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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ История изучаемой страны

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль нацелен на формирование у студентов теоретических знаний по истории страны 
изучаемого языка от эпохи Древности и Средневековья до нового и новейшего времени, на 
ознакомление со спецификой исторического развития страны (региона) изучаемого языка, а также 
на использование теоретических знаний по истории Востока на практике. В состав модуля входит 
одна дисциплина: «История изучаемой страны»

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 История изучаемой страны  8

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. История стран Азии и Африки

2. Введение в востоковедение
3. Политическое развитие стран Востока

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Традиционная культура стран Дальнего 
Востока

2. Традиционная культура стран Ближнего 
Востока

3. Специфика восточных  цивилизаций
4. Глобальные тренды на Востоке
5. Восточные подсистемы международных 

отношений

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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ОПК-6 - Способен 
аргументированно 
представлять результаты 
своей профессиональной 
деятельности

З-1 - Характеризовать принципы и формы 
представления результатов 
профессиональной деятельности

З-2 - Определять логику, методы и приемы 
аргументации с целью презентации 
результатов профессиональной 
деятельности

З-3 - Воспроизводить требования к 
представлению результатов 
профессиональной деятельности на основе 
действующих нормативных документов

У-1 - Выбирать адекватную форму 
представления  результатов 
профессиональной деятельности

У-2 - Формулировать обоснованную 
аргументированную позицию на основе 
анализа результатов своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Аргументированно в разных формах 
представлять результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с действующими 
нормативными документами

Д-1 - Демонстрирует навыки эффективной 
коммуникации при презентации результатов 
своей профессиональной деятельности

История 
изучаемой 
страны

ПК-2 - Способен 
представлять результаты 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
понятийного аппарата, 
общенаучной и 
профессиональной 
терминологии в сфере 
изучения стран Азии и 
Африки

З-2 - Определять специфику использования 
современных методов научного познания 
при изучении исторического развития стран 
Востока

У-2 - Правильно интерпретировать 
содержание исторических источников и 
литературы в соответствии с правилами 
историографической и источниковедческой 
критики

П-1 - Осуществлять анализ исторических 
процессов афро-азиатского мира на основе 
использования междисциплинарных 
методов исследования для решения задач в 
своей профессиональной области

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ачан Надежда Маликовна, Доцент, востоковедения
 Валиахметова Гульнара Ниловна, Заведующий кафедрой, востоковедения
 Возчиков Дмитрий Викторович, Доцент, востоковедения
 Дингилиши Сагом Виктори, Старший преподаватель, востоковедения
 Замов Эдуард Александрович, Доцент, востоковедения
 Капсалыкова Карина Рамазановна, Старший преподаватель, востоковедения
 Смирнов Сергей Викторович, Профессор, новой и новейшей истории

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

История Китая

1 Древний Китай

1.1 Введение

Предмет и задачи курса. Периодизация истории Китая. 
Историография и источники курса. Географические и 
природно-климатические условия регионов и территорий 
Китая.

1.2
Формирование основ 

китайского общества и 
государства

Археологические культуры палеолита и мезолита на 
территории Китая. Китайский неолит: культурные комплексы 
Яншао и Луншань. Жилища. Керамика. Хозяйственная 
деятельность. Семейно-клановая организация. Религиозные 
представления. Урбанистические культуры: Эрлитоу, Эрлиган, 
Аньян (2-я половина II тыс. до н. э.).

Протогосударство Шан – Инь. Антропологический тип и 
хозяйство населения. Зональная структура управления. 
Верховная власть. Правление У Дина (ХIII в. до н. э.). 
Духовная культура и мировоззрение шанцев. Чжоуские 
племена и падение Шан.



У-ван и создание государства Чжоу. Письменные источники: 
Шу цзин, Ши цзин, Цзо чжуань, Ши цзи. Легитимизация 
власти и специфика политической организации Западного 
Чжоу (1027-771 гг. до н. э.). Учение о Мандате Неба. 
Административная структура. Система уделов. Социально-
экономическое развитие. Система цзин-тянь. Государство 
Чжоу и соседние племена. Военные походы. Укрепление 
уделов со 2-й половины Х в. до н. э. и упадок власти вана.

1.3 Восточное Чжоу (VIII – IV 
вв. до н. э.)

Письменные источники: хроника «Чуньцю» и комментарии 
«Цзо чжуань», Го юй, Ши цзи.

Период Чуньцю (VIII – V вв. до н. э.). Распад государства на 
независимые царства и княжества. Междоусобные войны. 
Чжоуский ван и гегемоны (ба). Циские Хуань-гун и Гуань 
Чжун. Цзиньский Вэнь-гун.

Особенности социально-политической структуры. Понятия 
«феодализм» и «азиатский способ производства» 
применительно к эпохе Чуньцю. Клановая структура цзун цзу. 
Социальная лестница: чжухоу, цины, дафу, ши. Земледельцы, 
гожэнь, рабы. Система уездов. Поиск модели 
централизованного государства: конфуцианство и легизм.

Период Чжаньго (V – III вв. до н. э.). Политическая борьба 
«семи сильнейших» царств: Цинь, Чу, Ци, Чжао, Вэй, Хань, 
Янь. Реформы Шан Яна и укрепление Цинь. Реформы У Ци в 
царстве Чу. Цисский Тянь Хэ.

Социально-экономическое развитие: демографический взрыв, 
увеличение производства железа, рост товарно-денежных 
отношений, расцвет городов, усиление процессов 
приватизации. Культурное сближение царств Чжаньго. 
«Золотой век» китайской философии: конфуцианство, легизм, 
даосизм, моизм. Военные трактаты.

1.4 Империи Цинь и Хань (221 г. 
до н. э. – 220 г. н. э.)

Письменные источники: Ши цзи, Хань шу, Янь те лунь, 
Чуньцю фань-лу.

Возвышение Цинь в середине III в. до н. э. Борьба Цинь с 
государствами «вертикальной коалиции». Ин Чжэн и Ли Сы. 
Падение Хань, Вэй, Чу, Чжао, Янь и Ци.

Империя Цинь (221 – 207 гг. до н. э.). Создание имперской 
централизованной администрации. Унификация мер и весов, 
денежной единицы, письма. Экономические мероприятия 
государства. Гонения на конфуцианство. Войны с сюнну и 
вьетами.

Смерть Шихуан-ди и подъем антициньского движения в 
стране. Сян Юй и Лю Бан. Падение династии Цинь.

Империя Хань (202 г. до н. э. – 220 г.). Правление Лю Бана: 
соединение бюрократического государственного аппарата и 
общинного самоуправления, создание системы уделов. Хуэй-
ди и императрица Люй-хоу (195-180 гг. до н. э.). 
Конфуцианское правление Вэнь-ди (179-157 гг. до н. э.).



Правление У-ди (140-87 гг. до н. э.) – расцвет ханьского Китая. 
Рост населения страны, освоение новых земель, развитие 
агротехники. Система государственных монополий, казенное 
ремесло. Положение частных торгово-ремесленных кругов. 
Ликвидация уделов. Дун Чжун-шу и превращение 
конфуцианства в основу официальной имперской идеологии. 
Активизация внешней политики. Войны с сюнну. Путешествие 
Чжан Цяня. Походы на Давань и организация торгового 
«шелкового пути». Походы в Корею и Вьетнам.

Ослабление центральной власти после смерти У-ди. 
Возвышение придворных евнухов. Усиление тенденций 
приватизации в деревне. «Сильные дома». Реформы Ван Мана 
(8-23 гг.). Восстание «краснобровых».

Поздняя династия Хань (25-220 гг.). Реформы Гуан У-ди и его 
приемников. Укрепление администрации империи. Развитие 
сельского хозяйства и торговли. Активизация внешней 
политики.

Проявления кризиса империи в начале II в. Концепция 
династического кризиса в традиционной китайской 
историографии и современной исторической науке. Борьба за 
власть в среде элиты империи. Укрепление позиций «сильных 
домов». Усиление оппозиционных движений. Секта 
«Тайпиндао» и восстание «желтых повязок». Цао Цао. Падение 
династии Хань.

2 Китай в средние века

2.1 Китай в эпоху политической 
раздробленности (III–VI вв.)

Период Троецарствия. Политический и экономический кризис 
Китая в начале III в. Царства Вэй, Шу, У и их борьба за 
политическую гегемонию. Сыма Янь и Создание государства 
Западное Цзинь (265-316 гг.). Введение надельной системы. 
Нашествие кочевых племен на северные территории Китая.

Эпоха Наньбэй чао. Падение Западной Цзинь. Варварские 
политические союзы на севере Китая. Экономическая разруха. 
Миграция китайского населения на юг. «Варваризация» 
нравов. Племена тоба и империя Северная Вэй (386-584 гг.). 
Аграрная реформа 485 г.: надельная система, триада 
повинностей, административная организация деревни. 
Китаизация табгачской знати. Внутренние противоречия в 
Северной Вэй и распад государства. Тюрки.

Юг Китая: династия Восточная Цзинь (316-419 гг.). 
Государство и «сильные дома». Император и аристократия. 
Походы на север. Крестьянское повстанческое движение. 
Падение Восточной Цзинь. Династии Южная Сун, Южная Ци, 
Лян и Чэнь. Нарастание объединительных тенденций.

Своеобразие культуры Китая III-VI вв.: широкое 
распространение буддизма, укрепление позиций даосизма, 
стиль «фэн лю», поэзия (Тао Юаньмин).



2.2 Династии Суй и Тан (581-907 
гг.)

Военачальник Ян Цзянь и объединение Китая. Династий Суй 
(581-618 гг.). Укрепление центральной власти. Экономические 
мероприятия. Войны с Тюркским каганатом и корейскими 
государствами. Ухудшение положение широких масс 
населения. Народные восстания. Мятеж Ли Юаня в Тайюане.

Династия Тан (618-907 гг.). Правление Ли Юаня (618-626 гг.) и 
Ли Шиминя (626-649 гг.). Окончательное объединение страны. 
Политическое устройство: учение цзин цзи, административная 
структура, ведомства, экзаменационная система. Придворные 
группировки. Система фу бин. Кодификация законов (Тан люй 
шуи). Социальная иерархия.

Экономика. Восстановление надельной системы. Категории 
землевладения. Подъем сельского хозяйства. Рост городов. 
Развитие ремесла и торговли. «Великий шелковый путь».

Внешняя политика. Войны с тюрками, корейскими 
государствами, вьетскими владениями. Политических 
отношения с соседними государствами. Складывание 
китайской системы международных отношений.

Государственный переворот 683 г. и правление императрицы 
У-хоу. Ухудшение внешнеполитического положения. 
Поражения в борьбе с тюрками. Правление Сюань-цзуна (713-
755 гг.). Нарастание кризисных явлений в империи: распад 
надельной системы, усиление позиций евнухов и дзедушей, 
активизация кочевых племен. Военный мятеж Ань Лушаня 
(755-763 гг.).

Реформы Ян Яня (780 г.). Система лян шуй. Политическая 
ситуация в стране. Рост народных выступлений. Крестьянская 
война 874-884 гг. Ван Сяньчжи. Хуан Чао. Падение династии 
Тан.

Культура танской эпохи. Танское конфуцианство. Чань-
буддизм. Школа Тянь-тай и учение Хуаянь. Даосизм. Начало 
оформления религиозного синтеза (сань цзяо). Путешествие 
Сюань-цзана. «Золотой век» китайской поэзии: Ли Бо, Ду Фу, 
Ван Вэй, Бо Цзюйи.

«Эпоха пяти династий и десяти царств» (907-960 гг.). 
Политическая раздробленность. Разорение хозяйства. Кидани. 
Войны с государством Ляо. Объединение Китая 
военачальником Чжао Куаньинем.

2.3 Династия Сун (960-1279 гг.)

Укрепление центральной власти при первых императорах 
династии Сун. Политика «укрепления ствола и ослабления 
ветвей». Политико-административная структура империи. 
Экзаменационная система. Упрочение позиций конфуцианства. 
Подъем экономики. Усиление частновладельческих тенденций 
в деревне. Урбанизация. Рост ремесла и торговли. 
Мануфактуры. Проблема «сунской модернизации» в 
исторической науке. Внешнеполитическая ориентация на 
умиротворение варваров. Взаимоотношения с государствами 
Ляо и Западное Ся.



Реформаторское движение ХI века. Ван Аньши и его реформы. 
Движение за обновление конфуцианства. Чжоу Дунъи, Чэн 
Хао, Чэн И, Чжу Си. Мощное повстанческое движение начала 
ХII века. Религиозные секты.

Чжурчжэни и образование государства Цзинь. Поражение 
Сунов в борьбе с чжурчжэнями. Династия Южная Сун (1127-
1279 гг.). Походы на Север. Юэ Фэй. Мирный договор 1142 г. 
Экономическое развитие. Цзяннань.

Культура эпохи Сун. Развитие науки и техники. Исторические 
сочинения. Поэзия. «Золотой век» китайской живописи. Го Си. 
Су Ши.

2.4 Династия Юань (1271-1368 
гг.)

Чингисхан и образование монгольского государства. Разгром 
тангутов и чжурчжэней. Реформы Елюй Чуцая в Северном 
Китае. Подчинение Южного Китая (1235-1279 гг.).

Правление Хубилая. Административное устройство империи. 
Сословная структура. Рост неполноправных категорий 
населения. Буддийская церковь и конфуцианство. 
«Китаизация» правящей верхушки и административного 
аппарата империи в ХIV в. Экономическое развитие северных 
и южных китайских территорий. Система уделов. Ремесло и 
торговля. Культура периода Юань.

Антимонгольское движение. Секта «Белого Лотоса». Чжу 
Юаньчжан. Взятие Нанкина и мероприятия повстанческой 
администрации. Падение Пекина (1368 г.). Провозглашение 
династии Мин.

2.5 Династия Мин (1368-1644 
гг.)

Правление Чжу Юаньчжана (1368-1398 гг.). Реформирование 
системы центрального и местного управления. Ослабление 
роли чиновничества. Система уделов. Полицейский и 
идеологический контроль. Социально-экономические 
мероприятия. Перепись населения. Реестры податного 
населения. Категории землевладения. Военные и гражданские 
поселения. Система лицзя.

Мятеж удельных правителей и война 1399-1402 гг. Император 
Чжу Ди (1403-1424 гг.). Усиление центральной власти. 
Военные походы на север и юг. Морские экспедиции Чжэн Хэ. 
Внешнеполитическая доктрина империи.

Усиление корпорации евнухов. Тумосская катастрофа 1449 г. и 
ее последствия. Реформаторское движение. Академия 
Ханьлинь. Ван Янмин. Мероприятия Чжан Цзюй-чжэна (70-80-
е гг. ХVI в.) и их результаты. Новые тенденции в развитии 
культуры: городской роман, лубочная живопись. Критицизм.

Развитие экономики. Интенсификация сельского хозяйства. 
Рост населения. Усиление частнособственнических тенденций 
в деревне. Урбанизация. Специализация районов. Казенное и 
частное ремесло. Цеха (хан, туань). Мануфактуры. Развитие 



внутри- и межрегиональной торговли. Посреднические 
конторы. Внешняя торговля.

Начало контактов с европейцами. Торговые португальские 
фактории. Деятельность христианских миссионеров. Матео 
Риччи. Столкновение с Японией за влияние в Корее.

Социально-политический кризис начала ХVII в. Восстание Ли 
Цзычэна. Падение династии Мин.

2.6 Династия Цин (середина 
ХVII – середина ХIХ вв.)

Маньчжуры и образование государства Цин. Китайско-
маньчжурские пограничные конфликты. У Сань-гуй. Взятие 
Пекина маньчжурами. Шуньчжи. Война Севера и Юга (1644-
1683 гг.) и ее последствия.

«Эра процветания» эпох Канси, Юнчжэн и Цянлун (1662-1796 
гг.). Политико-административная система. Системы баоцзя и 
санъюэ. Сословия. Маньчжуры и китайцы. Роль 
конфуцианства и буддизма. Религиозные секты и тайные 
общества. Экономические мероприятия. Налоговая реформа. 
Формы землевладения. Развитие сельского хозяйства. Города. 
Ремесло и торговля. Мануфактуры. Специализация районов. 
Демографический взрыв ХVIII в.

Завоевательные походы маньчжуров. Рост территории. 
Политика «китаизации» некитайских районов. Деятельность 
христианских миссий в Китае. Дискуссии о «восточных 
обрядах». Запрещение христианства. Политика «закрытия» 
Китая. Английская Ост-Индская компания. Отношения с 
Россией.

Проявление династического кризиса в начале ХIХ в. 
Коррупция. Усиление частновладельческих тенденций. Рост 
населения и земельный голод. Усиление социальной 
напряженности. Восстания.

3 Китай в эпоху модернизации

3.1 «Открытие» Китая и 
политика «самоусиления»

Английская Ост-Индская компания и опиеторговля. Линь 
Цзэсюй. Первая Опиумная война (1840-1842 гг.). Ход военных 
действий. Нанкинский договор 1842 г. Дополнительные 
соглашения 1843 г. Вторая Опиумная война (1856-1860 гг.). 
Ход военных действий. Тяньцзинский договор (1858 г.) и 
Пекинские конвенции (1860 г). Русско-китайское пограничное 
разграничение.

Тайпинское восстание 1850-1864 гг. Хун Сюцюань и его 
учение. Начало восстания и провозглашение государства 
Тайпин тяньго. Взятие Нанкина. Политико-административное 
устройство государства тайпинов. «Земельная система 
Небесной империи». Северный и Восточный походы тайпинов. 
Борьба в тайпинском руководстве. Антитайпинское движение. 
Региональные армии. Падение Тайпин тяньго и подавление 
восстания.



«Движение по усвоению заморских дел». Вэй Юань. Фын Гуй-
фэнь. Указ императора Сяньфэна (1861 г.) и начало цзы цян. 
Цзунли ямынь. Реформы «самоусиления». Особенности 
зарождения китайского капитализма. Императрица Цыси. Цзэн 
Гофань и Ли Хунчжан. Зарождение китайского регионализма.

Деятельность европейских держав в Китае: таможенная 
несамостоятельность, финансовая зависимость страны, 
железнодорожные концессии. Выделение иностранных сфер 
влияния в Китае. Франко-китайская война 1884-1885 гг. Японо-
китайская война 1894-1895 гг. и крах политики 
«самоусиления».

3.2 Китай в преддверие 
революции

Реформаторское движение конца ХIХ в. Кан Ювэй и его идеи. 
«Меморандум из 100 тысяч слов». Общество усиления 
государства. Император Гуансюй и «100 дней реформ». Юань 
Шикай. Разгром реформаторов.

Начало формирования революционного движения. Сунь Ятсен. 
«Меморандум Ли Хунчжану». «Союз возрождения Китая» и 
подготовка вооруженного выступления.

Восстания ихэтуаней (1898-1901 гг.). Антииностранные 
выступления в Шаньдуне и Чжили. Деятельность Юань 
Шикая. Взятие Пекина восставшими. Позиция Цыси. 
Иностранная интервенция. «Заключительный протокол» 1901 
г.

«Новая политика» (1901-1911 гг.). Экономические, 
административные, военные реформы. Рост капиталистических 
тенденций. Усиление социальной напряженности: бойкот 
иностранных товаров, «голодные» бунты, кампания в защиту 
железных дорог. Смерть Гуансюя и Цыси. Деятельность 
Регентского совета при императоре Пу И.

3.3

Синьхайская революция и 
послереволюционное 

развитие Китая

(1911-1918 гг.)

Подъем революционного движения в конце 1900-х гг. 
Деятельность либеральной оппозиции в эмиграции. 
Тунмэнхуэй и «три народных принципа» Сунь Ятсена. 
Восстания в южных провинциях.

Восстание в Учане. «Новая армия». Северный и южный 
революционные центры. Провозглашение Китайской 
республики. Национальное собрание и Временная 
Конституция. Отречение Цинов от престола. Образование 
политических партий. Гоминьдан и парламентские выборы 
1912 г. Деятельность Юань Шикая. «Вторая революция» в 
южных провинциях. Установление диктатуры Юань Шикая. 
Военные губернаторы.

Китай в годы первой мировой войны. «21 требование» Японии. 
Антияпонское движение. Монархические устремления Юань 
Шикая и их крах. Установление милитаристского режима. 
Военные группировки Севера и Юга и их борьба за власть. 
Дуань Цижуй. Вступление Китая в войну. Сунь Ятсен и 
попытка «северного похода».



Идеологический кризис китайского общества в 
послесиньхайский период. Конфуцианство и реформаторы. 
Лян Цичао, Кан Ювэй, Янь Фу. «Движение за новую 
культуру». Чэнь Дусю. Ли Дачжао. Ху Ши. Идейные поиски 
Сунь Ятсена. Анархизм.

Социально-экономические преобразования. Позиции 
иностранного капитала после Синьхайской революции. 
Усиление позиций Японии и США. «Золотой век» китайской 
буржуазии. Развитие города и деревни. Социальные сдвиги: 
«новые» и «старые» социальные слои.

3.4 Китай в 1918-1927 гг.

Попытки объединения Севера и Юга Китая после окончания 
мировой войны. Парижская мирная конференция. «Движение 4 
мая» 1919 г. и подъем освободительной борьбы. Дискуссии 
между западниками, традиционалистами и марксистами. 
Образование КПК. Коминтерн и китайские революционные 
силы. Эволюция «народных принципов» Сунь Ятсена. 
Реорганизация Гоминьдана. Создание единого фронта КПК и 
Гоминьдана. Формирование революционной армии. Школа 
Вампу. Рабочие и крестьянские союзы.

Советско-китайские дипломатические отношения. Мятеж Фэн 
Юйсяна. Созыв общекитайской конференции по объединению 
страны и смерть Сунь Ятсена.

Активизация рабочего и профсоюзного движения весной 1925 
г. «Движение 30 мая» и начало революции. Провозглашение 
Национального правительства. Борьба фэнтяньской и 
чжилийской военных группировок. Восстание Красных пик. 
Коминтерн, КПК и Гоминьдан. Усиление позиций Чан Кайши. 
Северный поход НРА 1926-1927 гг. Размежевание внутри 
единого фронта. Ван Цзинвэй и «левые гоминьдановцы». VII 
пленум ИККИ и «китайский вопрос».

Переворот Чан Кайши и образование Национального 
правительства в Нанкине. Уханьский Гоминьдан. КПК и 
«крестьянский вопрос». Второй этап Северного похода (1927 
г.). Наньчанское восстание. Разрыв Уханьского Гоминьдана и 
КПК. Восстание «осеннего урожая». Кантонская коммуна. 
Итоги Национальной революции.

3.5 Нанкинское десятилетие» 
(1928-1937 гг.)

IV пленум ЦИК Гоминьдана (1928 г.). Продолжение Северного 
похода. Объединение Китая под властью Нанкина (1928-1931 
гг.). «Программа политической опеки» и становление 
гоминьдановского политического режима. Конституция 1931 г. 
Внутренние противоречия в Гоминьдане. «Движение за новую 
жизнь».

Социально-экономическая политика. Усиление этатистских 
тенденций. Таможенная политика. Создание государственной 
банковской системы. Мероприятия антикризисного 
регулирования. Рост промышленности и банковского капитала. 
Развитие инфраструктуры. Государство и национальная 



буржуазия. Рабочее законодательство. Аграрный закон 1930 г. 
и «аграрная реконструкция».

Внешняя политика. Признание Нанкинского правительства 
иностранными державами. Начало ликвидации системы 
неравноправных договоров. Ухудшение советско-китайских 
отношений. Конфликт вокруг КВЖД 1929 г. Военный 
инцидент 1931 г. и оккупация японцами Маньчжурии. 
Образование Маньчжоу-го. «Ползучая оккупация» Северного 
Китая Японией. Китайско-германские отношения.

Советское движение в Китае. Новая политическая линия КПК 
(1928 г.). Создание Центрального советского района. 
Организация Красной армии. Аграрная программа КПК. Ли 
Лисань. Мао Цзэдун. Карательные походы против 
Центрального советского района. Китайская Советская 
республика. «Великий поход Красной армии». Подъем 
общенационального патриотического движения в середине 
1930-х гг. КПК, Гоминьдан и проблема единого фронта. 
Советско-китайское сближение. «Сианьский инцидент» 1936 г. 
и его последствия.

3.6
Национально-

освободительная война 1937-
1945 гг.

«Инцидент у Лугоуцяо» и начало японской интервенции. 
Создание единого фронта КПК и Гоминьдана. Советско-
китайское военно-политическое сотрудничество. Первый 
период войны (1937-1938 гг.). Поражение китайских войск в 
Северном, Центральном и Южном Китае. Партизанское 
движение и создание освобожденных районов КПК. Выбор 
стратегической линии КПК в условиях начавшейся войны.

Второй период войны (1938-1941 гг.). Снижение 
наступательной активности японских войск. «3 принципа 
Коноэ» и раскол Гоминьдана. Образование Центрального 
правительства в Нанкине. «Битва ста полков». Укрепление 
руководящего положения Мао Цзэдуна в КПК. «Яньаньский 
образ жизни». Кампания чжэнфэн. Обострение отношений 
Гоминьдана и КПК.

Третий период войны (1941-1945 гг.). Начало Тихоокеанской 
войны. Укрепление отношений с США. Ликвидация 
неравноправного положения Китая (1943 г.). Противоречия 
внутри единого фронта. Японское наступление 1944 г. 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Японии.

Социально-экономическое развитие. Политика японских 
властей на оккупированной территории. Превращение 
Маньчжурии в промышленную колонию. «Умиротворение» 
тыла. Усиление этатистских тенденций в социально-
экономическом развитии гоминьдановских районов. 
Экономическая деятельность КПК в освобожденных районах.

4 Китайская Народная 
Республика



4.1 Победа народной революции 
(1945-1949 гг.)

Позиции Гоминьдана и КПК после окончания войны. 
Переговоры в Чунцине. Начало гражданской войны. Кризис 
социально-экономической политики Гоминьдана. 
Античанкайшистская оппозиция в Гоминьдане. Студенческое 
движение.

«Война самозащиты» КПК. Усиление НОА. Контрнаступление 
1947 г. и «Декларация НОА». Аграрная политика КПК. 
Эволюция КПК в годы гражданской войны. Формирование 
основ маоизма. Разгром гоминьдановских войск (1947-1949 гг.) 
и эвакуация Гоминьдана на Тайвань. Открытие Народной 
политической консультативной конференции и 
провозглашение КНР.

4.2 Китай в 1949-1957 гг.

Создание государственно-административной системы КНР. 
Завершение освобождения страны. Борьба с внутренней 
контрреволюцией. Аграрная реформа 1950 г. и развитие 
деревни. Политика национализации. Кампания борьбы против 
«трех зол» в госаппарате и «пяти зол» среди буржуазии. 
Конфронтация «новодемократической» и социалистической 
альтернатив в КПК. Формирование культа личности Мао 
Цзэдуна. Договор о дружбе 1950 г.  и советско-китайское 
сотрудничество. Участие в корейской войне.

Победа курса на социалистическое строительство. Избрание 
ВСНП. Конституция КНР 1954 г. Первая пятилетка (1953-1957 
гг.) и ее результаты. Движение против 
«контрреволюционеров». Борьба по вопросам преобразования 
деревни. Идея «скачка» Мао Цзэдуна. Ликвидация «частника».

VIII съезд КПК: победа курса Мао Цзэдуна. Кампания 
«упорядочения стиля» (чжэнфэн) в партийной работе. Курс 
«пусть расцветают все цветы». Теоретические искания 
маоизма. Ай Сы-ци.

Тайвань в 1949-1957 гг. Поддержка США. Установление 
авторитарного политического режима. VI конгресс 
Гоминьдана: курс на тотальное огосударствление хозяйства. 
Американские инвестиции. Аграрная реформа 1949 г. и ее 
результаты.

4.3
Строительство «маоистского 
социализма» в Китае (1957-

1976 гг.)

Организация «большого скачка». Курс «трех красных знамен». 
Вторая пятилетка (1958-1962 гг.) и ее крах. «Битва за сталь». 
Организация «народных коммун». Пэн Дэхуай и оппозиция 
Мао Цзэдуну. Луньшанский пленум ЦК КПК 1959 г. Голод 
1960-1961 гг. Восстание в Тибете. Конфликт с Тайванем и 
Индией. Обострение советско-китайских отношений. Итоги 
«большого скачка».

IХ пленум ЦК КПК (1961 г.) и курс «урегулирования». 
Возвращение к старым методам хозяйствования. «Опыт 
Дацина». Борьба в руководстве КПК: «прагматики» и «левые». 
Кампании «За социалистическое воспитание» и «Учиться у 
НОАК!».



Кампания критики У Ханя 1965 г. и начало «культурной 
революции» (1966-1976 гг.). Группа по делам «культурной 
революции». Хунвэйбины и цзаофани. Линь Бяо. ХI пленум 
ЦК КПК 1966 г.: «Огонь по штабам!». Утверждение военно-
бюрократической диктатуры Мао Цзэдуна. IХ съезд КПК (1969 
г.). Вооруженные конфликты с СССР.

Политическая борьба в китайском руководстве после 1969 г. 
«Сентябрьский кризис» 1971 г. Американо-китайское 
сближение. Х съезд КПК 1973 г. Оформление «группы 
четырех». Кампания «критики Линь Бяо и Конфуция» 1975 г. 
События на площади Тяньаньмэнь 1976 г. Смерть Мао 
Цзэдуна.

Социально-экономическое развитие Тайваня в 1957-1976 гг.: 
«тайваньское экономическое чудо».

4.4 Китай в эпоху реформ (после 
1976 г.)

Борьба в партийном руководстве после смерти Мао Цзэдуна. 
Разгром «банды четырех». Хуа Гофэн. План «четырех 
модернизаций». Дэн Сяопин. III пленум ЦК КПК (1978 г.) и 
победа «прагматиков».

Политика «урегулирования» народного хозяйства (1979-1981 
гг.). Осуждение «культурной революции». Судебный процесс 
над «бандой четырех». Укрепление китайско-американских 
связей в конце 1970-х гг. Военное вторжение в СРВ. 
Концепция «одно государство – две системы».

Закладывание основ «рыночного социализма». Система 
подворного подряда и реформирование деревни в 1980-е гг. 
Развитие частного сектора. Образование «специальных 
экономических зон» (СЭЗ). Реформирование государственного 
сектора экономики. Нормализация отношений с Советским 
Союзом. Демократизация общественно-политической жизни. 
ХIII съезд КПК 1987 г.: понятие «сяокан». «События на 
Тяньаньмэнь» 1989 г. и политика «урегулирования».

ХIV съезд КПК 1992 г.: курс на строительство 
«социалистической рыночной экономики». Цзян Цзэминь. IХ 
пятилетний план экономического и социального развития и 15-
летний план развития до 2010 г. ХV съезд КПК (1997). Переход 
под управление КНР Гонконга и Макао. Вступление КНР в 
ВТО. Российско-китайские отношения в 1990-е гг.

XVI съезд КПК (2002) и приход к власти «четвертого 
поколения» китайский политиков. Правительство Ху Цзиньтао. 
Курс Ху Цзиньтао: «немного правее и левее» Цзян Цзэминя. 
Конфуцианство и марксизм в современном Китае. Усиление 
региональных и международных позиций КНР. Формирование 
ШОС. Китай в АТР и Тропической Африке. Отношение КНР с 
США, ЕС и Россией. «Два Китая»: проблемы объединения 
страны. Китайская модель глобализации в начале XXI в.

Тайвань в 1980-2000-е гг. Социально-экономическое развитие. 
Политическая либерализация. Идея объединения Китая «на 
основе принципов Сунь Ятсена».



История Кореи

1.1 Введение

Географическое положение Кореи, природные и 
климатические факторы в истории Корейского полуострова. 
Летоисчисление и периодизация истории Кореи. Восприятие 
древней и средневековой истории Корейского полуострова в 
Республике Корея и в КНДР. Цивилизационная 
принадлежность корейской культуры. Особенности 
исторической культуры корейцев, рецепция конфуцианской 
историописательской традиции. Современное состояние 
исторического знания о древности и Средневековье Кореи. 
Источниковедение древней и средневековой Кореи.

1.2 Корейский полуостров в 
догосударственную эпоху

Археологические исследования на Корейском полуострове. 
Вопрос о времени древнейшего заселения полуострова. 
Периодизация каменного века в Корее. Палеолит Кореи: 
хронология, основные памятники. Неолитическая революция 
на полуострове. Хронология неолита. Типология  культур и 
поселений. Гребенчатая и гладкая керамика. Эволюция 
хозяйственного уклада, модели питания. Начало земледелия. 
Формы общественной организации. Сведения о религиозных 
представлениях. Неолитические миграции на Корейский 
полуостров, теории происхождения неолитического населения. 
Антропологический тип населения. Бронзовый век Кореи. 
Миграции и маршруты распространения металлургии. 
Древнекитайские источники о жителях Корейского 
полуострова. Кинжалы пипха и се. Бронзовые зеркала. 
Применение бронзовых орудий. Специфика керамики 
бронзового века. Особенности жилища. Появление 
рисоводства и демографический взрыв. Социальное 
расслоение. Дольмены на Корейском полуострове: религиозная 
и общественно-политическая роль. Ранний железный век. 
Маршрут и хронология распространения железа. Особенности 
погребальной практики. Предпосылки политогенеза.

1.3 Политогенез на Корейском 
полуострове

Критерии государства и необходимые предпосылки его 
генезиса. Теория вождеств: отличия вождества и государства. 
Полития Древний Чосон. Мифологическая версия 
возникновения государства: предание о Тангуне. «Чосон 
Кичжа» и «Чосон Ви Мана». Китайские источники о Чосоне 
(«Ши цзи», «Шань хай цзин», «Хань шу» и др.). Данные 
археологии. Проблемы хронологии и локализации. Характер 
социума и власти Древнего Чосона. Дискуссия о 
государственности Древнего Чосона. Ханьское завоевание 
Чосона. Китайская администрация в четырех округах. 
Протогосударства Пуё и Три Хан. Пуё: расслоение общины, 
высшая власть и отношения с Китаем. Этнический состав 
населения северной и южной частей полуострова. Вопрос о 
протогосударстве Чингук. Три союза племенных княжений к 
югу от р. Ханган: Махан, Чинхан, Пёнхан. Хозяйство, 
социальная и властная организация.

1.4 Период Трёх государств: 
Когурё, Пэкче и Силла

Формирование «Самгук», их локализация, проблема 
преемственности с предшествующими потестарными 
образованиями. Письменные источники о Когурё, Пэкче и 



Силла. «Самгук саги» Ким Бу Сика. Парадигма «Трёх 
государств» (Самгук 三國) в корейском конфуцианском 
историописании. Государство Когурё. Этническая основа и 
место образования Когурё. Когурёский 
государствообразующий миф о Чумоне. Сословная структура 
общества, высшая власть и формы налогообложения. Внешние 
войны, заимствование китайской письменности. Утверждение 
конфуцианства в IV в., появление буддизма. Формирование 
государства Пэкче. Географическое положение и связь с 
Китаем. Политический миф. Этническая основа. Особенности 
социальной структуры. Категории знатности и «чиновничьи» 
ранги. Верховная власть, начало историописания, принятие 
буддизма. Силла (Саро). Особенности географического 
положения. Государствообразующий миф о Хёккосэ. Развитие 
политической системы и функций главы государства. 
Отношения монарха и родовой знати. Сонголь и чинголь. 
Эволюция силлаского социума, категории зависимого 
населения. Рецепция китайской культуры. Союз княжений Кая 
на юге полуострова. Специфика и общие черты в истории Трёх 
государств. Экономическая база, роль вана, сословная 
структура, категории неполноправного населения, характер 
культурных заимствований, особенности восприятия 
конфуцианства, буддизма, даосизма. Войны Трёх государств в 
IV–VII вв. Китайский и японский фактор в ситуации на 
полуострове. Судьба объединения Кая. Суйские походы против 
Когурё. Основные факторы гегемонии Силла и объединения 
Кореи под властью Силла. Институт хваранов в Силла

2.1

Объединенное Силла: 
социум, политические 
институты, культура . 

Государство Бохай (Пархэ)

Противоборство Объединенного Силла и Танского Китая, 
завершение объединительных войн. Усиление централизации 
государственной власти в конце VII в. Административные 
реформы Синмун-вана. Ассимиляционные меры. Буддийская 
сангха в период Объединенного Силла. Деятельность Вонхё и 
Ыйсана. Специфика корейского буддизма. Отношения внутри 
треугольника: ван – аристократия – сангха. Система кормления 
чиновничества и частное землевледение. Силлаское 
крестьянство. Положение старост-чхончжу. Земельные 
отношения и повинности. Поля кванмоджон. Категории 
зависимого населения. Частные и государственные ноби. 
Культура Объединенного Силла. Образование в Силла. 
Основные памятники архитектуры и изобразительного 
искусства. Грот Соккурам. Поздний период Объединенного 
Силла. Причины кризиса централизованного государства. 
Обострение противоборства столичных чинголь и «младших» 
привилегированных групп. Сепаратизм «сильных домов». 
Сокращение казенных земель и крестьянские восстания. 
Распад Объединенного Силла и «Поздние Три государства». 
Государство Пархэ. Письменные источники о нем, данные 
археологии. Вопрос о его этнокультурной принадлежности. 
Преемственность с Когурё. Связи с Китаем, Силла, Японией, 
кочевым миром. Королевская власть и административная 
структура Пархэ. Расцвет Пархэ при короле Сонване. 
Градостроительство. Упадок и разгром королевства киданями



2.2 Период Корё в истории 
Кореи

Объединение земель полуострова под властью государства 
Корё. Ван Гон: первый король Корё. Перенос столицы. 
Реформы начала периода Корё по танскому образцу. Система 
ведомств и рангов, деление чиновного сословия. 
Конфуцианская бюрократия и принципы ее комплектования. 
Введение практики государственных экзаменов кваго. Указ 976 
г. о разделении чиновничества на гражданское и военное. 
Земельные преобразования. Указ короля Кванджона о 
«проверке статуса рабов». Баланс интересов двора и 
аристократии. Управление на местах, система мок. Сеть 
почтовых станций ёк. Система землепользования в Корё. 
Категории чонсиква и хунчжон. Принципы регулирования 
чиновного землевладения. Введение жалования зерном. 
Система налогообложения. Буддийская сангха в начале 
периода Корё. Внешнеполитические вызовы X–XI вв.: походы 
киданей и чжурчжэней. Начало ослабления корейского 
государства. Внутриэлитные факторы нестабильности. 
Противоборство аристократии и «новой» служилой знати. 
Распад земельной системы чонсиква. Мятежи аристократии в 
XII в. Ослабление королевской власти. Установление военного 
правления. Восстания крестьянства и «подлого сословия». 
Чхве Чхунхон и начало диктатуры рода Чхве. Основные 
особенности политики «справедливого управления» рода Чхве. 
Вторжения монголов. Конец гегемонии рода Чхве. Подчинение 
Корё власти монгольской династии Юань. Усиление частного 
землевладения в XIV в. Роль служилого сословия садэбу. 
Неоконфуцианство и буддизм. Попытки реформ короля 
Конмина и монаха Синдона. Внешняя политика. Конец 
монгольского правления и отношения с Китаем. Возвышение 
Ли Сонге и конец государства Корё. Положение 
профессионального ремесла. Внутренняя и внешняя торговля. 
Идеология и культура эпохи Корё. Развитие историописания. 
Ким Бусик. «Жизнеописания достойных монахов Страны, что к 
востоку от моря» Какхуна. «Самгук юса» Ирёна. Литература на 
ханмуне. Изобразительное искусство. Каменные пагоды. 
Научно-технические достижения. Поэзия. Техника 
изготовления селадона и белого фарфора. Книгопечатание.

2.3

Королевство Чосон в XV–
XVI вв.: общество , 

политические институты, 
культура

Периодизация истории Кореи при династии Ли. Государство 
Чосон раннего периода. Приход к власти Ли Сонге (Тхэчжо). 
Перенос столицы в Хансон. Административные и военные 
реформы. Централизация управления на местах, институт 
кванчхальса. Борьба за престолонаследие между сыновьями Ли 
Сонге и отречение основателя династии. Правление Ли 
Банвона (Тхэчжона, 1400–1418), усиление королевской власти. 
Формирование управленческого аппарата королевства. 
Государственно-административное устройство. Совет 
Ыйчжонбу и Шесть министерств. Провинциальное управление. 
Правление Сечжона (1418–1450). Вопрос о купле-продаже 
земли. Расцвет конфуцианской культуры, академия 
Чипхёнчжон. Создание корейского алфавита. «Научно-
техническая поддержка» земледелия. Внешняя политика: меры 
против японских пиратов. Упадок буддийской сангхи и 
маргинализация буддизма. Кодификация законов королевства, 
свод Кёнгук тэчжон (1474). Реформы чиновного 
землепользования. Поля квачжон. Меры короля Сечжо (1456–



1468) по контролю над бюрократией. Введение системы 
чикчон – «полей за службу». Причины постоянных 
«перезапусков» земельной реформы. Конфликт группировок 
саримов (неоконфуцианских ученых) и хунгу (столичной 
верхушки). Сословная структура чосонского общества. 
Консолидация чиновной элиты с начала XVI в. Сословие 
янабанов. Податные сословия. Формы повинностей. 
Гомогенизация крестьянства. Ремесленники и торговцы. 
Положение зависимых категорий населения. Рост 
ростовщичества и налогового бремени к концу XV в. 
Правление Ёнсангуна. «Неоконфуцианизация» королевства в 
XVI в., «саримизация» государственного аппарата. 
Региональные чиновные группировки. Ослабление социальной 
мобильности. Институт совонов, их экономическое и 
политическое значение. Ремесла и торговля в XV–XVI вв. 
Внешняя ситуация. Культура раннего периода Чосон. 
Словесность. Ким Сисып. Ли Хван: мыслитель и поэт. Поэзия 
Чон Чхоля. Изобразительное искусство. Технологические 
новации. Подвижной металлический шрифт. Корабли кобуксон

3.1

Внешнеполитические вызовы 
XVI– XVII вв.: Имджинская 

война и маньчжурские 
походы в Корею

Корея в системе международных отношений Восточной Азии в 
XV– XVI вв. Проблема «японских пиратов» вэгу и ее решение. 
Отношения чосонского двора с Китаем, Японией, Рюкю, даймё 
Цусимы. Позиция Чосона как «наиболее цивилизованного из 
некитайских государств». Военностратегический аспект связей 
с кочевыми и полукочевыми народами Маньчжурии. 
Структура и вооружение армии Чосона. Объединение Японии 
и централизаторская политика Тоётоми Хидэёси. Планы 
экспансии на континент. Подготовка вторжения. Имджинская 
война 1592–1598 гг. Названия в историографии, оценки, 
периодизация. Сравнительная характеристика корейской и 
японской армий. Ход военных действий. Первый этап. Падение 
Сеула. Флотоводец Ли Сунсин. Корабли кобуксон. Вступление 
в войну империи Мин. «Армия справедливости» Ыйбён. 
Второй и третий этапы войны. Окончание Имджинской войны. 
Итоги и последствия. Консолидация маньчжурской 
государственности при Нурхаци и Абахае. Направления 
экспансии маньчжур. Борьба группировок при чосонском 
дворе. Реформы Кванхэгуна и его внешняя политика. Поход 
Абахая в Корею в 1627 и 1636 гг. Подчинение Чосона империи 
Цин

3.2 Корея в 17-сер. 19 вв 
Поздний Чосон

Время глубинных изменений: восстановление экономики, 
«заслуженные сановники» были отстранены от дел. Развитие 
технологий в сельском хозяйстве, рост населения. Процесс 
имущественной дифференциации. Возрастание количества 
дворян-янбанов при сохранении количества доступных 
должностей в государственном аппарате, рост борьбы 
янбанских группировок за власть. Распад сословной системы, 
распространение образования в крестьянской среде, расцвет 
литературы на корейском языке, народного театра и музыки. 
Отсутствие радикальных социальных и политических реформ. 
Недовольство непривилегированных слоев общества, 
стагнация. Реформы Кванхэгуна (1608-1623). «Большая 
северная партия». Закон о едином налоге (Тэдонбоп), военная 
реформа, развал системы «пяти корпусов». Управление боевой 



учебы (Хуллён Тогам). Распространение книгопечатания – 
Тоный погам (Энциклопедия корейской медицины) Хо Джуна. 
Ван Инджо и «западная партия». Жесткий антиманчжурский 
внешнеполитический курс. Прямые контакты с европейцами. 
Попытка помочь империи Цин в борьбе с манчжурами. 
Правление вана Сукчона (1674-1720). Пик межпартийной 
борьбы в придворных кругах. Баланс на основе равноправного 
соперничества сменился стремлением к монополии на влияние 
и жестокой расправы с соперниками. Бесконечные «чистки» и 
потеря янбанами своего статуса на фоне нарастания 
социальной нестабильности «внизу». Голод 1696-1699, 
эпидемии оспы и проказы. Появление различных мистических 
учений. 18 в. – временная стабилизация центральной власти. 
Сильные и талантливые государи – Ёнджо (1724-1776), 
Чонджо (1776-1800). Политика «равноудаленности», меры по 
беспристрастному отбору на службу – «тханпёнчек». Отмена 
ограничений для продвижения побочных детей янбанов и др. 
Внимание к нуждам низших и средних сословий. Появление 
католицизма в среде разорившихся янбанов. Развитие торговли 
и товарно-денежных отношений. Развитие движения Сирхак 
(«учения о реальных знаниях») и его реформация. 
Крестьянские выступления (восстание под предводительством 
Хон Гён Нэ (1811), восстание 1862 г. в Чинджу).

3.3 Корея в сер. 19- нач. 20 вв. 
Изменения в обществе

Движение за новые реформы. Реформы Хонсон тэвонгуна 
(1820-1898). Усиление власти вана и укрепление финансового 
положения. Привлечение на службу людей, независимо от 
социального положения, отмена налоговых льгот для янбанов. 
Открытие портов и движение кэхва ундон. С нач. 1860-х гг. 
появление кораблей европейских стран и требование 
установления торговых отношений. Настороженность 
Тэвонгуна по отношению к западным державам. 1866 г. казнь 
французских миссионеров, вторжение Франции на о. Канхвадо 
и отпор корейской армии. Сожжение американского судна 
«Генерал Шерман» в Пхеньяне. Стеллы «чхэкхваби». 
Стремление Японии установить неравноправные торговые 
отношения. Отстранение Тэвонгуна от власти, приход к власти 
клана Мин, поддержка открытия портов и установления 
торговых отношений. 1876 г. заключение Канхвасского 
договора с Японией и открытие страны. Политика «Кэхва 
ундон» - движение за реформы. Создание особых войск, 
усвоение «западных наук». Государственный переворот 1884 г. 
Движение Тонхак и реформы Кабо. Засилье великих держав в 
Корее и недовольство народных масс. Восстание в 1894 г. и 
проведение реформ Кабо Ким Хон Чжипом. 14 пунктов 
основного закона Провозглашение Корейской империи и 
подъем патриотического движения. Убийство королевы Мин и 
указ об обязательной стрижке волос. Общество независимости 
и всеобщее собрание. Заключение договора о протекторате с 
Японией, Кандо и Докдо.

4.1

Период японской оккупации 
и развитие движения за 

независимость (1910- 1945 
гг.)

Договор об аннексии 1910 г. Создание японского генерал-
губернаторства, милитаризированное управление, военно-
полицейский режим. Запрет политической деятельности, 
экономическое подчинение, процесс инспектирования земель. 
Отмена прав на освоение целинных земель. Передача 



промышленности в руки японцев. С 1920 г. – увеличение плана 
по производству риса. 1930-е гг. – экспансия Японии в другие 
страны, превращение Кореи в плацдарм и материально-
техническую базу, источник людских ресурсов. Трудовая и 
военная повинность. Борьба корейцев за независимость. 
Первомартовское движение (1 марта 1919 г.). Правительство 
возрождения Кореи в Приморье, временные правительства в 
Шанхае, США. 17 марта 1919 г. единое временное 
правительство Республики Корея в Шанхае. Ли Сын Ман, Ким 
Гу. Газета «Тоннип синмун». 1920-е гг и движение за 
просвещение корейского народа, ликвидацию неграмотности. 
Колониальнокультурное правление Японии и создание газет 
«Чосон ильбо», «Тон-а ильбо». Движение за независимость 10 
июня (10 июня 1926 г.) и Кванчжуское движение студентов 
(ноябрь 1929 г.). «Общество обновления» - Синганхве, 
сохранение национальной культуры . Движение за 
независимость Кореи за рубежом, армия Ыйбён.

4.2
Обретение независимости и 
разделение Кореи. Корейска 

я война (1950- 1953 гг.)

Обретение независимости от Японии 15 августа 1945 г. Роль 
США и СССР в освобождении страны и в ее последующем 
разделении. Созыв Учредительного собрания для образования 
единого правительства. Возвращение патриотов-борцов из 
эмиграции. 6 сентября 1945 г. американские войска 
высадились в Инчхоне и объявили о создании Американской 
военной администрации. Декабрь 1945 г. – совместная 
советско-американская комиссия. Соглашение о 5-летней 
«опеке» над Кореей. Конфронтация правого и левого блоков в 
корейском обществе. Прекращение деятельности совместной 
комиссии. Временная комиссия ООН по Корее, 10 мая 1948 г. 
всеобщие выборы в южной части, принятие Конституции и 
избрание Ли Сын Мана. Февраль 1946 г – Временный 
народный комитет Северной Кореи под председательством 
Ким Ир Сена. 9 сентября 1948 г. провозглашение КНДР. 25 
июня 1950 г. начало Корейской войны. Мощное наступление 
Северной Кореи на начальном этапе. Вступление в войну сил 
ООН и перенесение военных действий на территорию 
Северной Кореи. Вступление частей КНР в войну. В июле 1953 
г. временное прекращение военных действий. Результаты 
войны.

4.3 Режим Ли Сынмана (1948- 
1960 гг.)

После Корейской войны – восстановление экономики. Видение 
объединения Корейского полуострова Ли Сын Маном, 
внесение изменений в Конституцию страны и попытка 
продлить срок полномочий Ли Сын Мана. Подготовка 
нелегитимных выборов. Апрель 1960 г. – восстание населения, 
на которое правительство ответило применением силы. 19 
апреля – чрезвычайное положение и подавление выступлений 
силой. Отставка Ли Сын Мана. Партия Чаюдан распалась. 
Создание временного правительства и внесение поправок в 
Конституцию, создание двухпалатного парламента. Победа 
оппозиционной партии Минджудан, неспособность кабинета 
Чан Мёна стабилизировать обстановку в стране. 16 мая 1961 г. 
военный переворот Пак Чонхи. Высший совет государственной 
реконструкции (2 г. и 6 месяцев).



4.4
Режим Пак Чонхи (1961- 

1972 гг.), введение системы 
юсин (1972-1979 гг.)

Режим Пак Чонхи. Борьба с коммунизмом в качестве 
государственной политики, модернизация экономики и 
политическая стабильность. Внесение поправок в 
Конституцию, избрание Пак Чонхи президентом. Ослабление 
демократических устоев общества, ликвидация политических 
противников. Меры по улучшению отношений с Японией, 
заключение корейско-японского договора. Поддержка 
американской агрессии во Въетнаме. Корейское 
«экономическое чудо». Система планирования экономики, 
строгий контроль со стороны правительства. Несколько 5-
летних планов и увеличение экспорта, привлечение 
иностранного капитала. Строительство крупных автострад. До 
1960-х гг – упор на легкую промышленность, 1970-е гг – на 
тяжелую и химическую. Сер. 1970-х гг – достижение уровня 
самообеспечения рисом. 1972 г. – роспуск Национального 
собрания, запрет политической деятельности. Диктаторская 
форма правления «юсин». Президент смог переизбираться до 
конца жизни и обладал неограниченной властью. Убийство 
диктатора 26 октября 1979 г.

4.5

Режим Чон Ду Хвана (1979- 
1988), режим Ро Дэу (1988- 

1992 гг.) и Корея в настоящее 
время

12 декабря 1979 г. узурпация власти генералом Чон Духваном. 
Весна 1980 г. – антиправительственные движения. 18 мая 1980 
г. – восстание в Кванчжу и его подавление. 1981 г. – избрание 
президентом Чон Духвана. 1987 г. очередные митинги в 
стране, 26 июня 1987 г. «Мирный марш» по всей стране. 27 
октября 1987 г. новая редакция Конституции, введение прямых 
президентски выборов и ограничение срока полномочий 
президента 5 годами. Избрание президентом Ро Дэу. 
Проведение Сеульской Олимпиады. Начало реформирования 
политики по отношению к Северной Корее, 1989 г. создание 
«Гражданского союза за справедливую экономику», 1994 г. 
движение за права человека. Администрации Ким Ён Сама и 
Ким Дэчжуна. Президент Но Му Хён. Меры по объединению 
Кореи

4.6 История КНДР

Создание КНДР в 1948 г. Движение Чхоллима за 
восстановление промышленности. Задачи на осуществление 3 
революций: в идеологии, технике, культуре. Установление 
единой идеологии и формирование режима личной ласти Ким 
Ирсена. Политика Ким Чен Ира. Попытка установления 
межкорейских отношений в 1970-х гг. Смягчение 
конфронтации между Севером и Югом. 1975 г. – прекращение 
диалога и его возобновление в 1980-е гг. Политика Ким Ён 
Сама и Ким Дэджуна. Визит в Пхеньян в июне 2000 г. 
южнокорейского президента Ким Дэчжуна, «Солнечная 
политика».

История Японии

1.1 Введение

Географические, природные и климатические факторы в 
истории японцев. Летоисчисление и периодизация истории 
Японии. Основные этапы и источники заселения Японских 
островов. История изучаемой страны как учебная дисциплина. 
Исторические источники и методы исследования. Вопросы 
историографии истории Японии



1.2 Первобытнообщинный строй 
на территории Японии

Археологические исследования в Японии. Особенности 
периодизации доисторической эпохи в Японии. «Период 
Ивадзюку» – японский палеолит. Период Дзёмон – японский 
неолит. Керамика Дзёмон. Формирование религиозных 
представлений. Изменения в хозяйственном укладе. Изменение 
природных условий. Диверсификация источников питания. 
Поселения периода Дзёмон. Появление зачатков земледелия. 
Кризис присваивающего типа хозяйства. Период Яёй – 
бронзово-железный век. Керамика Яёй. Переход к 
производящему типу хозяйства. Переход к земледелию. Начало 
применения железных и бронзовых изделий. Возникновение 
натурального товарообмена. Роль переселенцев в 
формировании культуры Яёй. Изменения в антропологическом 
типе населения Японских островов. Рост социальных 
конфликтов. Эволюция религиозных ритуалов. Период Яёй как 
начало японской культурноисторической традиции

1.3 Формирование японской 
государственности

Период Кофун (курганный). Хронологические рамки периода 
Кофун. Типология японских курганов. Устройство курганов. 
Погребальный ритуал. Эволюция курганов. Перемены в 
обществе периода Кофун. Интенсификация хозяйства. 
Поселения периода Кофун. Китайские источники о «людях Ва» 
и «стране» Яматай. Государство Ямато. Письменные 
источники. Свод «Кодзики». Свод «Нихон сёки». 
Эпиграфические источники. Социально-политическое 
устройство государства. Зарождение сословной структуры. 
Перемещения политического центра Ямато. Внешняя политика 
Ямато. Рабство в Японии. Правление рода Сога. 
Проникновение буддизма. Соперничество между буддизмом и 
синтоизмом. Разделение жреческих и распорядительных 
функций. Период Асука (592–710) в истории Ямато. 
Внешнеполитическая ситуация. Отношения с Китаем. 
Политика на Корейском полуострове. Реформы 
государственного устройства. Падение влияния рода Сога. 
Формирование чиновничества. Принц Сётоку Тайси 
«Конституция (наставления) 17 статей», определяющая 
основные качества чиновников, которым они должны 
соответствовать (604). Реформы Тайка. Введение надельной 
системы. Организация аппарата управления. Реформа системы 
удзи – кабанэ. «Смута года дзинсин» (672). Военная реформа. 
Фудзивара – первая постоянная столица Ямато.

2.1 Период Нара в истории 
Японии (710– 794)

«Государство рицурё» в Японии. Письменные источники. 
Хроника «Сёку нихонги». Законодательные своды – «Тайхо 
рицурё» и «Ёро рицурё». Документы Сёсоин. «Фудоки». 
Таблички моккан. Государственное устройство. Высшие 
органы государства. Статус правителя. Вооруженные силы. 
Развитие системы коммуникаций. Градостроительные 
особенности Нара как новой столицы страны. Население Нара. 
Особенности социальной структуры. Категории рёмин и 
сэммин. Структура и привилегии чиновничества. 
Провинциальное чиновничество. Система образования и 
конкурсных экзаменов. Положение крестьян. Ремесленники 
синабэ и дзакко. Эволюция надельной системы 
землепользования. Земельные отношения. Категории земель. 
Появление частного землевладения. Административное 



деление страны. Отношения между центром и периферией. 
Налогообложение и формы эксплуатации. Роль денег в нарской 
Японии. Роль синтоизма, буддизма и конфуцианства в 
формировании государственной идеологии. Влияние 
китайских общественно-политических концепций. 
Политическая история периода Нара. Борьба вокруг 
престолонаследия. Возвышение рода Фудзивара. История 
монаха Докё и крах попытки построения буддийской 
теократии в Японии. Правление Камму (781– 806). Нарская 
Япония и внешний мир. Взаимоотношения с материковыми 
государствами. Предпосылки перехода к самоизоляции. 
Отношения с Китаем, Силла, государством Бохай. Роль личных 
контактов. Ассимиляция народов Японского архипелага: эмиси 
и хаято. От Ямато к Японии

2.2 Период Хэйан в истории 
Японии (794– 1185)

Становление в Японии феодального общества. Перенос 
столицы в Хэйанкё. Градостроительные особенности новой 
столицы. Структура хэйанской аристократии. Земельная 
собственность и земельные отношения. Распространение 
частных земельных владений. Категории сёки сёэн и кисин 
тикэй. Развитие японского буддизма. Появление школы 
Тэндай. Школа Сингон и теория рёбу синто. Хэйанская 
культура. Образование. Появление японской письменности. 
Хэйанская литература. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Политическая история периода Хэйан. Борьба рода 
Фудзивара за политическое господство. Пик политического 
могущества Фудзивара. Формирование системы инсэй и ее 
последствия. Правление Сиракава. Смута годов Хогэн (1156). 
Формирование военного сословия. Появление «военных» 
родов. Организация вооруженных сил в период Хэйан. 
Междоусобные войны XI–XII вв. Период доминирования рода 
Минамото. Возвышение дома Тайра. Война между Минамото и 
Тайра (1177–1185). Конец «государства рицурё».

2.3 Сёгунат Минамото (1185–
1333)

Образование нового политического центра в районе Канто. 
Борьба Минамото-но Ёритомо за власть. Конфликт внутри 
дома Минамото. Политико-административное устройство 
сёгуната. Установление контроля над земельными владениями. 
Формирование вассальных отношений. Двойственная 
структура власти в первом сёгунате. Административная 
система бакуфу. Появление института регентства (сиккэн). 
Попытка свержения власти бакуфу. Правление Ходзё Ясутоки 
(1224–1242). Дальнейшая эволюция системы власти. Развитие 
феодальной экономики. Земельная собственность и земельные 
отношения. Развитие ремесла и торговли. Распространение 
денежного обращения. Появление монгольской опасности. 
Попытки монгольского вторжения. Консолидация власти 
бакуфу. Экономические последствия монгольского нашествия. 
Углубление религиозного синкретизма. Распространение 
амидаизма (амитабхаизма). Школа Нитирэн. Распространение 
дзэн(чань)- буддизма. Развитие синто. Падение Камакурского 
сёгуната. Образование двух ветвей императорского дома. 
Воцарение Годайго и свержение власти бакуфу



2.4
Период феодальной 

раздробленности в Японии 
(1334–1551)

Реставрация Кэмму (1334–1338). Реформы Годайго. 
Обострение борьбы за власть. Мятеж Асикага Такаудзи. Раскол 
императорского дома. Период южного и северного дворов – 
Намбокутё (1336–1392). Создание сёгуната Муромати 
(Асикага). Успехи южного двора. Борьба в лагере Асикага. 
Вооруженная борьба южан за столицу северян Киото. 
Завершение периода Намбокутё. Политико-административное 
устройство сёгуната Асикага. Политическая идеология 
сёгуната. Административная система сёгуната. Укрепление 
центральной власти. Возрастание общественной роли дзэн-
буддизма в эпоху Муромати. Формирование феодальных 
княжеств. Рост сепаратистских тенденций. Распад системы 
сёэн. «Королевство» Оути. Смута годов Онин и «эпоха 
воюющих провинций» (1467–1573). Становление сельской 
общины нового типа. «Республика Ямасиро». Массовые 
религиозные движения. Движение Икко икки. «Коллективные 
побеги» как синтоистская форма социального протеста.

2.5 Создание централизованного 
государства в Японии

Начало объединения Японии (1551–1582). Военные походы 
Ода Нобунага из провинции Овари. Военное искусство Ода 
Нобунага. Союз Ода Нобунага с Токугава Иэясу (Мацудайра 
Монотобу). Свержение сёгуната Асикага (1573). Военные 
действия Токугава Иэясу. Аграрные преобразования Ода 
Нобунага. Изменение состава землевладельцев. Составление 
земельного кадастра. Изменение налоговой системы. Политика 
Нобунага в отношении ремесла и торговли. Денежное 
обращение при Нобунага. Развитие городов. Эволюция 
городской структуры. Появление крупных экономических 
центров. Возникновение «вольных» городов. Состав 
городского населения. Борьба Нобунага за контроль над 
городами и буддистскими монастырями. Гибель Ода Нобунага. 
Объединительная деятельность Тоётоми Хидеёси (1582–1598). 
Победа Тоётоми Хидеёси в борьбе за власть, его 
взаимоотношения с Токугава Иэясу. Военные походы Хидеёси 
на юг и северо-восток. Меры Хидеёси против христиан. 
Переезд Токугава в Эдо. Реформы Тоётоми Хидеёси в аграрной 
сфере. Система контроля над крестьянами. Политика Хидеёси 
в области торговли и финансов. Укрепление сословной 
системы. Организация государственного управления при 
Хидеёси. Обращение Хидеёси к философии дзэн-буддизма. 
Завоевательный поход в Корею и смерть Тоётоми Хидеёси. 
Проблема наследования власти. Завершение объединения 
Японии. Победа Токугава Иэясу в борьбе за власть. Битва при 
Сэкигахара (1600). Последующие шаги Токугава Иэясу к 
утверждению своего господства. Создание третьего сёгуната. 
Провозглашение Токугава Иэясу сёгуном (1603). Перемещение 
политического центра страны в Эдо. Внутренняя и внешняя 
политика Токугава Иэясу. Установление контроля над даймё. 
Концентрация финансовых ресурсов. Политика в отношении 
иностранцев. Запрещение христианства. Отход Иэясу от 
текущих дел и его смерть (1616). «Завещание Иэясу». 
Обожествление Токугава Иэясу.

3.1 Проникновение европейцев в 
Японию в XVI–XVIII вв.

Первые сведения о Японии в Европе. Появление португальцев 
на Японских островах (1542). «Христианское столетие» 
Японии. Деятельность иезуитского миссионера Франциска 



Ксавье. Роль христианства во внутриполитической борьбе в 
Японии. Начало гонений на христиан. Появление в Японии 
голландцев и англичан. Уильям Адамс. Симабарское восстание 
(1637–1638) и его последствия. Развитие политики «закрытия» 
страны (сакоку). Влияние политики изоляции на внешнюю 
торговлю. Голландская торговля и торговые фактории в 
Японии. Сворачивание внешней торговли (1641). Голландский 
след в истории Японии. Изучение голландского языка. Школа 
переводчиков. Освоение достижений европейской медицины в 
Японии. Формирование школы рангаку. Освоение европейских 
знаний в княжествах Сага, Сацума, Фукуи и др. Первые 
сведения в России о Японии. Первое русское посольство во 
главе с А. Лаксманом (1793) в Японии.

3.2 Япония в период Токугава

Политико-административная система сёгуната. Порядок 
наследования  титула сёгуна. Социально-политическая 
структура в период Токугава. Система бакухан. Особенности 
управления княжествами. Сословная система. Структура 
правящего класса. Система заложничества (санкин котай). 
Эволюция административной системы сёгуната. Центральные 
органы власти в период Токугава. Местные органы власти. 
Сёгун и императорский дом. Положение императорского дома. 
Пятнадцать сёгунов династии Токугава (1603–1867): Иэясу 
(1603– 1605/1616); Хидэтада (1605–1623/1632); Иэмицу (1623–
1651); Иэцуна (1651–1680) и первые признаки кризиса бакуфу; 
«собачий сёгун» Цунаёси (1680–1709); Иэнобу (1709–1712); 
Иэцугу (1713–1716) и приход к власти боковых ветвей дома 
Токугава; «рисовый сёгун» Ёсимунэ (1716–1745/1751) и 
«реформы годов Кёхо»; Иэсигэ (1745– 1760) и вступление 
сёгуната в период системного кризиса; Иэхару (1760–1786) и 
изменение политической роли сёгуна; Иэнари (1787– 
1837/1841) и «реформы годов Кансэй»; Иэёси (1837–1853) и 
«реформы годов Тэмпо»; Иэсада (1853–1858) и «открытие» 
Японии; Иэмоти (1858–1866) и рост оппозиции политике 
сёгуната; Ёсинобу (1866–1867) и его отречение от власти 3 
декабря 1867 г. Социально-экономическое развитие Японии в 
период Токугава. Деревня и сельское хозяйство в токугавской 
Японии. Эволюция японской деревни. Категории сельских 
жителей. Сельское хозяйство к началу периода Токугава. 
Освоение новых земель. Развитие агротехники. Развитие 
домашней промышленности. Развитие товарно-денежных 
отношений. Налоговая система. Размеры налогов. Определение 
нормы налогообложения. Осуществление контроля над 
крестьянами. Развитие городов в период Токугава. Типы 
японских городов. Роль Эдо, Осака и Киото в эпоху Токугава. 
Дорожная сеть и транспорт. Происхождение японского 
купечества. Формирование нового купечества. Купеческие 
объединения (накама). Развитие кредитнофинансовых 
операций. Торгово-предпринимательские дома Мицуи, 
Сумитомо и Коноикэ. Система найма и обучения. 
Установление «особых отношений» с бакуфу. Уставы 
торговых домов и основы деловой этики. Демографические 
процессы в период Токугава. Переписи населения и его 
численность. Причины и последствия «демографического 
взрыва» в XVII в. Демографические процессы в Японии в 
XVIII в. Природные факторы динамики численности 



населения. Массовые миграции населения. Особенности 
эпидемиологической обстановки в XVII–XVIII вв. Общая 
динамика численности населения Японии в период Токугава. 
Развитие научной мысли и образования. Общественная мысль 
периода Токугава. Принятие чжусианства (неоконфуцианского 
учения Чжу Си) в качестве официальной идеологии. Идейная 
борьба вокруг чжусианской доктрины. Школа национальной 
науки (кокугаку). Историко-философская школа княжества 
Мито. «Голландоведение» (рангаку). Религиозное 
реформаторство и атеизм. Появление новых религиозных и 
философских учений. Система образования в эпоху Токугава. 
Развитие книгопечатания. Газетные листки (каварабан).

3.3 Кризис сегуната Токугава

Социально-экономическая ситуация в Японии в начале XIX в. 
Проявления экономического кризиса. Процессы социального 
расслоения. Реформы годов Тэмпо. Административные 
реформы в княжествах. Движения социального протеста. 
Выступления крестьян и городской бедноты. Симабарское 
восстание 1637–1638 гг. Рост числа бунтов и восстаний в XVIII 
в. Мятеж Осио Хэйхатиро в Осака в 1836 г. и его последствия. 
Духовная оппозиция сёгунату. Идейные элементы духовной 
оппозиции. Роль школы Мито, школы национальной науки и 
школы рангаку. Международная обстановка на Дальнем 
Востоке в конце XVIII – начале XIX в. Первые американские 
попытки «открыть» Японию. Русское посольство Н. П. 
Резанова в Японию (1804). Русско-японские инциденты с 
участием фрегата «Юнона», тендера «Авось» (1806) и шлюпа 
«Диана» (1811–1813). История капитана В. М. Головнина. 
Американская экспедиция коммодора М. Перри в Японию. 
Заключение Канагавского договора (1854) и «открытие» 
Японии для внешнего мира. Посольство адмирала Е. В. 
Путятина в Японию и подписание Симодского трактата (1855). 
Серия неравноправных Ансэйских договоров Японии с 
европейскими странами. Американо-японский торговый 
договор 1858 г. и последствия насильственного «открытия» 
Японии. Последние годы сёгуната Токугава. Социально-
экономическое и политическое положение в Японии в период 
бакумацу. Ситуация в экономике. Развитие международных 
контактов. Миссионерская деятельность в Японии отца 
Николая (И. Д. Касаткина). Политическая борьба в княжествах. 
Обострение внутриполитических противоречий. Организация 
вооруженных формирований оппозиции. Консолидация 
лидеров оппозиционного движения. Переход политической 
борьбы в вооруженную фазу. Смерть сёгуна Иэмоти (июль, 
1866) и императора Комэй (конец 1866) и вступление на 
престол 15-летнего Муцухито (Мэйдзи). Отставка Ёсинобу, 
последнего сёгуна династии Токугава (ноябрь, 1867). 
Восстановление власти императора. Гражданская война 1868–
1869 гг. Роль княжеств Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн. 
Историческое значение реставрации Мэйдзи.

3.4 Эпоха Мэйдзи в истории 
Японии

Первые шаги правительства Муцухито. Изменения в 
государственном устройстве. Пятистатейная клятва 
императора от 6 апреля 1868 г. Внешнеполитический курс 
нового правительства. Формирование новой государственной 
идеологии. Доктрина кокутай. Учреждение государственного 



синто. Административные реформы. Борьба за укрепление 
центральной власти. «Возвращение страны и народа 
императору» (1869). Последующие реформы государственного 
управления. Реформа сословной структуры. Создание 
институтов местного самоуправления. Создание регулярных 
вооруженных сил. Реорганизация полицейской системы. 
Создание новой судебноправовой системы, ее централизация. 
Возникновение современного права. Преобразования в сфере 
экономики. Аграрная реформа. Капитализация пенсий бывших 
самураев. Роль государства в развитии промышленности. 
Финансовое обеспечение реформ. Итоги экономических 
реформ 60–70-х годов. Реформа системы образования. 
Либеральные основы реформы образования. Появление 
националистических тенденций в образовании. Особенности 
процесса модернизации в Японии. Период безоглядной 
вестернизации. Возврат к традиционным ценностям. Движения 
социального протеста в эпоху Мэйдзи. Крестьянские волнения. 
Движение ёнаоси. Недовольство характером реформ. 
Самурайская оппозиция. Недовольство самураев итогами 
реставрации. Сацумское восстание 1877 г. Сайго Такамори. 
Зарождение либерального движения. Итагаки Тайсукэ. 
«Движение за свободу и народные права». Формирование 
рабочего класса. Положение рабочих и зарождение рабочего 
движения.

3.5

Экономическое и 
политическое развитие 

Японии в последней четверти 
XIX в.

Изменения в экономической политике. Продажа 
государственных предприятий. Развитие 
частнокапиталистического сектора экономики. Политика 
финансовой стабилизации и ее последствия. Реформы 
Мацуката. Двойственная структура японской 
промышленности. Развитие транспорта и связи. Изменения в 
жизни японцев. Первый кризис перепроизводства. Изменения в 
структуре внешней торговли. Укрепление позиций японских 
торговых компаний. Возникновение первых политических 
партий и начало их деятельности. Организация правительства 
по германскому образцу. Введение аристократических титулов. 
Новая реформа государственного аппарата (1885). Ито 
Хиробуми. Создание первой японской конституции. Ранние 
проекты конституции. Подготовка окончательного проекта. 
Создание тайного совета (1888). Основные положения 
конституции 1889 г. Начало работы парламента. Первые 
выборы в парламент и его первые сессии. Возникновение 
института гэнро.

3.6 Внешняя политика Японии в 
конце XIX – начале ХХ в.

Формирование целей японской внешней политики. 
Присоединение островов Рюкю. Военная экспедиция на 
Тайвань (1874). Политика Японии в отношении Кореи. Японо-
корейский договор 1876 г. Обострение японо-корейских 
отношений. Попытка прояпонского переворота в Корее (1884). 
«Конвенция Ли – Ито» (1885). Борьба интересов за Сахалин. 
Русско-японский договор 1875 г. Борьба Японии за отмену 
неравноправных договоров. Миссия Ивакура (1871). Новые 
методы во внешней политике. Достижение Японией 
равноправного международного статуса. Вступление Японии в 
борьбу за империалистический раздел мира. Развитие японо-
китайского противостояния в Корее. Японо-китайская война 



1894–1895 гг. Симоносэкский мирный договор и реакция 
великих держав. Участие Японии в борьбе за раздел Китая. 
Особенности японской политики в Китае. Япония и восстание 
ихэтуаней. Англо-японский союз 1902 г. Экономика Японии в 
период между японо-китайской и русскояпонской войнами. 10-
летняя экономическая программа (1896–1905). Изменения в 
структуре внешней торговли. Развитие финансовокредитной 
системы. Развитие японских монополий. Основные тенденции 
внутриполитического развития. Практика парламентских 
соглашений. Первые попытки создания «партийного 
кабинета». Кабинет Ямагата. Парламентская борьба накануне 
русскояпонской войны. Развитие общественных движений. 
Катаяма Сэн и Котоку Дэндзиро. Русско-японская война 1904–
1905 гг., ее причины, ход и результаты. Внутриполитическое 
положение в Японии. Антивоенное движение. Истощение 
ресурсов Японии. Портсмутский мирный договор. Роль США. 
Антиправительственные выступления в Японии в сентябре 
1905 г. Превращение Японии в великую державу.

4.1
Япония в последние годы 
Мэйдзи (1905–1912) и в 

период «демократии Тайсё»

Плоды победы в русско-японской войне. Аннексия Кореи. 
Экспансия Японии в Южной Маньчжурии. Усиление японо-
американских противоречий. Англояпонские отношения. 
Русско-японское сближение. Внутриполитическое положение. 
Имитация двухпартийной системы. Сайондзи Киммоти. 
Радикализация рабочего движения. Особенности 
экономического развития. Состояние японских финансов. 
Развитие промышленности. Усиление японских монополий. 
Развитие транспорта. Положение в сельском хозяйстве. 
Эксплуатация колоний. Особенности правления императора 
Ёсихито (1912–1926). Перемены в японском обществе в период 
Тайсё. Развитие индивидуализма. Начало формирования 
гражданского общества. Ёсино Сакудзо. Переход от военно-
бюрократических к «партийным» кабинетам (1912–1918). 
Внутренняя политика в Японии накануне и во время Первой 
мировой войны. Правительства Кацура, Ямамото, Окума, 
Тэраути. «Рисовые бунты». Участие Японии в Первой мировой 
войне. Причины вступления Японии в войну и военные 
действия против Германии. Японские притязания в Китае. «21 
требование». Японо-американские разногласия по китайскому 
вопросу. Япония на Парижской мирной конференции. Влияние 
мировой войны на японскую экономику. «Либеральное 
десятилетие» имперской Японии. Тенденции 
внутриполитического развития в 20-е годы. «Партийный 
кабинет» Хара Такаси. «Великое землетрясение» 1923 г. 
Законы «о всеобщих выборах» и «о поддержании 
общественного спокойствия». Скандал с Формозским банком. 
Кабинет Танака. «Меморандум Танака». Всеобщие выборы 
1928 г. Развитие рабочего движения. Забастовочное движение 
1918–1922 гг. Появление коммунистических организаций. 
Образование левых политических партий. Японская экономика 
в 20-е годы. Послевоенная депрессия. «Восстановительный 
бум». Структура японской промышленности. Положение в 
сельском хозяйстве. Развитие внешней торговли. Экономика 
японских колоний. Усиление японских монополий (дзайбацу). 
Роль государства в экономике.



4.2 Внешняя политика Японии в 
1920-е - 1930- е гг.

Японская интервенция на российском Дальнем Востоке (1918–
1922). «Николаевский инцидент». Япония и ДВР. Пекинская 
конвенция об установлении советско-японских 
дипломатических отношений (1925). Вашингтонская 
конференция и Япония. Проблемы послевоенного 
урегулирования в АТР. Ликвидация англо-японского союза и 
«договор четырех держав». Шаньдунский вопрос и «договор 
девяти держав». Вопрос о морских вооружениях и «договор 
пяти держав». Победа экспансионизма во внешней политике. 
«Чрезвычайный инцидент в Маньчжурии» 1928 г. Пакт Бриана 
– Келлога и отставка Танака. Япония на Лондонской 
конференции 1930 г. Отход Японии от политики ограничения 
вооружений. Воздействие мирового экономического кризиса 
на японскую экономику. Обострение торгово-экономических 
отношений с США и Великобританией. Рост социального 
недовольства в стране. Сдвиг в настроениях правящих кругов. 
Роль военных в японской политике. Противоречия в японских 
военных кругах. Становление фашистского движения в 
Японии. Фашистское движение в вооруженных силах. Первые 
военные заговоры. Агрессивные действия Японии в 
Маньчжурии. Создание Маньчжоуго. «Шанхайский инцидент» 
1932 г. Выход Японии из Лиги Наций. Ситуация на КВЖД и 
советско-японские отношения. «Антикоминтерновский пакт». 
Закат эпохи «партийных кабинетов». Правительство Инукаи. 
Разгул политического терроризма в Японии. «Инцидент 15 мая 
1932 г.». Кабинет «национального единства» адмирала Сайто и 
его падение. Правительство Окада. Дискуссия о «сущности 
императорской власти». Путч 26 февраля 1936 г. Японская 
экономика в первой половине 30-х годов. Начало нового 
промышленного подъема. Изменения в структуре японской 
промышленности. Роль государства в экономике. Продолжение 
кризиса в сельском хозяйстве. Экономика японских колоний.

4.3 Япония в период Второй 
мировой войны

Планы создания «тотального государства». Правительство 
Хирота. Попытка упразднить политические партии. Первый 
кабинет Коноэ. Начало японокитайской войны и ее этапы. 
Советско-японский конфликт у оз. Хасан. Провозглашение 
«нового порядка» в Восточной Азии. Создание 
марионеточного «центрального правительства Китая». Война в 
Китае и японская экономика. Осложнение отношений Японии 
с Великобританией и США. Военный конфликт на Халхин-
Голе. Попытки смягчить японо-американские противоречия. 
Второй кабинет Коноэ. «Новая политическая структура» и 
самороспуск политических партий. «Новая экономическая 
структура». Заключение «тройственного пакта». Советско-
японский пакт о нейтралитете. Выбор дальнейшего 
направления японской агрессии. Кабинет генерала Тодзё и 
«принципы осуществления государственной политики 
империи». Нападение на Перл-Харбор. Захват Филиппин. 
Развитие первых японских успехов. Борьба за стратегическую 
инициативу в ходе войны. Сражение у атолла Мидуэй. Борьба 
на подступах к Австралии. Военные действия на 
Тихоокеанском театре в 1943 г. Продолжение военных 
действий в Китае. Создание антияпонской коалиции. 
Отношения Японии со своими союзниками. Вопрос об участии 
Японии в войне против СССР. Советско-японские отношения в 



годы войны. Политика Японии в отношении азиатских 
народов. Закат могущества Японской империи. Операции в 
центральной части Тихого океана. Военные действия в Бирме в 
1944 г. Новое наступление японских войск в Китае. 
Филиппинское морское сражение. Роль камикадзе в войне на 
Тихом океане. Подготовка воюющих сторон к вторжению на 
Японские острова. Генерал Д. Макартур. Сражение за Окинаву. 
Воздушное наступление на Японию. Борьба на морских 
коммуникациях. Военная экономика Японии. Бюджетно-
финансовая политика. Государственное регулирование 
экономики. Промышленность и сельское хозяйство Японии в 
годы войны. Социальные последствия войны для Японии. 
Кризис военной экономики. Экономика японских колоний и 
оккупированных территорий. Внутриполитическая ситуация в 
Японии в годы войны. Деятельность японского парламента. 
Проявления недовольства войной. Политика «духовной 
мобилизации» народа. Активизация сторонников прекращения 
войны в японских правящих кругах. Отставка правительства 
Тодзё. «Чрезвычайная» политика кабинета Коисо. 
Правительство адмирала Судзуки – последний кабинет 
военного времени. Японские попытки избежать 
безоговорочной капитуляции. Потсдамская декларация. 
Атомные бомбардировки японских городов. Вступление СССР 
в войну с Японией. Операции советских войск на Дальнем 
Востоке. Борьба вокруг условий капитуляции Японии. 
Поражение Японии и окончание войны.

4.4 Япония в период оккупации 
(1945–1952)

Международные последствия поражения Японии. 
Внутриполитические последствия поражения Японии в войне. 
Экономические и социальные последствия войны. 
Особенности оккупации Японии. Механизм осуществления 
оккупации. Два этапа оккупационной политики. Задачи 
первого этапа оккупации. Демократизация общественно-
политической жизни. Подготовка условий для демократизации. 
Преследование военных преступников и «нежелательных лиц». 
Возрождение политических партий. Первые послевоенные 
парламентские выборы и их результаты. Легализация японских 
профсоюзов. Конституционная реформа. Основные положения 
японской конституции 1947 г. Реформа законодательства. 
Экономика Японии в начальный период оккупации. 
Экономическая политика правительств Сидэхара и Ёсида. 
Земельная реформа. Роспуск дзайбацу. Принятие 
антимонопольного законодательства. Политические 
последствия выборов 1947 г. Экономическая политика 
коалиционных кабинетов Катаяма и Асида. «Обратный курс» в 
оккупационной политике. Обострение «холодной войны». 
Третий кабинет Ёсида. Конкретизация новой американской 
политики в Японии. «Линия Доджа». Социальные последствия 
плана экономической стабилизации. Война в Корее и японская 
экономика. Начало перевооружения Японии. 
Внутриполитическая борьба в Японии в последние годы 
оккупации. Споры относительно внешнеполитической 
ориентации страны. Политическое поражение Компартии 
Японии. Реорганизация профсоюзного движения. Усиление 
левого крыла Социалистической партии. Успехи Либеральной 
партии. Особенности подготовки мирного договора с Японией. 



Конференция в СанФранциско и основные положения мирного 
договора 1951 г. Возникновение проблемы территориального 
размежевания между СССР и Японией. Японоамериканский 
«договор безопасности». Окончание оккупационного периода.

4.5

Послеоккупационный период 
в истории Японии и 

"японское экономическое 
чудо"

Завершение восстановления экономики страны. «Доктрина 
Ёсида». Первые экономические достижения послевоенной 
Японии. Вступление Японии в эпоху НТР. Создание 
«политической системы 1955 года». Расстановка политических 
сил в стране. Перемены в лагере консерваторов. Образование 
ЛДП. Поиск Японией своего места в системе международных 
отношений. Развитие японо-американских отношений. 
Мирный договор с Тайванем 1952 г. Начало самостоятельной 
внешней политики. Восстановление дипломатических 
отношений с СССР. Советско-японская декларация 1956 г. 
Вступление Японии в ООН. Возврат к «доктрине Ёсида». 
Правительство Исибаси. Формирование фракционной 
структуры ЛДП. Внешняя политика кабинета Киси. «Договор 
безопасности» 1960 г. Ухудшение советско-японских 
отношений. Массовое движение протеста против «договора 
безопасности». Японский феномен высоких темпов 
экономического роста. Развитие обрабатывающей 
промышленности. Рост внешней торговли. Сворачивание 
добывающей промышленности. Развитие транспорта. 
Изменения в сельском хозяйстве. Государственное 
регулирование экономики. Негативные последствия 
форсированного экономического роста. Социальные сдвиги в 
60- е годы. Изменения в структуре политических сил. Кабинет 
Икэда. Успех ЛДП на выборах. Выход на политическую арену 
партий центра. Партия демократического социализма. Партия 
чистой политики (Комэйто). Идейнополитическая ситуация в 
Японии в 60-е годы. Правительство Сато. Япония и внешний 
мир. Новая фаза «холодной войны». Японо-американские 
отношения. Война во Вьетнаме и американо-японский союз. 
Возвращение Окинавы под японскую юрисдикцию. Мирный 
договор с Южной Кореей 1966 г. Советско-японские 
отношения. Японо-китайские отношения. Неудача кампании 
«борьбы 70-го года».

4.6
Утверждение 

самостоятельной роли 
Японии в мире (1971– 1980)

Окончание периода высоких темпов экономического роста и 
его социальноэкономические итоги. Планы структурной 
перестройки японской экономики. Мировой энергетический 
кризис и Япония. Активизация японской дипломатии. «Шок 
Никсона». Концепция «многосторонней дипломатии». 
Установление отношений с КНР. Советскояпонские 
отношения. Участие Японии в совещаниях «семерки». Новые 
тенденции во внутриполитической жизни. Первые проявления 
кризиса монопольного правления ЛДП. Коррупция в правящей 
партии. «Дело Локхид». Неудача попытки реформ в ЛДП. 
Первый раскол ЛДП. Новый либеральный клуб. Планы 
«коалиционного правления». Политические дискуссии второй 
половины 70-х годов.

4.7 Япония на последнем этапе 
«эпохи Сёва» (1980– 1989)

Японская экономика после структурной перестройки. 
Преодоление последствий энергетического кризиса. Политика 
в отношении «структурнобольных» отраслей. Изменение 
облика японской экономики. Вынос промышленного 



производства за рубеж. Новая административно-финансовая 
реформа. Глобализация японской внешней политики. Новый 
этап японо-американских отношений. «Доктрина Фукуда». 
Концепция «Тихоокеанского сообщества». Советско-японские 
отношения. Эволюция ведущих политических партий Японии. 
Борьба вокруг налоговой реформы. Сохранение коррупции в 
ЛДП. «Дело Рикруто». «Новая декларация» Социалистической 
партии Японии. Отказ японской компартии от доктрины 
марксизма-ленинизма. Новая реорганизация профсоюзного 
движения. Смерть императора Хирохито.

4.8 Япония в начале «эпохи 
Хэйсэй»

Кризисные явления в японской экономике. Крах «экономики 
мыльного пузыря». Экономические перспективы Японии. 
Внешняя политика Японии после окончания «холодной 
войны». Отход от «доктрины Ёсида». Японо-американские 
отношения. Завершающий этап советско-японских отношений. 
Токийская декларация от 16 апреля 1991 г. Тенденции развития 
российско-японских отношений. Проблема мирного договора и 
проблема территориального размежевания. Японская политика 
в Азии. Перемены на внутриполитической арене. Конец 
монопольного правления ЛДП. Новые тенденции в политике 
коалиционных правительств. Борьба внутри правящих 
коалиций. Реформа избирательной системы (1994). Появление 
новых партий. Современная расстановка политических сил в 
стране.

4.9 Япония в начале XXI в.

Политическое развитие Японии на современном этапе. Рост 
национализма и реваншизма. Отношения Японии с РФ, США, 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Японско-
китайский конфликт. Проблема американских военных баз. 
Япония и Азиатский финансовый кризис 1998 г. Япония и 
мировой финансовый кризис 2008 г. Проблемы развития 
современного японского общества - экономические, 
социальные, моральные, этические. Япония и научно-
технический прогресс.

История Турции

1 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 (Арцава) 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. Понтийской царство. Нашествие 
киммерийцев и скифов в VIII и VII вв. до н.э. Мидия, Лидия. 
Царь Крез (560-546 г. до н.э.). Малая Азия в составе 
персидской державы Ахеменидов. Походы Александра 
Македонского. Малая Армения, Софена (Цопк), Великая 
Армения. Тигран II (95-55 г. до н.э.). Малая Азия в составе 
Государства диадохов. Держава Селевкидов. Вифиния, 
Писидия, Каппадокия, Пафлагония, Пергамское царство. 



Понтийский царь Митридат VI Эвпатор (113-63 г. 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.). Трапезундская империя.

2
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). 
Разгром византийцев в битве при Манцикерте (1071).

3
Государство Сельджукидов в 

Малой Азии. Конийский 
(Румский) султанат

Начало завоевания Малой Азии сельджуками (1073-1077). 
Султан Сулейман ибн Кутулмуш. Взятие сельджуками Никеи 
(Изника) и превращение ее в первую столицу своего 
государства в Малой Азии (1081). Поражение сельджуков от 
крестоносцев, падение Никеи (1097). Конийский (Румский) 
султанат (1116-1307), его социально-экономический и 
государственный строй. Эмират Данышменидов. Восстание 
Баба Исхака. Разгром сельджуков монголами в сражении у 
Кёседага (1243) и упадок Румского султаната во второй 
половине XIII в. Малая Азия под властью монголов. Восстание 
Джимри (1277). Распад Сельджукского султаната.

4 Турецко-османское 
государство в XIV-XV вв.

Тюркские эмираты на территории Малой Азии в конце XIII - 
первой половине XIV в. Образование Османского государства 
(1299). Бурса - первая столица Османского государства (1326). 
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). Положение народных масс. 
Антифеодальное восстание под руководством Бедреддина 
Симави (1416).

Завоевательная политика османских султанов в Европе и Азии. 
Захват Константинополя (1453) 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)

5 Османская империя в XVI - 
первой половине XVII вв.

Завоевания Османской империи в Азии, Африке и Европе в 
первой половине XVI в. Развитие системы тимаров. Роль 
Османской державы в европейской политике XVI в., ее союз с 
Францией. Русско-турецкие отношения. Турецко-иранские 
войны.

Разложение тимариотской системы во второй половине XVI в. 
Экономический и политический упадок империи и усиление 
центробежных тенденций. Изменения в социальной структуре 
общества. Восстания в Малой Азии в XVI - начале XVII в. 
"Джелялийская смута". Положение в городах. Восстания на 
Балканах. Усиление распада военно-ленной системы и упадок 
военной мощи Османской империи.

Попытки восстановления могущества Османского государства 
в XVII в. Трактаты Кочи-бея (Кочубея Гёмюрджинского). 
Реформы Кепрюлю и их значение.

6
Османская империя во 

второй половине XVII-XVIII 
вв.

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) и Константинопольский договор (1700). 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.

7 Попытки реформ в 
Османской империи

Социально-экономические изменения в Османской империи, 
реформы Селима III и их сущность.

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".

8 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".

9 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.

10 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.

11
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 халифата. Преобразования в области 
права, образования, культуры, быта.

Внешняя политика Турции. Проблема проливов (конференции 
в Лозанне и Монтрё).

12 Турция в годы Второй 
мировой войны

Характер турецкого "нейтралитета" в годы войны. Союз с 
Англией и Францией. Ориентация на Германию. Политика 
Турции в отношении СССР. Попытки союзников привлечь 
Турцию к участию в войне. Сближение Турции с Англией и 
США в конце войны. Внутриполитическое положение и 
социально-экономическое развитие Турции в годы войны.

13 Турция во второй половине 
1940-х-1950-х гг.

Кризис авторитарного режима Народно-республиканской 
партии и этатистско-автаркической модели развития (1945-
1950). Политические и социально-экономические маневры 
НРП. Переход к многопартийной системе. 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". Социальные 
последствия политики Дж. Баяра А. Мендереса.

14
Период военных переворотов 

в Турции (1960 г. - начало 
1980-х гг.)

Переворот 1960 г. Турецкая конституция 1961 г. Десятилетний 
опыт вестернизированной демократии, развитие процесса 
экономической либерализации. Партия справедливости. С. 
Демирель.

Военный переворот 1971 г. Затяжной политический кризис 
1971-1980 гг. Обновление НРП. Б. Эджевит. Радикализация 
политической жизни. Партия националистического движения, 
организация "Серые волки", А. Тюркеш. Социально-
экономический кризис конца 70-х гг.

Военный переворот 1980 г. Чистка политической сцены. 
Переход к гражданскому правлению, выборы 1983 г.

15 Турция в годы 
"экономического чуда"

"Эра Т. Озала" (1983-1991) "турецкое чудо": конец этатизма, 
либерализация экономики. 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. Внешняя политика в Турции в условиях 
завершения холодной войны.

16 Турция на рубеже ХХ-XXI 
вв.

Скрытый переворот 1997 г. Правительства Т. Чиллер, Н. 
Эрбакана, М. Йылмаза, Б. Эджевита.

Социально-экономические и политические проблемы 
современной Турции. Курдский вопрос. Приход к власти 
правительства происламской Партии справедливости и 
развития. Меры по стабилизации экономического положения. 
Попытки отхода от принципов светского государства. 
Взаимоотношения ПСР и военных кругов Турции. 
Парламентские и президентские выборы 2007 г. Внесение 
изменений в конституцию и законодательство, референдум 



2010 г. Начало переговоров о полноправном членстве Турции в 
ЕС. Развитие российско-турецких отношений.

История арабских стран

1
Арабские племена в 

древности. Южноарабские 
города и торговые пути

Источники по ранней истории арабов. Доисламский период как 
историографическая проблема. Кочевой образ жизни. Хиджаз.

2 Эпоха Арабского Халифата Умма. Коран. Пророк Мухамед. Омейяды. Аббасиды.

3 Византия и арабы

Арабо-византийские войны при Ираклии. Дискуссия о джинде 
(Джон Хелдон и Ирфан Шахид). Фемы.

Хамданиды. Лев Фока. Арефа Кессарийский и Феодор 
Дафнопат об арабах. Византийские военные трактаты об 
арабах.

4 Арабы и османы Бейлик Османлы. Захват Багдада. Вилайеты. Причины распада 
Халифата.

5 Колониальный период 
арабского Востока

«Турнир теней». Итоги Первой мировой войны. Мандатная 
система Лиги Наций как средство западной политики. 
Возникновение независимых государств (Саудовская Аравия и 
Йемен).

6 Период независимости 
арабского Востока

Освободительная борьба арабов против европейских 
колониальных держав. Крах мандатной системы и 
политическое освобождение арабского мира. Проблема 
ориентации постколониального развития.Образование Лиги 
арабских государств. Израильско-египетские отношения. 
Ирано-иракская война.

7 Арабистика как наука

История изучения арабского Востока в средние века. Арабская 
история в освещении западной историографии. Арабы в 
советской историографии. Арабская историография: основные 
направления.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 - Способен 
представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
понятийного 
аппарата, 

П-1 - 
Осуществлять 
анализ 
исторических 
процессов афро-
азиатского мира 
на основе 
использования 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

История изучаемой страны

Электронные ресурсы (издания) 

1. Малявин, В., В.; Китай управляемый. Старый добрый менеджмент : монография.; Европа, Москва; 
2007; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44846 (Электронное издание)

2. Переломов, Л. С.; Империя Цинь - первое централизованное государство в Китае (221-202 гг. до н. 
э.); Восточная литература, Москва; 1962; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431013 
(Электронное издание)

3. Спешнев, Н. А.; Китайцы: особенности национальной психологии : монография.; КАРО, Санкт-
Петербург; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462677 (Электронное издание)

4. Кокшаров, В. А., Д. А., К. А., В. В., С. В., С. П., В. В., З. А., Н. В., Е. И., А. В., Д., Г. Н., Е. С., Н. М., 
В. П., А. В., А. А., Б. А., Л. П., Д., Р. Р., Р. Р., Кузьмин, В. А., Михайленко, В. И., Михайленко, В. И., 
Камынин, В. Д., Камынин, В. Д., Нестеров, А. Г., Нестеров, А. Г., Валиахметова, Г. Н., Валиахметова, 
Г. Н., Замов, Э. А.; Вып. 5 : междунар. альманах.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2013; 
http://hdl.handle.net/10995/32989 (Электронное издание)

5. Фельдман, М. А., М. Ю., В. А., С. В., А. В., Д. А., А. А., И. Ю., К. Г., В. В., В. С., Р. М., К. Д., А. Д., 
М. Г., В. П., А. В., Д. В., Н. В., С. А., Н. М., К. Б., А. А., С. К., В. В., Кузьмин, В. А., Антошин, А. В., 
Мышинский, А. Л., Замов, Э. А., Эпштейн, А. Д., Алек Д., Валиахметова, Г. Н.; Вып. 6 : междунар. 
альманах.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2015; http://hdl.handle.net/10995/35081 (Электронное 
издание)

6. Дацышен, В. Г.; Новая история Японии : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146 (Электронное издание)

7. , Величко, Л. Н., Птицын, А. Н., Садченко, В. Н.; История Востока в Новейшее время: история 
международных отношений : хрестоматия.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466983 (Электронное издание)

8. , Родригес, А. М.; Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века : учебник. 1. ; Владос, Москва; 
2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 (Электронное издание)

9. , Родригес, А. М.; Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. : учебник. 2. ; Владос, Москва; 
2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869 (Электронное издание)

10. , Родригес, А. М.; Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. : учебник. 2. ; Владос, Москва; 
2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869 (Электронное издание)

11. , Родригес, А. М.; Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник. 1. 1900-1945; Владос, 
Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 (Электронное издание)

12. , Родригес, А. М.; Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник. 2. 1945–2000; Владос, 

общенаучной и 
профессиональной 
терминологии в 
сфере изучения 
стран Азии и 
Африки

междисциплинарн
ых методов 
исследования для 
решения задач в 
своей 
профессионально
й области



Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929 (Электронное издание)

13. , Родригес, А. М.; Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник. 3. 1945–2000; Владос, 
Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930 (Электронное издание)

14. , Поляк, Г. Б., Маркова, А. Н.; Всемирная история : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (Электронное издание)

15. Ушаков, Н. И.; История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах : монография. 
2. ; Типография Эдуарда Праца и К°, Санкт-Петербург; 1836; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75749 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Васильев, Л. С.; История Востока : учебное пособие. Т. 1. ; Высшая школа, Москва; 1993 (13 экз.)

2. Васильев, Л. С.; История Востока : учебное пособие. Т. 2. ; Высшая школа, Москва; 1993 (11 экз.)

3. Васильев, Л. С.; Т. 1 : учебник для магистров.; Юрайт, Москва; 2011 (5 экз.)

4. Васильев, Л. С.; Т. 2 : учебник для магистров.; Юрайт, Москва; 2011 (5 экз.)

5. Грэй, Д. Г., Вальдман, А. Б.; История Древнего Китая; Центрполиграф, Москва; 2006 (5 экз.)

6. , Меликсетов, А. В.; История Китая : [учебник для вузов по ист. специальностям].; Изд-во Моск. гос. 
ун-та, Москва; 2004 (5 экз.)

7. Крадин, Н. Н.; Империя Хунну; Логос, Москва; 2001 (5 экз.)

8. Крил, Х. Г., Котенко, Р. В.; Становление государственной власти в Китае : Империя Западная Чжоу.; 
Евразия, Санкт-Петербург; 2001 (7 экз.)

9. Малявин, В. В.; Конфуций; Молодая гвардия, Москва; 2010 (8 экз.)

10. Усов, В. Н.; 1949-1965 гг. : учебник.; АСТ, Москва; 2006 (4 экз.)

11. Усов, В. Н.; 1966-2004 гг. : учебник.; АСТ, Москва; 2006 (4 экз.)

12. , Васильев, Л. С.; Этика и ритуал в традиционном Китае : Сб. ст..; Наука. Гл. ред. вост. лит., Москва; 
1988 (5 экз.)

13. Тихонов, В. М.; История Кореи Т. 1. С древнейших времен до 1876 года; Муравей, Москва; 2003 (4 
экз.)

14. Ли Ги Бэк, Курбанов, С. О., Те Ен Гир, Ли Иль Тин, Волков, С. Д., Чжун Сук Бэ; История Кореи: 
новая трактовка; Первое Марта, Москва; 2000 (6 экз.)

15. Борзова, Е. П.; Культура и политические системы стран Востока : учеб. пособие.; СПбКО, Санкт-
Петербург; 2008 (10 экз.)

16. Мещеряков, А. Н.; История древней Японии; Гиперион, Санкт-Петербург; 2003 (4 экз.)

17. Молодяков, В. Э.; История Японии. XX век; ИВ РАН, Москва; 2007 (3 экз.)

18. , Родригес, А. М.; Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв : учебник для вузов : в 3 ч. Ч. 2. 
; ВЛАДОС, Москва; 2004 (44 экз.)

19. , Родригес, А. М.; Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. : учебник для вузов : в 3 ч. Ч. 
3. ; ВЛАДОС, Москва; 2004 (47 экз.)

20. ; История стран Азии и Африки в средние века : Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "История". Ч. 1. ; Изд-во Моск. ун-та, Москва; 1987 (75 экз.)

21. ; История стран Азии и Африки в средние века : Учебник для студентов вузов по специальности 
"История". Ч. 2. ; Изд-во Моск. ун-та, Москва; 1987 (87 экз.)



22. Сапронова, М. А.; Арабский Восток: власть и конституции; РОССПЭН, Москва; 2001 (5 экз.)

23. Белокреницкий, В. Я., В. Г., В. Н., Н. М., Е. И., М. С., С. Б., И. Л., Р. Р., О. В., О. В., В. И., Б. М., О. 
И., М. Р., Н. М., И. Н., Б. С., И. В., Н. Ю., П. П., А. З.; Мусульманские страны у границ СНГ (Афганистан, 
Пакистан, Иран и Турция - современное состояние, история и перспективы); ИВ РАН, Москва; 2001 (3 
экз.)

24. Льюис, Р., Игоревский, Л. А.; Османская Турция. Быт, религия, культура; Центрполиграф, Москва; 
2004 (5 экз.)

25. Константин Михайлович, Рогов, А. И.; Записки янычара; Наука, Москва; 1978 (4 экз.)

26. Мейер, М. С.; Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса; Наука, Москва; 1991 
(3 экз.)

27. Ататюрк, М. К., Миллер, А. Ф.; Избранные речи и выступления : пер. с тур..; Прогресс, [Москва; 
1966] (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/688

ВОСТОК. АФРО-АЗИАТСКИЕ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/687

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/1360

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/542

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/572

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/599

ProQuest Digital Dissertations and Theses Global http://search.proquest.com/

Oxford University Press URL:http://www.oxfordjournals.org/en/

Архивные коллекции JSTOR URL:https://www.jstor.org/

Cambridge Journal online URL:https://www.cambridge.org/core/

eLibrary URL:http://elibrary.ru

SAGE Publications Ltd URL:http://online.sagepub.com/

ЭБС Университетская библиотека онлайн URL: http://www.biblioclub.ru/

Азия и Африка сегодня : ежемес. науч. и обществ.-полит. журн. / Ин-т народов Азии АН СССР, Ин-т 
Африки АН СССР .— М. : Наука, 1961- .

Вестник Московского университета : науч. журн. Сер. 13. Востоковедение / Моск. гос. ун-т, Ин-т стран 
Азии и Африки .— М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1976- .

Вопросы истории : [журнал] / АН СССР, Ин-т истории .— М. : Правда, 1945- .

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность : [науч.-теорет. журн. по востоковедению] 
/ Ин-т Востоковедения РАН, Ин-т Африки РАН .— М. : Наука, 1991- .

Международная жизнь : науч.-полит. журн. / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний 
.— М. : Знание, 1954- .



Мировая экономика и международные отношения : [журнал] / Акад. наук СССР, Ин-т мировой 
экономики и междунар. отношений .— М. : Правда, 1957- .

Новая и новейшая история : [журнал] / Ин-т истории АН СССР .— М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1957- 
.— Издается с 1957 г.

ПОЛИС (Политические исследования) : науч. и обществ.-полит. журн. / учредители: Сов. ком. защиты 
мира, Совет ВКП [Всеобщ. конфедерации профсоюзов], Ин-т раб. движения и сравнит. политологии 
АН СССР .— М. : Прогресс, 1991- .

Проблемы Дальнего Востока : науч. и обществ.-полит. журн. / Ин-т Дальнего Востока АН СССР .— М. 
: Прогресс, 1972- .

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Институт востоковедения РАН http://www.ivran.ru

2. Институт Дальнего Востока РАН. URL: http://www.ifes-ras.ru/

3. Институт мировой экономики и международных отношений РАН http://www.imemo.ru

4. Институт экономики РАН. URL: http://inecon.org/

5. Институт энергетических исследований РАН. URL: www.eriras.ru

6. Институт энергетической стратегии URL: http://www.energystrategy.ru

7. Лондонский международный институт стратегических исследований http://www.iiss.org

8. Новое восточное обозрение http://ru.journal-neo.org/

9. Программа «Внешняя политика и безопасность» Московского центра Карнеги 
http://www.carnegie.ru/ru/programs/6280.htm

10. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) http://www.risa.ru

11. Российский совет по международным делам (РСМД) http://russiancouncil.ru/

12. Comprehensive list of Global Think Tanks with an interesting assessment 
http://www.ony.unu.edu/2009%20Global%20Go%20To%20Think%20Tank%20Rankings%20%28TT%2
0Index%29%20last%20version.pdf

13. Global Issues http://www.globalissues.org/

14. MIT Cascon System for Analyzing International Conflict. URL: http://web.mit.edu/cascon/

15. Foreign Affairs http://www.foreignaffairs.org/

16. Foreign Policy http://www.foreignpolicy.com

17. Global Policy Journal. URL:  www.globalpolicyjournal.com



18. Journal of Eurasian Studies. URL: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-eurasian-studies/

19. The WWW Virtual Library: International Affairs Resources. URL: http://www2.etown.edu/vl/

20. World Policy Institute (http://www.worldpolicy.org/ )

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

История изучаемой страны

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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