., современное положение. Отношение 
КНДР с РФ. 

 
4.4. Турция в Новейшее время 

 
Образование Турецкой республики. Турция между двумя мировыми войнами.  

Османская империя к концу Первой мировой войны. Севрский договор и его 
антитурецкое содержание. Подъем национального и освободительного движения. Роль 
Мустафы Кемаля в объединении патриотических сил в Турции. Образование ВНСТ и 
правительства в Анкаре.  Установление отношений с Советской Россией. Роль советской 
помощи в борьбе с интервенцией. Разгром интервенции стран Антанты. Советско-турецкие 
отношения. Этапы перехода от монархо-теократической системы власти к 
республиканской. Упразднение султаната и провозглашение республики в 1923 г. 
Социально-экономические реформы. Кемализм. Политика этатизма. Ликвидация халифата. 
Преобразования в области права, образования, культуры, быта. Внешняя политика Турции. 
Проблема проливов (конференции в Лозанне и Монтрё). 

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. 
Характер турецкого «нейтралитета» в годы войны. Союз с Великобританией и 
Францией. Ориентация на Германию. Политика Турции в отношении СССР в годы 
войны. Сближение Турции с Англией и США в конце войны. Внутриполитическое 
положение и социально-экономическое развитие Турции в годы войны. 
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Турция в 1945 – 1950-х гг. Кризис авторитарного режима Народно-республиканской 
партии и этатистско-автаркической модели развития (1945-1950). Политические и 
социально-экономические маневры НРП. Попытка введения контролируемого 
плюрализма. Принятие «доктрины Трумена» и «плана Маршалла». Правление 
Демократической партии (1950-1960): квазиплюрализм, экономический рост за счет 
отказа от автаркии, активное участие в блоковой игре «холодной войны». Внутренняя и 
внешняя политика правительства Демократической партии. Вступление Турции в НАТО. 
Социальные последствия политики Дж. Баяра - А. Мендереса. 

 
Турция во времена военных переворотов 1960-1980-х гг. Переворот 1960 г. 

Турецкая конституция 1961 г. Турция в период второй республики: опыт 
вестернизированной демократии, развитие процесса экономической либерализации, 
политическая нестабильность, возрастающая роль армии. Партия справедливости. С. 
Демирель. Военный переворот 1971 г. Затяжной политический кризис 1971-1980 гг. 
Обновление НРП. Б. Эджевит. Партия националистического движения, организация 
«Серые волки». А. Тюркеш. Системный кризис рубежа 1970-80-х гг.: экономический 
кризис, всплеск экстремизма, военный переворот 1980 г., принятие новой конституции, 
чистка политической сцены. Переход к гражданскому правлению, выборы 1983 г. 

 
Турецкая республика в 1980-1990-х гг.  
«Эра Т. Озала» (1983-1991) – «турецкое чудо»: конец этатизма, либерализация 

экономики, политическая стабилизация, экономический подъём, рост международного 
авторитета страны. Внешняя политика Турции на постсоветском пространстве. 

Перегруппировка политических сил в Турции в 90-х гг. Рост влияния исламистов 
в жизни страны. Партии «Рефах» и «Фазилет». Роль армии и президентской власти в 
Турции.  

 
Турция на рубеже XX-XXI вв: экономические трудности, политические 

противоречия, активизация исламистских партий. Приход к власти умеренных 
исламистов в начале XXI в. Внутренняя и внешняя политика Партии 
справедливости и развития. Современная Турция перспективы развития и 
нерешённые проблемы (Турция и ЕС, роль армии, противоречия между 
сторонниками светского пути развития и исламистами, курдский вопрос, вопрос о 
признании геноцида армян и др.). Российско-турецкие отношения в нач. XXI в. 
Российско-турецкие отношения в условиях сирийского кризиса. Попытка военного 
переворота 2016 г. Референдум 2017 г. По конституционным поправкам. 
Современное положение Турции: внешняя и внутренняя политика, отношения с РФ и 
США, борьба с фундаментализмом. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 
ПРОФИЛЮ 

«Политика и экономика тюркских народов» 
 

Экзаменационный билет государственного экзамена состоит из 3 вопросов, каждый 
из которых соответствует определенному модулю курса «История стран тюркского мира».  

В результате четырехлетнего обучения, студенты должны показать свои знания и 
умения, такие как: основные положения традиционных и современных теоретических 
концепций и методологических подходов к изучению истории, политического развития  
стран тюркского мира; основные этапы и характеристики истории развития тюркских 
народов в древности, Средневековье, Новое и Новейшее время; основные процессы, 
тенденции и факторы культурного развития стран изучаемого региона; особенности 
социального развития; основные этапы, цивилизационные и региональные особенности 
политического развития;  основные этапы и характеристики социально-экономического 
развития;  основные сведения о демографическом развитии;  основы и цивилизационные и 
региональные особенности правовых отношений в странах тюркского мира; основные 
процессы, тенденции и факторы, определяющие содержание и особенности 
международных отношений с участием стран и народов изучаемого региона.  

 
Модуль 1. 

История стран тюркского мира 
 

1.1 Генеалогические предания и письменные источники о происхождении 
древних тюрков. 
 

Этимологическое значение слова «тюрк» (ту-кюе). Понятие Туран и Туркестан. 
Формирование союза древних тюркских племен. Великая тюркская империя и ее 
наследники. Источники и исследования по истории тюркской империи и государства. 
Памятники. древнетюркской рунической письменности (VIII в). Енисейские письменные, 
памятники (V-IХ), Таласские письменные памятники (V-VIII вв.). Восточно-
Туркестанские рунические тексты на бумагах (VIII-X вв.). Древнетюркские рунические 
памятники на территории Казахстана. Международная научно-теоретическая 
конференция «древнетюркская цивилизация: письменные памятники», посвященная 10-
летию Независимости РК в г. Астане и ее решения. Источниковедческое значение 
древнетюркских письменных памятников. Локализация древнетюркских племен по 
письменным археологическим источникам. Политическое положение в Центральной Азии 
и тюрки. Аваро-тюркские столкновения. Бумын - основатель Тюркского каганата. 
Внутренняя и внешняя политика Тюркского каганата. Общественно- политический строй 
каганата. Законодательная система Тюркского Каганата. Борьба за Великий шелковый 
путь. «Тюркский путь» - одна из ветвей Великого шелкового пути. Причины ослабления 
Тюркского Каганата в конце VI. Война с Китаем в 598 г. Распад каганата на две части. 
Аварский каганат. Усиление аварского каганата. Западнотюркский каганат и Або каган. 
Территория, племенной состав. Согдийские колонии в Семиречье. Тюрко-иранские и 
тюрко-византийские взаимоотношения. Кризис в государстве «десяти племен». Тюрки 
под влиянием империи Тан. Западные государства, возникшие после распада Западного 
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тюркского каганата. Великая Булгария и Хазарский каганат. Исследование и гипотезы о 
генетических связях булгар с казахским народом. Государство тюргешей. Карлукский 
каганат. (766-840 гг.). Карлукские племена в исторических письменных источниках и 
исследованиях. Великий Шелковый путь и городская культура древних тюрков. Великая 
тюркская империя, и роль ее приемников во всемирной истории. Тюркские народы перед 
монгольским нашествием. Образование государства Волжских булгар. Источники и 
научные исследования о волжских булгарах. Образование государства Караханидов. 
Этнический состав и политическая структура. Уйгуры. Размещение уйгур в районах Кучи, 
Турфана и Ганьчжоу в сер. IХ в. Уйгурское государство Ганьчжоу. Найманы, кереи, 
жалаиры. Кимакский каганат (IХ-ХI вв.) и объединение кипчаков. Место кимаков и 
кипчаков в этнополитической истории тюркских народов. Территория государства 
печенегов газневидов.  

Государство Хорезмшахов. Огузы (IХ-ХI вв.) и империя сельджуков в (ХI-ХIII вв.) 
Образование племенного союза печенегов. Движение печенегов в Причерноморье, 
Северный Кавказ. Политическая история печенегов. Черные клобуны. Культура и 
хозяйство тюрков Х-ХI вв. Кочевое хозяйство. Виды кочевания. Городская культура в Х-
ХIII вв. Функционирование Великого Шелкового пути в Х-ХI вв. Тюркские мыслители и 
ученые Х-ХI вв. Тюркские народы под монгольским игом. Геополитическое состояние 
Центральной Азии в нач. ХIII в. Тюркские народы в составе Золотой Орды. Начало 
распада Золотой Орды. 

 
1.2 Тюркские народы в позднее средневековье XV-XVIII. Османская империя.  

  
В раннем средневековье на территории Среднеазиатского междуречья 

сформировалось оседлое и полукочевое тюркоязычное население, находившееся в тесном 
контакте с ираноязычным согдийским, хорезмийским и бактрийским населением. 
Активные процессы взаимодействия и взаимовлияния привели к тюрко-согдийскому 
симбиозу. Массово переселяться на территорию Передней Азии (Закавказье, Азербайджан, 
Анатолия) тюрки начали лишь в середине XI в. н.э. (сельджуки). Нашествие сельджуков 
сопровождалось опустошениями и разрушением многих закавказских городов. В XI-XIV 
веках население восточного Закавказья подверглось тюркизации в связи с нашествиями 
тюрок-огузов и монголо-татар. В результате завоеваний тюрками-османами в XIII-XVI вв. 
территорий в Европе, Азии и Африке образовалась огромная Османская империя, однако 
с XVII в. она начала клониться к упадку. Ассимилировав большинство местного 
населения, османы стали этническим большинством в Малой Азии. В XVI-XVIII вв. 
Россия включает в свои пределы большое количество земель бывшей Золотой Орды, на 
которых существовали тюркские государства (Казанское ханство, Астраханское ханство, 
Сибирское ханство, Крымское ханство, а также некоторые Азербайджанские ханства). В 
то же время Китай аннексирует Центральную Азию (Джунгарское ханство). После 
присоединения Россией территорий Средней Азии в конце XIX века и аннексией (путем 
вторжения) Казахского ханства и Кокандского ханства, Османская империя наряду с 
Хивинским ханством и Бухарским эмиратом оставались единственными тюркскими 
государствами. 
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1.2. Турецко-османское государство в XIV-XV вв.   
 
Тюркские эмираты на территории Малой Азии в конце XIII - первой половине XIV в. 
Образование Османского государства (1299 г.). Бурса - первая столица Османского 
государства (1326 г.). Перенос столицы в Адрианополь (Эдирне) в 1362 г. Социальные 
отношения и государственный строй у турок-османов. Административно-военная 
организация, система тимаров. Создание корпуса янычар в 1361 г. Социально-
политическая роль ислама. Нашествие Тимура в Малую Азию, поражение турок-османов 
под Анкарой (1402 г). Положение народных масс. Антифеодальное восстание под 
руководством Бедреддина Симави (1416 г.). Завоевательная политика османских султанов 
в Европе и Азии. Захват Константинополя (1453 г.) и перенос столицы османов в Стамбул. 
Образование Османской империи. Завершение завоевания турками Балкан. 
Развитие феодальных отношений и их законодательное оформление. Социально-
экономические отношения и государственный строй Османской империи во второй 
половине XV в. Складывание турецкой народности. Положение покоренных народов в 
Османской империи. Внешняя политика османских султанов во второй половине XV в. 
Установление дипломатических отношений с Московским государством (1492 г.). 

 
1.3 Османская империя во второй половине XVII - XVIII в.   

 
Ухудшение внутреннего положения империи во второй половине XVII в. 

Захватнические войны Турции с Ираном, Польшей, Венецией и Россией. Войны Турции с 
Австрией и разгром турок под Веной. Карловицкие мирные договоры (1699 г.) и 
Константинопольский договор (1700 г.). Русско-турецкий договор 1711 г. Изменения в 
аграрных отношениях и экономическое положение городов. Обострение классовых 
противоречий. Восстания 1730-1731 гг. в Стамбуле. 

Кризис военно-ленной системы в XVIII в. Упадок промышленности и торговли. Рост 
экономической зависимости от западных держав. Дальнейший упадок военной мощи 
империи. Русско-турецкая война 1736-1739 гг. Международное положение Османской 
империи во второй половине XVIII в. и возникновение «восточного вопроса». Кризис 
османского феодального государства и его поражения в войнах в Россией конца XVIII в. 

 
1.4 Османская империя в конце XIX в.   

 
Общественно-экономическое развитие Турции в конце XIX - начале XX в. 

Обострение классовых и национальных противоречий. Боснийский кризис 1875 г. 
Конституция 1876 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. 
Берлинский трактат 1878 г. Признание независимости Сербии, Черногории, Румынии. 
Захват Кипра и Египта Англией, Туниса - Францией. Борьба великих держав за Турцию и 
превращение Османской империи в полуколонию. Концессии. Германский натиск на 
Турцию. Багдадская железная дорога. Террористический режим Абдул-Хамида II. 
Панисламизм и оттоманизм. Усиление классового, национального и религиозного гнета. 
Освободительная борьба угнетенных народов. Образование партии «Единение и 
прогресс». 
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1.5 Образование Турецкой Республики. Турция между двумя мировыми 
войнами.  
 

Османская империя к концу Первой мировой войны. Севрский договор и его 
антитурецкое содержание. Подъем национального и освободительного движения. Роль 
Мустафы Кемаля в объединении патриотических сил в Турции. Советско-турецкие 
отношения. Этапы перехода от монархо-теократической системы власти к 
республиканской. Социально-экономические реформы. Кемализм. Политика этатизма. 
Ликвидация султаната и халифата. Преобразования в области права, образования, 
культуры, быта. Внешняя политика Турции. Проблема проливов (конференции в Лозанне 
и Монтрё). 

 
1.6. Турция на рубеже XX-XXI вв. 
 
Скрытый переворот 1997 г. Правительства Т. Чиллер, Н. Эрбакана, М. Йылмаза, Б. 

Эджевита. Социально-экономические и политические проблемы современной Турции. 
Курдский вопрос. Варианты трактовки «турецкой модели» развития: «турецкий путь в 
Европу» или светская форма модернизации мусульманского общества? Приход к власти 
правительства исламистской Партии справедливости и развития. 
 

1.7 Тюркские народы в новое и в новейшее время. 
 

В результате завоеваний тюрками-османами в XIII−XVI вв. территорий в Европе, 
Азии и Африке образовалась огромная Османская империя, однако с XVII века она начала 
клониться к упадку. Ассимилировав большинство местного населения, османы стали 
этническим большинством в Малой Азии. В XVI-XVIII вв. сначала Русское государство, а 
потом, после реформ Петра І, Российская империя включила в свой состав большинство 
земель бывшей Золотой Орды, на которых существовали тюркские государства 
(Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, Крымское ханство, 
Ногайскую Орду). В начале XIX в. Россия присоединила территории с азербайджанским 
населением Восточного Закавказья. В то же время Китай аннексировал Джунгарское 
ханство, истощённое после войны с казахами. После присоединения к России территорий 
Средней Азии, Казахского ханства, Кокандского ханства и Бухарский эмират, Османская 
империя наряду с Макинским ханством (Северный Иран) и Хивинским ханством (Средняя 
Азия) оставались единственными тюркскими государствами. 

 
1.8 Возникновение независимых тюркских государств в конце XX - начале 

XXI вв. 
Тюркский мир, т. е. народы, говорящие на языках тюркской группы, насчитывает 

более 100 млн человек. С конца XX в. тюркские народы переживают новый этап своего 
возрождения. Это связано прежде всего с образованием ряда независимых государств 
(Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизстан и Азербайджан) на территории 
бывшего СССР. На новый уровень политического развития вышли национальные 
республики в составе России (Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Саха, Тува и др.). 
Тюркский мир обладает значительным потенциалом ввиду быстрого роста населения, 
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наличия значительных запасов сырьевых ресурсов, постепенным развитием уровня 
образования. 

 
Модуль 2.  

Политическое развитие стран тюркского мира 
 

2.1 Становление и развитие ранних форм управления тюркских народов 
Социально-семейная организация тюркских народов. Родоплеменная организация. 

Становление и развитие ранних форм управления. Роль народных собраний в становлении 
политической структуры. Организация кочевой формы административной власти. 
Организация административной власти в оседло-земледельческой среде. Классовая 
структура древнетюркских государств. Политическая культура тюркских государств. Роль 
религии в развитие политической системы тюркских государств. 

2.2 Социально-политическое развитие тюркских государств средневековья  
Общественно-политическое устройство Уйгурского каганата. Караханидское 

государство. Сефевидское государство. Государство Хорезмшахов. Государство 
Газневидов. Социальное-экономическое развитие Государства сельджукидов. 
Дипломатические связи сельджукидов с другими государствами. Социально-
экономическое развитие Османской империи. Международное положение Османской 
империи в период рассвета. Особенности политического устройства и управление 
отдаленными провинциями Османской империи. Социально-политические реформы в 
Османской империи. Османская империя, обострение социально-политического процесса; 
Международное положение Османской империи в начале XX в.; Образование Турецкой 
республики. Становление новых социально-политических институтов РТ. 

 
2.3 Социально-политическое устройство тюркских государств в конце XX - 

начале XXI вв. 

Возникновение новых тюркских государств в конце XX в начале XXI в.; 
Социально-политическая система Республики Азербайджан; Социально-политическая 
система Республики Узбекистан; Социально-политическая система Туркменистана; 
Социально-политическая система Киргизии; Социально-политическая система Казахстана; 
Социально-политическое устройство тюркских автономных республик и регионов; 
Международные объединения и организации стран тюркского мира; Религиозно-
политические течения в странах тюркского мира: роль религиозных институтов в 
формировании политической системы тюркских стран;  

2.4. Тюркские государства в современной системе международных отношений  

Тюркские государства и проблемы глобализации. Современные международные 
связи Республики Турция с государствами Европы и Америки. Современные 
международные отношения Республики Турция с РФ: проблемы и перспективы развития 
двухсторонних отношений. Современные международные связи Республики Азербайджан. 
Основные направления внешнеполитической деятельности. Современные международные 
связи Республики Узбекистан, основные направления внешнеполитической деятельности. 
Современные международные связи Туркменистана: основные направления 
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внешнеполитической деятельности. Современные международные связи Киргизии: 
основные направления внешнеполитической деятельности. Современные международные 
связи Казахстана: основные направления внешнеполитической деятельности. 
Перспективы политического развития Республики Турция. Перспективы социально-
политического развития тюркских стран Средней Азии и Закавказья. 
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