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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мухаметзянов Р.Р. кафедра истории и

культуры стран Востока отделение Институт востоковедения , Rustem.Muhametzianov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Историография Китая" являются детальная проработка

ключевых вопросов развития китаеведения. В рамках курса студенты должны будут изучить

историографию, как науку, освоить ее методы и принципы. Кроме этого курс предполагает

обратиться к Китаю, как к предмету историографического исследования, и через это выйти на

историю развития отечественного китаеведения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс "Историография Китая" относится к циклу Б.3.В.4.

Данная дисциплина призвана научить студентов методам историографического анализа на

примере исторических исследований Китая. Для более глубокого понимания материала

студенты должны изучить такие дисциплины как: "Философия", "История Китая", "История

китаеведения". Изучение курса "Историография Кита", необходимо для

научно-исследовательской работы студентов, для курса "История Китая".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться навыками критического

анализа и практического применения знаний по актуальным

проблемам развития афро-азиатского мира, решение

которых способствует укреплению дипломатических

позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владеть понятийным аппаратом востоковедных

исследований;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеть одним из языков народов Азии и Африки (помимо

освоения различных аспектов современного языка

предполагается достаточное знакомство с классическим

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для

понимания неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

уметь создавать базы данных по основным группам

востоковедных исследований;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

уметь обрабатывать массивы статистическо-экономических

данных и использовать полученные результаты в

практической работе;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 методы и особенности историографического исследования; 

этапы развития исторической науки и понимать место китаеведения в процессе развития

исторического знания в целом; 

 

 

 2. должен уметь: 

 подходить к историческим вопросам с позиций историографических методик; 

ориентироваться в традиционной китайской историографии и уметь соотносить ее с

российским и мировым китаеведением; 

 

 3. должен владеть: 

 методами историографического анализа; 

знаниями о развитии китаеведения, его эволюции. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

историографию.

7 1 2 0 0  

2.

Тема 2.

Историография:

методы и принципы.

7 2, 3 4 0 0  

3.

Тема 3. Китайская

традиционная

историография.

7 4 2 0 0  

4.

Тема 4. Историческая

наука в Китае в первой

половине ХХ века.

7 5 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Историческая

наука в КНР.

7 6 2 0 0  

6.

Тема 6. Развитие

отечественного

китаеведения (XIX-XX

вв.)

7 7 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

7.

Тема 7. Влияние

марксистской

методологии на

развитие

отечественного

китаеведения.

7 8 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

8.

Тема 8. Развитие

отечественного

китаеведения после

1990 г.

7 9, 10 0 4 0

дискуссия

устный опрос

эссе

 

9.

Тема 9. Становление и

развитие зарубежной

историографии

7 11, 12 0 4 0

дискуссия

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Историография Китая

на современном этапе.

7 13 0 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в историографию. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет познания историографии как истории исторической науки в нашей стране. Место

историографии среди исторических дисциплин, ее значение для развития научных

исследований.

Тема 2. Историография: методы и принципы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные термины и понятия историографии. Историографический факт и

историографический источник. Принципы и категории периодизации процесса исторического

познания. Основные периоды и этапы развития исторических знаний и исторической науки в

нашей стране. Этапы становления и развития историографии как специальной дисциплины.

Тема 3. Китайская традиционная историография. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Традиционные китайские взгляды на историю и исторический процесс. Традиционная

периодизация. Время. Историческое время. Классификация исторических источников по

истории Китая. Общее и особенное. Формирование китайской летописной традиции, ее

идейные основы. ?Канон истории? (?Шу цзин?). Двадцать четыре официальные (регулярные)

династийные истории, их структура и принципы составления. Словари, справочники и

таблицы к династийным историям. Великий историк Китая Сыма Цянь и его сочинение

?Исторические записки?. Значение этого труда для последующего развития всей китайской

(и шире ? восточноазиатской) историографии. Закрепление основных принципов летописания

в творчестве Бань Гу и членов его семьи. Деятельность Фань Е. Сводные летописи (?бянь

нянь?) и ?всеобщие описания? (?тун чжи?). Значение ?Цзы чжи тун цзянь?

(?Всепроникающее зерцало, управлению помогающее?) Сыма Гуана и ?Цзы чжи тун цзянь

ганму? Чжу Си. Неофициальные истории. Сочинения по отдельным вопросам истории (?бе

ши?), ?цза ши?, различные хронологические и тематические выборки и выписки (?цзиши

бэньмо?, ?ши чао?, ?цзай цзи?).

Тема 4. Историческая наука в Китае в первой половине ХХ века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение деятельности Лю Синя и ее последующая критика. Школы текстов ?старых

письмен? и ?новых письмен?. ?Критическая школа? XVIII ? начала XIX в. (Дай Чжэнь, Цуй Шу,

Цзяо Сюнь и др.). Движение реформаторов и их исторические взгляды. Роль Лян Цичао и Ху

Ши, их обобщающие сочинения по истории Китая. Знакомство китайцев с европейской

исторической традицией. Борьба Гоминьдана и КПК и ее влияние на историографию в

1920-1940-е гг. Сочинение Чан Кайши ?Судьба Китая? и его размышления о роли прошлого

опыта для развития страны. Внедрение марксистского подхода к изучению истории, его

плюсы и минусы. Роль Го Можо.

Тема 5. Историческая наука в КНР. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Научные дискуссии. Попытки творческого овладения марксизмом (в работах Инь Да, Ся Ная,

Цзянь Боцзаня, Фанъ Вэньланя). Утверждение догматических принципов в интерпретации

исторических событий. Лозунг Мао Цзэдуна ?использовать древность для современности?.

Ситуация в годы ?великой пролетарской культурной революции?. Сочинения У Ханя и его

критики. Участие историков в многочисленных идеологических кампаниях (?критика Линь Бяо

и Конфуция?, ?критика романа ?Речные заводи? и т. п.). Теория ?извечного единого

многонационального Китая?, ее националистическая подоплека и приспособление к

исследовательской практике. АН в 1977 г.; ее институты и региональные структуры.

Образование научных обществ (Всекитайское историческое общество, Общество по истории

крестьянских войн, Общество по исследованию классических исторических трудов и т. п.).

Внедрение новых идей, их связь с политикой ?гайгэ - кайфан? (реформ и открытости

внешнему миру). Преобладающее внимание к новейшей истории.

Тема 6. Развитие отечественного китаеведения (XIX-XX вв.) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выдающиеся китаеведы о. Иакинф (Н. Я. Бичурин) и о. Палладий (П. И. Кафаров), их вклад в

мировую науку. Взгляды великих русских мыслителей (Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В.

С. Соловьева, Н. Ф. Федорова) на специфику развития и историческую миссию Китая, их

влияние на формирование общественного мнения. Становление отечественного

китаеведения. Деятельность А.Т.Платковского, И. К. Россохина, А.Л.Леонтьева. Основание в

1818 г. Азиатского музея Академии наук, его значение для последующего развития

отечественного востоковедения. Академик В. П. Васильев, С. М. Георгиевский, П. С. Попов, А.

И. Иванов. Восточный институт (восточный факультет Дальневосточного университета) во

Владивостоке. Деятельность Н. В. Кюнера.

Тема 7. Влияние марксистской методологии на развитие отечественного китаеведения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Значение работ В. И. Ленина, посвященных истории Китая. Соотношение между

академическим и ?практическим? китаеведением в 1920-1930-е гг. Всероссийская

(Всесоюзная) научная ассоциация востоковедения и журнал ?Новый Восток?. Научные

дискуссии о формационной принадлежности истории Китая.
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Тема 8. Развитие отечественного китаеведения после 1990 г. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Новый импульс в развитии исторической синологии после победы в Китае народной

революции в 1949 г. Институт китаеведения АН СССР. Противоречивое влияние на

историографию со стороны текущей политики. Ситуация в отечественном китаеведении после

распада СССР. Обзор исследований в России. Ведущая роль столичных центров. Ежегодные

конференции ?Общество и государство в Китае? и ?Китай, китайская цивилизация и мир?.

Основные востоковедные издания и центры.

Тема 9. Становление и развитие зарубежной историографии 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Миссионерская деятельность европейцев. Первые учебные центры в Европе. От католических

орденов к университетам. Формирование университетских центров изучения Китая в Европе.

Германия, Франция, Италия, Испания. Специфика региональных европейских центров

китаеведения.

Тема 10. Историография Китая на современном этапе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности развития исторической науки в КНР в первые десятилетия XXI в. Научные

центры. Академия наук. Университеты. Интеграция КНР в мировое научное пространство.

Актуальные проблемы современной китайской исторической науки.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Развитие

отечественного

китаеведения (XIX-XX

вв.)

7 7

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Влияние

марксистской

методологии на

развитие

отечественного

китаеведения.

7 8

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Развитие

отечественного

китаеведения после

1990 г.

7 9, 10

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

подготовка к

эссе

5 эссе

9.

Тема 9. Становление и

развитие зарубежной

историографии

7 11, 12

5 дискуссия

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

10.

Тема 10.

Историография Китая

на современном этапе.

7 13 10 дискуссия

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекции в программе курса занимают 22 %. Всё остальное время отводится на занятия,

проводимые, в интерактивной форме и самостоятельной работе студента. Интерактивная

форма занятий реализуется в рамках семинарских встреч, на которых предполагается

использование компьютерных технологий, разбор конкретного материала. Семинарские

занятия подразумевают проблемный подход при разборе материала. При подготовке к

семинару и в самостоятельной работе учащиеся будут должны использовать современную

периодику и издания, в том числе и информационную базу интернета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в историографию. 

Тема 2. Историография: методы и принципы. 

Тема 3. Китайская традиционная историография. 

Тема 4. Историческая наука в Китае в первой половине ХХ века. 

Тема 5. Историческая наука в КНР. 

Тема 6. Развитие отечественного китаеведения (XIX-XX вв.) 

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности развития отечесвтенной китаистики (европоцентризм и китаецнтризм).

устный опрос , примерные вопросы:

1. Причины стремительного развития отечественного китаеведения. 2. Основные научные

центры (их особенности). 3. Роль Пекинской духовной миссии в развитии отечественного

китаеведения. 4. Наука о Китае и общественность.

Тема 7. Влияние марксистской методологии на развитие отечественного китаеведения. 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Марксизм в науке хорошо или плохо? 2.Альтернатива марсистской идеологии.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Приход марксизма в китаеведение. 2. Кризис отечественного востоковедениия. 3. Научные

дискуссии.

Тема 8. Развитие отечественного китаеведения после 1990 г. 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Место и роль марксистской идеологии в развитии отечественного китаеведения после 90-х

годов ХХ века. 2.Новые методологические парадигмы а российской исторической науке.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изменения в науке после 90-х гг. 2. Новые научные центры (приемственность или стновление

нового). 3. Хорошо забытые "новые" научные проблемы. 4. Связь отечественной науки с

зарубежными научными центрами.

эссе , примерные темы:
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1. Становление отечественного китаеведения. Деятельность А.Т.Платковского, И. К.

Россохина, А.Л.Леонтьева. 2. Основание в 1818 г. Азиатского музея Академии наук, его

значение для последующего развития отечественного востоковедения. 3. Взгляды великих

русских мыслителей (Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова) на

специфику развития и историческую миссию Китая, их влияние на формирование

общественного мнения. 4. Восточный институт (восточный факультет Дальневосточного

университета) во Владивостоке. Деятельность Н. В. Кюнера. 5. Китаеведы русской

Маньчжурии. 6. Выдающийся вклад В. М. Алексеева в развитие отечественной синологии.

Школа Алексеева. 7. Основная проблематика советского китаеведения в 1930-1940-е гг.

Потери в годы сталинских репрессий и Великой Отечественной войны. 8. Новый импульс в

развитии исторической синологии после победы в Китае народной революции в 1949 г.

Институт китаеведения АН СССР. 9. Ситуация в отечественном китаеведении после распада

СССР. 10. Роль миссионеров-иезуитов в становлении научного изучения истории Китая.

Взгляды Маттео Риччи на китайское общество и идеологию. 11. "Миссионерская" традиция в

историографии Х1Х-ХХ вв. 12. Китайская история и религия в работах европейских

философов и идеологов. Взгляды Ф. Кенэ (и школы физиократов в целом) 13. Китайская

история и религия в работах европейских философов и идеологов. Взгляды Вольтера. 14.

Китайская история и религия в работах европейских философов и идеологов. Взгляды Г. Ф. В.

Гегеля. 15. Китайская история и религия в работах европейских философов и идеологов.

Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 16. Китайская история и религия в работах европейских

философов и идеологов. Взгляды М. Вебера. 17. Особая роль японской синологии;

особенности ее развития в новейшее время. 18. Соотношение между традиционными и новыми

исследовательскими центрами США.

Тема 9. Становление и развитие зарубежной историографии 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Развитие синологии в Европе и России: общее и особенное. 2. Китаеведение в СССР и

синология в Европе: общее и особенное.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Миссионеры и их роль в развитии синологии. 2. Первые научные центры Европы. Их

специфика. 3. Наука о Китае и общественное мнение. 4. Синология в США.

Тема 10. Историография Китая на современном этапе. 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы на дискуссию: 1. Наука и глобальные социо-культурные процессы. 2. Место и роль

КНР и ее науки в современном мире. 3. Актуальные проблемы исторической науки КНР и

китаеведения РФ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приблизительные вопросы к экзамену

1. Основные понятия источниковедения. Его место в системе наук.

2. Категория "исторический источник": Первичные и вторичные источники.

3. Классификация исторических источников по типам, родам и видам.

4. Связь источниковедения с другими науками. Специальные исторические дисциплины.

5. "Историографичность" источниковедения.

6. Историография как самостоятельная научная дисциплина; её основополагающие

характеристики.

7. Особенности китайского источниковедения и историографии.

8. Традиционная китайская историография.

9. Китайская эпиграфика.

10. Музейное и архивное дело Китая.

11. История и историческое время в традиционной китайской историософии.
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12. Документальные и нарративные источники; их специфические характеристики

применительно к Китаю.

13. Развитие китайского летописания. Особая роль Сыма Цяня.

14. Традиционная китайская классификация нарративных и документальных источников.

15. Китайская историография истории Китая нового и новейшего времени.

16. Зарубежная историография истории Китая. Основные центры и направления.

 

 7.1. Основная литература: 

История Китая, Васильев, Леонид Сергеевич;Лапина, Зинаида Григорьевна;Меликсетов,

Арлен Ваагович;Писарев, Александр Андреевич, 2007г.

1. Доронин Б. Г. Историография императорского Китая XVII-XVIII вв. Отечественные

исследования. - Спб., 2002.

2. Кузищин В.И. Историография истории древнего Востока. - М., 2008.

3. Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. - М., 1977.

4. Hillemann Ulrike Asian Empire and British Knowledge: China and the Networks of British Imperial

Expansion (Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies Series). - Palgrave Macmillan, 2009. -

320р.

5. Georg G Iggers, Wang Edward Q., Mukherjee Supriya A Global History of Modern Historiography.

- Longman, 2008. - 448р.

6. Wy Li The Readability of the Past in Early Chinese Historiography (Harvard East Asian

Monographs). - Harvard University Press, 2008. - 425 р.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

История Китая, Меликсетов, Арлен Ваагович;Лапина, Зинаида Григорьевна;Писарев,

Александр Андреевич;Васильев, Леонид Сергеевич, 2004г.

1. Алексеев В. М. Наука о Востоке: Статьи и документы. - М., 1982.

2. Бартольд В. В. Изучение Востока в Европе и России // Соч. - М, 1977. -Т. IX. Работы по

истории востоковедения.

3. Березный Л. А. Начало колониальной экспансии в Китае и современная американская

историография. - М., 1972.

4. Бичурин Н. Я. и его вклад в русское востоковедение: (К 200-летию со дня рождения) / Отв.

ред. и сост. А. Н. Хохлов. - М., 1977. - Ч. 1-11.

5. Вяткин Р. В. "Основные записи" как исторический источник // Сыма Цянь. Исторические

записки ("Ши цзи"). - М., 1972. - Т. 1.

6. Ефимов Г. В. Историко-библиографический обзор источников и литературы по новой

истории Китая. - Л., 1965-1980. - Ч. 1. Введение. Обзор источников. - 1965; Ч. 2. Русская и

советская литература по новой истории Китая. - 1972; Ч. 3. Западная литература по новой

истории Китая. Китайская литература по новой истории Китая. -1972; Ч. 4. Советская

литература по новой и новейшей истории Китая. Западное китаеведение. Некоторые вопросы

истории Китая в исторической науке КНР (1969-1970-е годы). - 1980.

7. Историография новейшей истории Китая (1917-1949): Сб. обзоров / Отв. ред. и сост. А. М.

Григорьев. - М, 1987.

8. Историография новейшей истории Китая (1949-1982): Сб. обзоров / Отв. ред. и сост. А. М.

Григорьев. - М., 1985.

9. Китайская философия: Энциклопедический словарь / Гл. ред. М. Л. Титаренко. - М., 1994.

10. Кроль Ю. Л. Сыма Цянь - историк. - М., 1970.

11. Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов с 1917 г. -

2-е изд., перераб. и доп. - М., 1995. -Кн. 1;2.

12. Синицин Е. П. Бань Гу - историк древнего Китая. - М., 1975.
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13. Синологическая библиотека - источниковедческая база советского китаеведения: К

25-летию создания: Сб. обзоров и материалов / Ред.-сост. Р. Г. Барышникова. - М., 1983.

14. Скачков П. Е. Библиография Китая. - М, 1960.

15. Современная историография КНР по проблемам новой истории Китая: Науч.-аналит.

обзор / Сост. И. С. Ермаченко. - М., 1987.

16. Шаститко П. М. События и судьбы: Из истории становления советского востоковедения. -

М., 1985.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ассоциация библиотекарей-синологов Европы - http://www.easl.org/

Европейская ассоциация синологов - http://www.soas.ac.uk/eacs/

Институт Востоковедения РАН - http://www.orientalistica.ru/org/ivran/

Универсальный путеводитель по китаеведческим сетевым ресурсам -

http://www.sino.uni-heidelberg.de/igcs/

Центр "Петербургское востоковедение" - http://pvcentre.agava.ru/links/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историография Китая" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

- библиотека КФУ

- компьютерный класс ИВ КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки История

стран Азии и Африки .
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