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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель курса: рассмотреть историю стран Азии и Африки в контексте всемирно-исторических процессов, показать 
особенности общественно-политического, социально-экономического и культурного развития стран Востока, 

своеобразие географической характеристики Востока, раскрыть специфику восточных цивилизаций, показать 

значение изучения Востока для понимания всемирной истории, причин усиленного интереса к Востоку в свете 
идеологических и политических изменений исторической науки. 

1.2 Основные задачи курса: 

1.3 1. Рассмотреть основные теоретические подходы к изучению истории Востока; 

1.4 2. Показать роль и специфику традиций, культуры, особенности менталитета восточных стран; 

1.5 3. Рассмотреть процесс экономической, политической, социальной трансформации восточных обществ в 

различные исторические периоды. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 история России 

2.1.2 история древнего мира 

2.1.3 мировая художественная культура 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История первобытного общества, история России, история стран Европы и Америки 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 Знать основные этапы исторического развития общества  

Уровень 2 Основные закономерности развития истгорического процесса 

Уровень 3  
Уметь: 

Уровень 1 Анализировать исторические события 

Уровень 2 Определять гражданскую позицию 

Уровень 3  
Владеть: 

Уровень 1 Методикой научного анализа 

Уровень 2 Научным и икатегориальным аппаратом дисциплины 

Уровень 3  

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о единстве  всемирного культурно-исторического пространства; 

3.1.2 об основных факторах развития Востока; 

3.1.3 особенности социальной, экономической, политической структур восточного общества; 

3.1.4 о характере этнических процессов, проблеме этногенеза в странах Востока; 

3.1.5 о специфике правовой системы восточных обществ; 

3.1.6 об основных догмах религиозных течений Востока (ислам, индуизм, буддизм); 

3.1.7 об основных концепциях философских учений Востока 

3.1.8 Систематизировать и анализировать информацию по проводимым исследованиям, делать выводы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выделять основные этапы исторического развития восточных обществ; 

3.2.2 определять основные концепции истории восточных цивилизаций; 

3.2.3 характеризовать традиции и нормы социально-политической и социально-экономической жизни регионов; 

3.2.4 выделять основные достижения восточных цивилизации; 
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3.2.5 определять хронологию основных событий истории стран Востока; 

3.2.6 выделять основные исторические факты, события и имена исторических деятелей Востока 

3.2.7 категориальный и понятийный аппарат дисциплины  

3.2.8 квалифицированно пользоваться историческими источниками и научной литературой  

3.2.9 оперировать терминологическим аппаратом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельного анализа и интерпретации сложных исторических событий и процессов, расширить 
понятийный и категориальный аппарат. 

3.3.2 целостного и объективного взгляда на историю Востока и четкого представления о месте изучаемого региона во 

всемирно-историческом процессе. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. История древнего Востока     
1.1 Предмет и задачи курса «История Древнего Востока».  

Особенности развития древневосточных обществ 
 
/Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.3 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 
Э13 Э14 

1.2 История государств древней Месопотамии.Возникновение и 

развитие государственности в древней 

Месопотамии.Возникновение государства в Древнем 
Двуречье. Эпоха Шумера и Аккада.Старовавилонское царство. 

История Ассирии. История Новоассирийской державы. 

Нововавилонское царство. Культура народов древней 
Месопотамии   /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э13 
Э14 Э15 

1.3 История государств древней Месопотамии.Возникновение и 
развитие государственности в древней 

Месопотамии.Возникновение государства в Древнем 

Двуречье. Эпоха Шумера и Аккада.Старовавилонское царство. 
История Ассирии. История Новоассирийской державы. 

Нововавилонское царство. Культура народов древней 

Месопотамии   /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.3 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 

1.4 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 2 10 ОК-2 Л1.3 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э5 Э6 
Э7 Э10 Э11 

Э13 Э14 Э15 

1.5 История древнего ЕгиптаИсточники и историография 

древнего Египта.История Египта в эпоху Древнего и Среднего 
царств.Расцвет Египта в эпоху Нового царства. Развитие 

Египта в XI–IV вв. до н.э.Новое Царство Египта. Позднее 

Царство (Ливийско–Саисский Египет). Религия, культура и 

наука Древнего Египта. /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 
Э14 

1.6 Политическое и социально-экономическое развитие Хеттского 

царства.Источники по истории Хеттского царства. Дохеттский 

период в Малой Азии. Возникновение государства в начале II 
тыс. до н.э. Новохеттское царство.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14 
Э15 

1.7 Политическое и социально-экономическое развитие Хеттского 
царства.Источники по истории Хеттского царства. Дохеттский 

период в Малой Азии. Возникновение государства в начале II 

тыс. до н.э. Новохеттское царство.  /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.3 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э11 

Э13   
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1.8 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 2 8 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э10 

Э11 Э13 Э15 

1.9 Восточное Средиземноморье в древности. 
Образование и развитие древнееврейского государства.Сирия и 

Финикия. Древняя Палестина.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 
Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э13 

1.10 Государство Урарту.Источники и историография истории 

государства Урарту. Образование государства Урарту. Расцвет 
Ванского царства. Культура Урарту.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.3 Л2.5 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э5 

Э9 Э10 Э11 
Э13 Э14 

1.11 История древнего Ирана 
Мидия как предшественница Персии. Образование Персидской 

державы 
Источники и историография истории древнего Ирана.Первые 

государственные образования на территории Ирана. Персидская 

держава . /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.3 Л2.5 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 
Э13 Э14 Э15 

1.12 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 2 8 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э9 Э10 

Э12 Э13 Э14 

1.13 Греко-Персидские войны. Персия в IV–III вв. до н.э. 
Греко-Персидские войны. Поход Александра Македонского на 

Восток и завоевание Персии. Кушанская держава, Парфия. 

Религия и культура древнего Ирана.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л2.5 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э10 

Э11 Э12 Э14 

1.14 Основные этапы политической истории древней 

Индии.Возникновение цивилизации на территории Индии. 
Ведийская эпоха 
Особенности источниковой базы по истории древней Индии. 

Древнейшая (Индская) цивилизация на территории северной 
Индии и Пакистана. Ведийская эпоха в истории Индии.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э11 
Э12 Э13 

1.15 Основные этапы политической истории древней 

Индии.Возникновение цивилизации на территории Индии. 

Ведийская эпоха 
Особенности источниковой базы по истории древней Индии. 

Древнейшая (Индская) цивилизация на территории северной 

Индии и Пакистана. Ведийская эпоха в истории Индии.  /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.3 Л1.4 

Л2.3 Л2.5 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э15 

1.16 Империя Маурьев. Индии в I в. до н.э. – V в. н.э.Усиление 

государств долины Ганга. Индия в период империи Маурьев. 

Индии в I в. до н.э. – V в. н.э.Своеобразие духовной жизни 

Индии.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э5 Э6 
Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15   
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1.17 История древнего Китая 
Возникновение цивилизации в долине р. Хуанхе. Правление 

династий Шан-Инь и Чжоу Источники и историография 
истории древнего Китая.Эпоха неолита на территории Китая. 

Китай в эпоху династии Шан-Инь. Китай в эпоху династии 

Чжоу. Западное Чжоу. Эпоха Восточное Чжоу. Возвышение 
царства Цинь.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 

Л2.5 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э10 
Э11 

1.18 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 2 8 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 

Л2.3 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 

1.19 История древнего Китая 
Возникновение цивилизации в долине р. Хуанхе. Правление 
династий Шан-Инь и Чжоу Источники и историография 

истории древнего Китая.Эпоха неолита на территории Китая. 

Китай в эпоху династии Шан-Инь. Китай в эпоху династии 
Чжоу. Западное Чжоу. Эпоха Восточное Чжоу. Возвышение 

царства Цинь.  /Пр/ 

2 4 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л2.5 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э10 
Э11 Э12 Э13 

Э15 

1.20 Китай в эпоху централизованных империй: империя Цинь и 

империя Хань.Империя Цинь. Империя Хань. Правление 
Старшей Хань.Правление Младшей Хань. Культура древнего 

Китая /Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.3 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э11 Э13 

Э14 

1.21 Китай в эпоху централизованных империй: империя Цинь и 

империя Хань.Империя Цинь. Империя Хань. Правление 

Старшей Хань.Правление Младшей Хань. Культура древнего 
Китая /Пр/ 

2 2 ОК-2 Л1.2 Л1.3 

Л2.3 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

1.22 Подготовка к итоговой аттестации /Ср/ 2 5 ОК-2 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 

Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 
Э12 Э13 Э14 

Э15 

1.23 Подготовка и проведение итоговой аттестации /Экзамен/ 2 27   

 Раздел 2. История доколониального Востока     
2.1 История доколониального Китая.Китай на рубеже древности и 

средневековья (III-VI вв.)Империи классического типа (Суй, 

Тан)Социокультурные аспекты китайского общества в 

средневековье. Китай в Х – XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, 
Си Ся, Юань). Позднесредневековый Китай (Минская 

империяОбразование и развитие Цинской империи. 

«Опиумные» войны.  /Лек/ 

3 4 ОК-2 Л1.1 Л1.3 
Л2.6 Л2.7 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

2.2 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 3 8 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 

2.3 История доколониального Китая.Китай на рубеже древности и 

средневековья (III-VI вв.)Империи классического типа (Суй, 

Тан)Социокультурные аспекты китайского общества в 
средневековье. Китай в Х – XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, 

Си Ся, Юань). Позднесредневековый Китай (Минская 

империяОбразование и развитие Цинской империи. 
«Опиумные» войны.  /Пр/ 

3 2 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э13 
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2.4 Империи классического типа (Суй, Тан)Социокультурные 

аспекты китайского общества в средневековье. Китай в Х – XV 

вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, Си Ся, Юань). /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 

2.5 Китай в Х – XV вв. (Империи Сун, Ляо, Цзинь, Си Ся, Юань).  
/Пр/ 

3 2   

2.6 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 3 10 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э10 Э12 Э13 

2.7 Япония в средние века.Образование государства в 
Японии.Япония периода сегуната Минамото и Асикага.  /Лек/ 

3 4 ОК-2 Л1.3 Л2.6 
Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э11 
Э12 Э13 Э14 

2.8 Япония периода сегуната Минамото и Асикага. /Пр/ 3 4 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э13 

2.9 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 3 8 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э10 
Э11 Э12 Э13 

2.10 Средневековая Индия.Индусский период средних веков. Индия 

эпохи Делийского султаната.Империя Великих 
Моголов.Превращение Индии в колонию. /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 

2.11 Индусский период средних веков. Индия эпохи Делийского 

султаната. /Лек/ 
3 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.3 Л2.7 
Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

2.12 Индия эпохи Делийского султаната. /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л3.2 

Л3.3 
Э2 Э3 Э4 

2.13 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 3 10 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э10 

Э11 Э12 Э13 

2.14 Ближний Восток и Центральная Азия 
в III – середине XIV в. 
/Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.3 Л2.6 
Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 Э9 Э10 
Э11 Э12 

2.15 Ближний Восток и возникновение ислама. Арабские халифаты.  

/Лек/ 
3 4   

2.16 Ближний Восток и возникновение ислама. Арабские халифаты. 
/Пр/ 

3 4 ОК-2 Л1.3 Л2.6 
Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э10 
Э11 Э12 

2.17 Иран эпохи Сефевидов.  /Пр/ 3 2 ОК-2 Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5   
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2.18 Позднесредневековый Китай (Минская империя) Образование и 

развитие Цинской империи. «Опиумные» войны.  /Лек/ 
4 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э2 Э3 Э5 Э6 

Э7 

2.19 Подготовка с практическому занятию /Ср/ 4 4   
2.20 Образование и развитие Цинской империи.  /Пр/ 4 4 ОК-2 Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 

2.21 Япония периода сегуната Токугава.  /Лек/ 4 4 ОК-2 Л1.1 Л2.3 

Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2.22 Япония периода сегуната Токугава.  /Пр/ 4 4 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

2.23 Работа с словарем персоналий /Ср/ 4 4   
2.24 Империя Великих Моголов.Превращение Индии в колонию. 

/Лек/ 
4 4 ОК-2 Л1.1 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э4 Э6 Э7 

2.25 Подготовка с практическому занятию /Ср/ 4 4   
2.26 Превращение Индии в колонию. /Пр/ 4 4 ОК-2 Л1.3 Л2.3 

Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э5 

Э7 

2.27 Иран эпохи Каджаров /Лек/ 4 2 ОК-2 Л1.1 Л2.7 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.28 Образование Османской империи. Упадок Османской империи. 

Вторая половина XVI-XVIII в.  /Лек/ 
4 2 ОК-2 Л1.1 Л2.7 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

2.29 Модернизация Османской империи  /Лек/ 4 4 ОК-2 Л1.1 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э6 

2.30 Работа с терминологическим словарем /Ср/ 4 4   
2.31 Образование Османской империи. Вторая половина XVI-XVIII 

в. Модернизация Османской империи  /Пр/ 
4 4 ОК-2 Л1.1 Л2.7 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2.32 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 4 8 ОК-2 Л1.1 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

Э7 

2.33 Работа над рефератом /Ср/ 4 12 ОК-2 Л1.3 Л2.6 

Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 3. Новая история стран Азии и Африки (вторая 

половина XIX – начало ХХ в.) 
    

3.1 Страны Востока в эпоху господства колониализма. Введение. 
/Лек/ 

5 4 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.8 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

3.2 Османская империя /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.3 Л2.8 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

3.3 Индия. /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.3 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14   
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3.4 Египет /Лек/ 5 4 ОК-2 Л1.3 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

3.5 Иран. Иранская революция 1905-1911 гг.  /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.3 Л2.8 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э11 Э12 Э13 

Э14 

3.6 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 5 14 ОК-2 Л1.3 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э13 

Э14 Э15 

3.7 Иран. Иранская революция 1905-1911 гг.  /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.3 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 

3.8 Индия. /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.8 Л2.9 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

3.9 Афганистан /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.3 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 

3.10 Китай /Лек/ 5 4 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.8 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 

3.11 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 5 14 ОК-2 Л1.3 Л2.8 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 
Э11 Э12 Э13 

Э14 

3.12 Китай /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.3 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э14 Э15 

3.13 Япония /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.3 Л2.8 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

3.14 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 5 10     
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3.15 Страны Востока в годы первой мировой войны /Лек/ 5 2 ОК-2 Л1.1 Л1.3 

Л2.8 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э11 
Э14 Э15 

3.16 Страны Востока в годы первой мировой войны /Пр/ 5 4 ОК-2 Л1.4 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

3.17 Подготовка к итоговой аттестации  /Ср/ 5 26 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.7 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 

 Раздел 4. Новейшая история страны Азии и Африки (1918- 

1945 гг.) 
Страны Востока в период кризиса колониальной системы 

    

4.1 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 6 8 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

4.2 Турция /Лек/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

4.3 Проблема периодизации новейшей истории. 
Социально-экономические последствия первой мировой войны 

для стран Востока. Пробуждение национального самосознания. 
Авангардная роль интеллигенции в политической жизни. 

Коминтерн и Восток, проблема соотношения национальных 

интересов СССР и мировой революции. Вторая мировая война и 
Восток. Проблема выбора военно-политических ориентиров для 

националистов Востока. Восточный коллаборационизм.  /Лек/ 

6 6 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 

4.4 Турция /Пр/ 6 4 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 
Э9 Э10 Э11 

Э12 Э13 Э14 

Э15 

4.5 Страны Арабского Востока. Египет /Пр/ 6 4 ОК-2 Л1.2 Л1.4 
Л2.10 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э12 Э13 

Э14 

4.6 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 6 10 ОК-2 Л1.2 Л1.4 

Л2.10 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э15 

4.7 Иран /Лек/ 6 4 ОК-2 Л1.4 Л2.10 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7   
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4.8 Иран /Пр/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

4.9 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 6 8 ОК-2 Л1.4 Л2.10 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 
Э11 Э12 

4.10 Афганистан /Лек/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 

4.11 Афганистан /Пр/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э6 

Э7 

4.12 Индия /Лек/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 Л3.4 
Э3 Э4 Э6 Э7 

Э11 Э14 

4.13 Индия /Пр/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

4.14 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 6 10 ОК-2 Л1.4 Л2.10 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

4.15 Китай /Лек/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.4 

Л2.10 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

4.16 Китай /Пр/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.4 
Л2.10 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 Э9 Э10 
Э11 Э13 Э14 

Э15 

4.17 Япония /Лек/ 6 2 ОК-2 Л1.4 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 
Э14 Э15 

 Раздел 5. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 - 

начало ХХI вв.) 
    

5.1 Предмет и периодизация курса. 
Вторая мировая война как катализатор изменений всемирно- 
исторического масштаба. /Лек/ 

7 2 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 
Э14 Э15 

5.2 "Холодная война" и образование двух военно-политических 

блоков. Особенности развития политической системы в период 

становления национальной государственности. /Лек/ 

7 2 ОК-2 Л1.4 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5   
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5.3 Особенности развития политической системы в период 

становления национальной государственности. Традиция и 

проблемы формирования гражданского общества в странах 
Востока. /Пр/ 

7 4 ОК-2 Л1.4 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 

5.4 КНР: трансформация социалистического режима вторая 
половина ХХ в. /Лек/ 

7 2 ОК-2 Л1.4 Л2.8 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

5.5 Реформы дэн Сяопина /Пр/ 7 4 ОК-2 Л1.4 Л2.8 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и источников по теме /Ср/ 7 8 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э10 
Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15 

5.7 Корейская проблема в послевоенный период.  /Лек/ 7 2 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

Э7 Э8 Э9 Э11 

Э12 Э13 Э14 
Э15 

5.8 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 7 8 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э11 Э12 

Э13 Э14 Э15 

5.9 Война в корее 1950-1953 гг. /Пр/ 7 2   
5.10 Страны Индокитая в новейший период /Лек/ 7 4 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

Э10 Э12 Э13 

Э14 Э15 

5.11 Экономическое и политическое положение Японии 
во второй половине ХХ – начале ХХI  вв. 
/Лек/ 

7 2 ОК-2 Л1.4 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э11 
Э12 Э13 Э14 

Э15 

5.12 Экономическое и политическое положение Японии 
во второй половине ХХ в. 
/Пр/ 

7 4 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 
Э14 

5.13 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 7 8 ОК-2 Л1.4 Л2.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15 

5.14 Особенности общественно-политического, экономического и 
внешнеполитического развития Индии в новейший период. /Лек/ 

7 2 ОК-2 Л1.4 Л2.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э6 Э7 Э10 
Э11 Э12 Э14 

Э15 

5.15 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине  
ХХ – начало ХХI  вв. 
Афганистан.Иран. Турция. 
/Лек/ 

7 2 ОК-2 Л1.2 Л1.4 

Л2.1 Л3.2 
Э1 Э3 Э4 Э6 

Э7 Э9 Э10 

Э11 Э13 Э14 

Э15   
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5.16 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине  
ХХ – начало ХХI  вв. 
Афганистан.Иран. Турция. 
/Пр/ 

7 2 ОК-2 Л1.2 Л1.4 

Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э9 Э10 

Э11 Э12 Э13 

Э14 Э15 

5.17 Ближневосточный регион и палестинская проблема /Лек/ 7 2 ОК-2 Л1.2 Л1.4 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 
Э10 Э12 Э13 

Э15 

5.18 Подготовка к итоговой аттестации  /Ср/ 7 12 ОК-2 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 Э12 
Э13 Э14 

5.19 Китай в начале XXI в. Проблема объединения Китая /Лек/ 8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.2 

Л2.9 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э7 

5.20 Взаимоотношения КНДР и РК и проблема объединения Кореи 
/Лек/ 

8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

5.21 Япония в современном мире. Японское "экономическое чудо". 

/Лек/ 
8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э4 Э5 

5.22 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 8 8 ОК-2 Л1.4 Л2.8 

Л2.9 Л3.3 
Э1 Э2 Э4 Э5 

5.23 Страны Ближнего Востока  в начале XXI в.  /Лек/ 8 2 ОК-2 Л1.4 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э5 Э6 

5.24 Социально-политическое развитие Индии в начале XXI в.  

/Лек/ 
8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

5.25 Изучение вопросов для самоконтроля /Ср/ 8 8 ОК-2 Л1.4 Л2.8 
Л2.9 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 

5.26 Тайваньский вопрос в современной политике Китая /Пр/ 8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э5 

Э6 

5.27 Экономическое развитие Южной Кореи на современном этапе 
/Пр/ 

8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

5.28 Современные российско-японские отношения /Пр/ 8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

5.29 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 8 15 ОК-2 Л1.4 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э3 Э5 

5.30 Палестинская проблема /Пр/ 8 4 ОК-2 Л1.4 Л2.9 
Л3.2 

Э1 Э3 Э4 Э5 

Э6   
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5.31 Роль Индии в южноазиатском регионе и современном мире /Пр/ 8 2 ОК-2 Л1.4 Л2.9 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

5.32 Подготовка к итоговой аттестации  /Ср/ 8 39 ОК-2 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.8 
Л2.9 Л2.10 

Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 Э12 

Э13 Э14 Э15 

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

К разделу I. История древнего Востока 
1. Предмет и задачи курса «История Древнего Востока».  
2. Цивилизация как новый этап в историческом развитии человечества. 
3. Источники и историография по истории Древнего Египта. Дешифровка древнеегипетской иероглифической 
письменности. 
4. Природные условия долины Нила и их влияние на формирование цивилизации древнего Египта. Периодизация истории 

древнего Египта. Раннее царство. 
5. Египет Древнего царства. Особенности политического и социально-экономического развития. 
6. Египет эпохи Среднего царства. 
7. Социально-политическое и экономическое развитие Египта эпохи Нового царства. 
8. Религиозная реформа Эхнатона. 
9. Внешняя политика Египта эпохи Нового царства. 
10. Ливийско-Саисский Египет (Позднее царство). 
11. Религия Древнего Египта. 
12. Наука Древнего Египта. 
13. Художественная культура Древнего Египта (живопись, архитектура, литература).  
14. Источники и историография древней Месопотамии. Дешифровка клинописи. 
15. Природные условия и возникновение цивилизации на территории Месопотамии. Период гегемонии шумерских городов– 
государств. 
16. Месопотамия под властью Аккада. Политика Саргона и его преемников. Нашествие кутиев.  
17. Шумеро–аккадское царство в эпоху III династии Ура. 
18. Месопотамия в эпоху Старовавилонского царства. Особенности внешней политики.  
19. Экономика, общество и право древней Месопотамии по законам Хаммурапи.  
20. Вавилония в период касситской династии. 
21. Периодизация истории Ассирии. Ассирия в староассирийский и среднеассирийский периоды. Среднеассирийские 

законы. 
22. Новоассирийская военная держава. 
23. Падение Ассирии и изменение международной обстановки на территории Передней Азии в VII в. до н.э.  
24. Политическая история Нововавилонского царства. 
25. Социально–экономическое развитие Нововавилонского царства. 
26. Религия и мифология древней Месопотамии.  
27. Литература, искусство, наука древней Месопотамии.  
28. Особенности развития Элама и роль этого государства в становлении Персидского царства. Мидия как предшественница 

Персии. 
29. Персия при Кире и Камбизе. 
30. Приход к власти Дария I и характерные черты его внешней и внутренней политики.  
31. Греко-Персидские войны. 
32. Персия при преемниках Дария I. Завоевание Персии Александром Македонским. 
33. Зороастризм – религия древних персов. 
34. Природные условия Малой Азии. Возникновение Хеттского царства и Старохеттский период его истории.  
35. Экономика и общество Хеттского царства по Хеттским законам.  
36. Новохеттская держава. 
37. Возникновение, расцвет и гибель государства Урарту. 
38. Сирия и Финикия во II – сер. I тыс. до н.э. 
39. Возникновение и характерные особенности развития древнееврейского государства.  
40. Возникновение иудаизма и основные идеи этой религии. 
41. Источниковая база по истории древней Индии. 
42. Индская цивилизация – древнейшая цивилизация на территории Индии. 
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43. Приход ариев в Индию. Ведийский период в истории Индии. Особенности социальной структуры древней Индии. 
44. Политическая борьба за объединение Индии. Возвышение Магадхи. Поход Александра Македонского в Индию.  
45. Держава Маурьев. Социально-политические отношения по «Артхашастре» Каутильи.  
46. Индия в эпоху Кушан и Гуптов. 
47. Культура древней Индии. 
48. Религиозные системы древней Индии. Ведийская религия. Брахманизм и индуизм.  
49. Основные идеи буддизма и его роль в духовном развитии человечества. 
50. Особенности источниковой база по истории Китая. Периодизация истории древнего Китая. Китай эпохи Шан–Инь. 
51. Китай эпохи Западного Чжоу. 
52. Эпоха Восточного Чжоу в Китае. Особенности развития Китая в период «Чуньцю» и период «Чжаньго».  
53. Жизненный путь Конфуция и основные положения его учения.  
54. Развитие философских школ в Китае: моизм, даосизм, легизм. 
55. Царство Цинь и реформы Шан Яна. Возникновение империи Цинь. Правление Цинь Шихуанди.  
56. Возникновение империи Хань. Старшая и Младшая Хань.  
57. Внешняя политика в период империи Цинь и империи Хань. 
58. Религиозная жизнь древнего Китая. Религиозный даосизм. 
59. Наука и искусство древнего Китая. 
К разделу II. История доколониального Востока 
1. Этническое окружение Китая. Проблемы взаимоотношений земледельцев и кочевников.  
2. Политическое развитие Китая в III – VI вв. 
3. Социальное и экономическое развитие Китая в III – VI вв. 
4. Социокультурные аспекты китайского общества в средневековье. 
5. Политическое развитие династий Суй и Тан. 
6. Тан люй шу и. Понятие преступления в эпоху Тан.  
7. Экономическое и социальное развитие Китая в период Тан. Надельная система в Китае. 
8. Китай эпохи Сун. 
9. Завоевание Китая монголами. Китай под властью династии Юань. 
10. Особенности развития Китайской государственности в средние века. Народ и власть в Китае.  
11. Реформы Чжу Юаньчжана и политическое развитие Мин. 
12. Реформаторское движение в эпоху Мин. Реформаторство как неотъемлемая черта китайской истории.  
13. Крестьянская война XVII в. Типология крестьянских движений в Китае. 
14. Манчжуры в XVII в. Завоевание манчжурами Китая.  
15. Китай под властью династии Цин. Эпоха Канси-Цунлинь. 
16. «Опиумные войны»: причины, события, итоги. 
17. Япония до возникновения сегуната. 
18. Возникновение сегуната в Японии. Особенности японского феодализма. 
19. Сегунат Токугава. Предпосылки реформ  Мойдзи.  
20. Особенности Индийской цивилизации. 
21. Индуизм и кастовая система в средневековой Индии. 
22. Социально-политическое развитие индусской Индии. 
23. Делийский султанат: основные этапы развития. 
24. Государство и экономика в Делийском султанате. 
25. Империя Великих Моголов: социально-политическое развитие. 
26. Империя Великих Моголов: социально-экономическое развитие. 
27. Проникновение европейцев в Индию. Торговый колониализм. 
28. Превращение Индии в английскую колонию. 
29. Понятие «колониализм». Основные этапы развития колониализма. 
30. Иран эпохи Сасанидов. 
31. Арабы до возникновения ислама. 
32. Возникновение ислама и его основные догматы. 
33. Основные течения в раннем исламе. 
34. Арабские завоевания VII – VIII вв. 
35. Мединский и Омейядский халифаты. 
36. Халифат Аббасидов. 
37. Египет и северная Африка после распада халифата. 
38. Сельджукские завоевания. Сельджукский султанат и его распад.  
39. Кочевое общество монголов. Особенности развития традиционных обществ кочевников.  
40. Монгольские завоевания и их роль во всемирно-историческом процессе. 
41. Объединение Ирана под властью Сефевидов. Реформы Аббаса I.  
42. Иран под властью Надир-шаха. Установление власти династии Каджаров.  
43. Позиции европейских держав в Иране  к середине XIX в. Попытки реформ Амир Низама.  
44. Образование Османского государства. Внешняя политика османов.  
45. Османская империя в(о) второй половине XV – первой половине XVIII вв. Особенности традиционного османского 

общества. 
46. Упадок Османской империи. Реформы Селима III  и Махмуда II.  
47. I и II периоды танзимата. 
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К разделу Новая история стран Азии и Африки (вторая половина XIX – начало ХХ в.) 
1. Колониализм как историческое явление 
2. Особенности развития капитализма в странах Востока. Изменения в социальной структуре обществ (вторая половина XIX 
– начало XX в.) 
3. Становление национально-освободительного (буржуазного) движения в странах Востока  
4. Основные теоретические подходы к изучению истории колониального Востока 
5. Усиление экономического и политического проникновения европейских держав в Османскую империю во второй 

половине XIX в. 
6. Движение «новых османов». Принятие конституции 1876 г. 
7. Режим «зулюма», его социальная сущность 
8. Становление младотурецкого движения. Идеология и особенности практической деятельности младотурецких 

организаций. 
9. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 
10. Политика младотурецкого режима после революции. Итало-турецкая и Балканские войны. 
11. Строительство Суэцкого канала и установление финансового контроля над Египтом 
12. Восстание Араби-паши и британская оккупация Египта. 
13. Колониальная политика Великобритании в Иране (вторая половина XIX – начало XX в.) 
14. Колониальная политика России в Иране (вторая половина XIX – начало XX в.) 
15. Первый этап Иранской революции 1905-1911 гг. 
16. Второй этап Иранской революции 1905-1911 гг. Итоги революции 
17. Изменения в государственно-политической системе колониальной Индии во второй половине XIX в. 
18. Особенности становления капитализма в Индии (вторая половина XIX – начало XX в.) 
19. Общественно-политическая мысль Индии в 30-70-е гг. XIX в. 
20. Образование Индийского национального конгресса.  
21. Складывание радикального течения в национально-освободительном движении Индии. 
22. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1905 г. Движение «сварадж» и «свадеши».  
23. Индийский национальный конгресс в годы антиколониального подъема 1905-1908 гг. Образование Мусульманской 

Лиги. 
24. Афганстан в международных отношениях первой половины XIX века. 
25. Афганистан в политике великих держав во второй половине XIX – нач. XX в. 
26. Политика «самоусиления» в Китае и ее результаты. 
27. Усиление натиска капиталистических держав на Китай в конце XIX в. 
28. Зарождение реформаторского движения в Китае. «100 дней реформ» 
29. Восстание ихэтуаней 
30. «Новая политика» Цинов 
31. Возникновение революционно течения в Китае. Сунь Ятсен. 
32. Синьхайская революция, ее итоги и значение. 
33. «Революция Мэйдзи» и буржуазные реформы в Японии. 
34. Идейно-политическая ситуация в Японии в конце XIX в. Конституция 1889 г. 
35. Особенности развития капитализма в Японии в конце XIX – начале XX в. 
36. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале XX в. 
37. Страны Дальнего востока в годы первой мировой войны. 
38. Индия в годы первой мировой войны. 
39. Иран и Афганистан в годы первой мировой войны.  
40. Османская империя в годы первой мировой войны 
К разделу  Новейшая история страны Азии и Африки (1918-1945 гг.) 
1. Основные направления эволюции стран Востока в 1918-1945 гг. 
2. Октябрьская революция и Восток. 
3. Внешнеполитическое положение Турции после первой мировой войны. Севрский мирный договор.  
4. Советско-турецкие отношения в 1920-1921 гг. Война Турции и Армении. Советско-турецкий договор 1921 г. 
5. Поражение англо-греческой интервенции. Лозаннская конференция 1922-1923 гг. 
6. Политический режим и буржуазные реформы в Турции в 1920-1930-е гг. 
7. Внешняя политика Турции в 1923-1939 гг. 
8. Турция в годы второй мировой войны. 
9. Особенности национально-освободительного движения в арабских странах в 1918-1945 гг. 
10.  Раздел арабских территорий после первой мировой войны. Борьба за национальное освобождение в Сирии и Ираке в 
20- 30-е гг. 
11. Палестинская проблема в международных отношениях 1918-1939 гг. 
12. Подъем Национально-освободительного движения в Египте после первой мировой войны. Провозглашение Египта 
независимым государством. 
13. Политические процессы в Египте в 1920-1930-е гг. Египет в период второй мировой войны. 
14. Усиление влияния Великобритании в Иране после первой мировой войны. Англо-иранское соглашение 1919 г. Советско- 
иранское соглашение 1921 г. 
15.  Гилянская революция. 
16.  Реформы в период правления Реза-шаха в Иране. 
17. Иран в годы второй мировой войны. 
18. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1920-1922 гг. 
19. Ганди и гандизм. 
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20. Политические процессы в Индии в период спада национального движения в 1922-1927 гг. 
21.  Подъем национально-освободительного движения в Индии в конце 20-х – начале 30-х гг. 
22.  Конституционные реформы в Индии 1919 г. и 1935 г. и их влияние на политические процессы в Индии.  
23. Экономическое развитие Индии в 20-30- е гг. XX в. 
24. Индия в годы второй мировой войны. 
25. Государственно-политическая система и экономическое развитие Японии в 1920-1930-е гг. 
26. Подъем демократического движения в Японии в 1920- е гг. Японский фашизм. 
27. Внешняя политика Японии в 1918-1937 гг. 
28. Внутренняя и внешняя политика Японии в 1937-1941 гг. 
29. Япония в годы второй мировой войны. 
30. Внешне- и внутриполитическое положение Китая после первой мировой войны. «Движение 4 мая» 1919 г. 
31. Зарождение коммунистического движения в Китае I-III съезды Коммунистической партии Китая.  
32. Создание революционной базы на юге Китая. Реорганизация гоминьдана и образование единого фронта гоминьдана и 
КПК. 
33. Революция в Китае 1925-1927 гг. 
34. Установление гоминьдановского режима в Китае. Социально-экономическая политика гоминьдана в 1927-1937 гг. 
35. Внешняя политика и международное положение Китая в 1927-1937 гг. 
36. Советское движение в Китае 1927-1936 гг. 
37. Начало японской агрессии против Китая в 1937 г. и международное положение страны. Формирование антияпонского 

фронта гоминьдана и КПК. 
38. Внутри- и внешнеполитическое положение Китая в период войны на Тихом океане.  
К разделу V. Новейшая история стран Азии и Африки Ч. II.  
1. Вторая Мировая война и ее влияние на страны Востока. Крах колониальной системы. Понятие неоколониализм.  
2. Движение неприсоединения и военные блоки в странах Востока. 
3. Политические процессы в странах Востока. Выбор путей развития. Понятие третий мир. 
4. Социально-экономические  процессы в странах Востока. 
5. Послевоенный оккупационный режим в Японии 1945–1952. Сан-Францисский мирный договор 1951 г. Советско-японские 

отношения. 
6. Внутренняя и внешняя политика Японии в постоккупационный период. Японское «экономическое чудо».  
7. Особенности общественно-политического и экономического развития Японии 60–80-е гг. Японо-американские 

отношения. 
8.  Японский классический менеджмент и его эволюция. Япония на современном этапе. 
9. Крушение колониального режима в Индии (1945–1947) 
10.  Экономическое развитие  Индии в «эпоху Д.  Неру» (1947–1964). Понятие «индийский социализм» 
11. Внутриполитическое развитие Индии в «эпоху Неру» (1947–1964). Формирование «курса нейтралитета Неру». 
12.  Кризисные процессы в Индии во второй половине 1960-х – 1970-е гг. Социально-экономическая политика И.Ганди. 
13.  Внешняя политика Индии в 60–70-е гг. Индо-пакистанские конфликты и их последствия. 
14.  Индия в конце ХХ в.  Основные проблемы современной Индии 
15.  Гражданская война в Китае и победа народной революции 1945–49 гг. Образование КНР. 
16.  КНР в 1949–58 гг. Начальный, переходный этап строительства социализма. 
17.  Курс  «большого скачка», «коммунизации деревни» и  «политики урегулирования» в КНР. 
18.  Культурная революция (1966–1976 гг.). Политический кризис в Китае 1976–78 гг. 
19.  Реформы в Китае 80–90- гг. Основные проблемы современного Китая. 
20.  Внешняя политика КНР  в 50-е  – начало 60-х гг. ХХ в. Советско-китайское сотрудничество. 
21.  Кризис советско-китайских отношений в 1960-е гг.: причины и итоги. 
22.  Послевоенная Турция. Реформы 1945–1946 гг. Турция в годы правления Демократической партии.  
23.  Особенности внутри и внешнеполитического курса Турции в годы II Республики. 
24.  Особенности модернизации современной Турции. Проблемы внешней политики. 
25.  Иран во второй половине 40-х–50-е гг. ХХ в. Борьба за национализацию нефтяной промышленности.  
26.  «Белая революция шаха и народа» в Иране и причины ее краха. 
27.  Исламская революция 1978¬–79 гг.: причины, ход, итоги. 
28.  Исламский путь развития Ирана. Внутренняя и внешняя политика Исламской республики в 1980-е гг. 
29.  Особенности модернизации современного Ирана: трансформация внутриполитического, социально-экономического и 
внешнеполитического курса. 
30.  Индокитай после Второй Мировой войны. Августовская революция 1945 г. и война Сопротивления против 

французских колонизаторов. 
31.  Индокитай после Женевских соглашений 1954 г. Образование НФОЮВ 
32.  Вьетнам в 1960-70-е гг. Борьба против американской агрессии и ее последствия.  
33. Урегулирование проблем Индокитая в 80-90-е гг. ХХ в. 
34.  Послевоенное  устройство Кореи. Раскол Кореи причины Корейской войны. 
35. Корейская война 1950-53 гг.: причины, ход, итоги. 
36. Республика Корея и КНДР после Корейской войны. Проблема объединения Кореи.  

5.2. Темы письменных работ 

К разделу I. 
1.  Концепция Л. Мечникова о влиянии природного фактора на формирование особенностей цивилизации.  
2. Возникновение письменности в древнем Египте и древней Месопотамии. 
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3. Проблема канона в древнеегипетском искусстве. Амарнское искусство.  
4.  Древнеегипетская религия. 
5.  Древнеегипетская литература: основные жанры и сюжеты. 
6.  «Эпос о Гильгамеше» как исторический источник. 
7.  Миграции кочевых народов в истории Месопотамии.  
8.  Политическая борьба в Персии в VI в. до н.э. по «Истории» Геродота. 
9.  Зороастризм – религия древних персов. 
10.  «Авеста» как исторический источник. 
11.  Финикия и ее роль развитии Восточного Средиземноморья. 
12.  Карфаген и создание Карфагенской державы в V–III вв. до н.э. 
13.  Социально-правовые отношения в древнеиндийском обществе по «Законам Ману».  
14.  Портрет императора Цинь Ши-Хуанди по «Историческим запискам» Сыма Цяня. 
15.  Развитие научных знаний в Древнем Китае 
16.  «Кочевые народы» во внешней политике Древнего Китая. 
17.  Традиции летописания в Древнем Китае. 
18.  Архивы Древнего Востока. 
К разделу II. 
1. Понятие «восточный феодализм» в современной отечественной ориенталистики. 
2. Понятие «азиатский способ производства».  
3. Социокультурные аспекты китайского общества в средневековье. 
4. Политическое развитие династий Суй и Тан. 
5. Китай эпохи Сун. 
6. Особенности развития Китайской государственности в средние века. 
7. Реформаторское движение в эпоху Мин. Реформаторство как неотъемлемая черта китайской истории.  
8. Манчжуры в XVII в. Завоевание манчжурами Китая.  
9. «Опиумные войны»: причины, события, итоги. 
10. Возникновение сегуната в Японии. Особенности японского феодализма. 
11. Сегунат Токугава. Предпосылки реформ  Мойдзи.  
12. Индуизм и кастовая система в средневековой Индии. 
13. Государство и экономика в Делийском султанате. 
14. Империя Великих Моголов: социально-политическое развитие. 
15. Империя Великих Моголов: социально-экономическое развитие. 
16. Проникновение европейцев в Индию. Торговый колониализм. 
17. Понятие «колониализм». Основные этапы развития колониализма. 
18. Иран эпохи Сасанидов. 
19. Основные догматы ислама. 
20. Основные течения в раннем исламе. 
21. Мединский и Омейядский халифаты. 
22. Египет и северная Африка после распада халифата. 
23. Основные тенденции развития кочевого общества. 
24. Османская государственность. 
25. Модернизация Османской империи. 
К разделу III. 
1. Становление капитализма в Индии во второй половине XIX – начале XX вв. 
2. Восстание сипаев и его роль в процессе складывания колониального режима в Индии.  
3. Эволюция конституционно-административной системы Британской Индии во второй половине XIX - начале XX в. 
К разделу V. 
1. Арабо-израильские войны: причины и последствия. 
2. Афганистан в 1990-е гг. Движение Талибан. 
3. Международная антитеррористическая кампания в Афганистане 2001 г. и разгром талибов.  
4. «Культурная революция»  в Китае (1966–1976 гг.): причины, ход, последствия. 
5. «Исламская революция» в Иране (1978–1979 гг.). Приход к власти исламских фундаменталистов. 
6. Политика «Трех красных знамен» – курс ускоренного строительства социализма с китайской спецификой.  
7. Особенности «рыночного социализма» с китайской спецификой. 
8. Экономические реформы в Китае в 80-90-е гг. ХХ в.: стратегия, тактика, итоги. 
9. Основные проблемы современного Китая. 
10. Японский классический менеджмент и его эволюция. 
11. Трансформация социалистических режимов на Востоке (на примере Китая). 
12. Традиция и модернизация на Востоке (на примере Ирана) 

5.3. Фонд оценочных средств 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА». 
1. Выберите правильный вариант ответа. 
Какие надписи стали ключом к дешифровке древнеегипетской письменности: 
1) Суэцкие надписи; 
2) Розеттская надпись; 
3) Бехистунская надпись; 
4) Иньские надпиcи. 
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2. Выберите  правильный вариант ответа. 
Систему древнеегипетской письменности раскрыл: 
1) Г. Ф. Гротефенд; 
2) Ж.–Ф. Шампольон; 
3) Г. Раулинсон; 
4) К.Р. Лепсиус. 
 
3. Выберите правильный вариант ответа. 
Основателем Среднего царства является фараон: 
1) Аменемхет I; 
2) Ментухотеп I; 
3) Хасехемуи; 
4) Джесер; 
5) Тутмос I. 
 
4. Определите хронологические границы Египта эпохи Нового царства: 
1) XXI–XVIII вв. до н.э. 
2) XVI–XI вв. до н.э. 
3) XI–IX вв. до н.э. 
4) VIII–IV вв. до н.э 
 
5. Выберите правильный вариант ответа 
Самые крупные завоевания Нового царства Египта совершил фараон: 
1) Аменхотеп I; 
2) Сенурсет III; 
3) Тутмос III; 
4) Сети I; 
5) Рамсес III. 
 
6.. Выберите правильный вариант ответа 
Хеттско–египетское противостояние закончилось подписанием мирного договора в: 
1) 1375 г. до н.э.; 
2) 1270 г. до н.э.; 
3) 1070 г. до н.э.; 
4) 950 г. до н.э. 
 
7. Определите соответствие: 
1) богиня правды 
2) богиня Неба 
3) бог пустыни 
4) бог мудрости 
5) бог Земли 
6) бог Тьмы 
 
1. Апоп 
2. Геб 
3. Сет 
4. Маат 
5. Нут 
6. Тот 
 
 
8. Определите хронологические границы Старовавилонского царства: 
1) XXII–XX вв. до н.э.; 
2) XIV–XII вв. до н.э.; 
3) XIX–XVI вв. до н.э.; 
4) XXVIII–XXV вв. до н.э.; 
5) X–VII вв. до н.э. 
 
9. Определите хронологические границы Новоассирийской державы: 
1) XI–VI вв. до н.э. 
2) X–VII вв. до н.э. 
3) VIII–IV вв. до н.э. 
4) XVI–XII вв. до н.э. 
5) IX–VIII вв. до н.э. 
 
10. Выберите правильный вариант ответа.   
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Строительство Великой китайской стены начато при: 
1) У-Ди; 
2) Цинь Шихуанди; 
3) Вэнь-ди; 
4) Гао-Цзу. 
11. Расположите события в правильной хронологической последовательности: 
1) «Вавилонское пленение иудееев»; 
2) Правление Саргона Древнего; 
3) Вторжение персов в Вавилон; 
4) Разгром Вавилона Синаххерибом; 
5) Правление Тиглатпаласара III; 
6) Усиление Ассирии при Адад-Нерари I. 
 
12. Выберите правильный вариант ответа 
В разгроме Новоассирийской державы участвовала коалиция: 
1) Урарту и Мидии; 
2) Персии и Египта; 
3) Вавилона и Египта; 
4) Вавилона и Мидии; 
5) Сирии, Палестины и Персии. 
 
13. Выберите правильный вариант ответа. 
«Вавилонское пленение» иудеев связано с захватнической политикой вавилонского царя: 
1) Набопаласара; 
2) Навуходоносора II; 
3) Набонида; 
4) Навуходоносора I. 
 
14. Выберите правильный вариант ответа. 
Крупный архив клинописных документов, обнаруженный при раскопках древней столицы Хеттского царства получил 
название: 
1) Телль-Амарнский архив; 
2) Богазкёйский архив; 
3) Библиотека Ашшурбанапала; 
4) Анналы Тутмоса III. 
 
15. Определите хронологические границы Новохеттского царства: 
1) XVII–XIV вв. до н.э.; 
2) XV–XII вв. до н.э.; 
3) XIV–XIII вв. до н.э.; 
4) XII–VIII вв. до н.э. 
16. Уберите неправильный вариант ответа. 
К основным принципам конфуцианства относится: 
жень, ли, и, увэй, сяо, вэнь, фа цзя 
17. Определите хронологические границы Персидской державы: 
1) IX–VI вв. до н.э.; 
2) V–IV вв. до н.э.; 
3) VI–IV вв. до н.э.; 
4) XI–IX вв. до н.э. 
 
18. Выберите правильный вариант ответа. 
Расцвет Персидской державы связан с именем персидского царя: 
1) Камбиза II; 
2) Дария I; 
3) Артаксеркса I; 
4) Дария III. 
 
19. Вставьте пропущенные слова 
Согласно административной реформе Дарий I разделил Персию на _____________________ которыми управляли 

____________ 
 
20. Расположите события в правильной хронологической последовательности: 
1) Заключение Каллиева мира. 
2) Приход к власти Дария I. 
3) Восстание Гауматы. 
4) Битва при Гавгамелах. 
5) Саламинское сражение. 
6) Восстание в г. Милет.   
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21. Выберите правильный вариант ответа. 
Марафонская битва произошла: 
1) летом 500 г. до н.э.; 
2) 28 сентября 480 г. до н.э.; 
3) 26 сентября 479 г. до н.э.; 
4) 12 августа 490 г. до н.э. 
 
22. Определите хронологические границы Индской цивилизации: 
1) XVII–XIV вв. до н.э.; 
2) XIV–VI вв. до н.э.; 
3) XXIII–XVIII вв. до н.э.; 
4) XIII–IX вв. до .н.э. 
 
23. Перечислите 4 части собрания священных текстов – вед: 
 
24. Назовите основные классы социальной структуры индийского общества ведийской эпохи: 
1. _________________ 
2. _________________ 
3. _________________ 
4. _________________ 
 
25. Выберите правильный вариант ответа. 
Образование империи Маурьев связано с именем правителя: 
1) Бимбисара; 
2) Чандрагупты; 
3) Ашоки; 
4) Канишки. 
 
26. Определите хронологические границы империи Маурьев: 
1) XIV–VI вв. до н.э.; 
2) IV–V вв. н.э.; 
3) IV–II вв. до н.э.; 
4) III в. до н.э. – III в. н.э. 
 
27. Назовите три драгоценности буддизма: 
_________________________________________________________________________________ 
 
28. Выберите правильный вариант ответа. 
Ранней бронзовой культурой на территории Северного Китая является культура: 
 
1) Луншань; 
2) Эрлитоу; 
3) Яншао. 
 
29. Выберите правильный вариант ответа. 
Основным источником по истории династии Шан являются: 
1) «Бамбуковая летопись»; 
2) «Иньские гадательные надписи»; 
3) летопись «Чуньцю»; 
4) «Ханьшу». 
 
30. Уберите неправильный вариант. 
Причинами крушения Западного Чжоу и переноса столицы на восток были: 
 
1) вторжение кочевых племен; 
2) децентрализация власти; 
3) наводнение и изменение климата; 
4) народные восстания; 
5) усиление позиций наследственной аристократии; 
6) смерть чжоуского вана. 
 
31. Определите, какому периоду истории Древнего Китая соответствует следующая характеристика: «на территории Китая 

существует около тридцати государственных образований, среди которых выделяется «семь сильнейших»:  
1) Западное Чжоу; 
2) Чжаньго; 
3) Шан-Инь; 
4) Чуньцю.   
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32. Выберите правильный вариант ответа. 
Чжухоу – это… 
 
1) срединные царства Китая; 
2) система наследственных пожалований; 
3) представитель наследственной аристократии; 
4) археологическая культура древнего Китая; 
5) кочевые племена, обитающие на юго-востоке Китая. 
 
33. Разделите «семь сильнейших» царств (Чжао, Цинь, Хань, Янь, Чу, Вэй, Ци) на: 
1) сильнейшие из Чжунго     2) «периферийные» царства 
___________________________________  ____________________________________ 
 
34. Определите хронологические границы империи Цинь: 
1) 1027–771 гг. до н.э.; 
2) 221–206 гг. до н.э.; 
3) 202 г. до н.э. – 220 г. н.э.; 
4) XVI–XI вв. до н.э. 
 
35. Выберите правильный вариант ответа. 
Восстание «краснобровых» охватило Китай в: 
1) 70-80-х гг. II в. н.э.; 
2) 230–221 гг. до н.э.; 
3) 18–23 гг. н.э.; 
4) 209–202 гг. до н.э. 
 
2. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ИСТОРИЯ ДОКОЛОНИАЛЬНОГО ВОСТОКА».  
 
1. Выберите правильный ответ. 
Теорию династийных циклов наиболее полно разработал: 
а) К.В. Ненашев; 
б) О.Е. Непомнин; 
в) С.А. Нефедов; 
г) А.Д. Никифоров. 
2. Расставьте по порядку стадии китайского цикла: 
1. Восстания и крестьянские войны и гибель династии; 
2. Появление избыточного населения и перемещение «лишних» в города; 
3. Избыток рабочей силы в недеревенской экономике; 
4. Стадия восстановления; 
5. Фаза всеобщей разрухи и воцарение новой династии; 
3. Установите соответствие между левой и правой колонками: 
Распределите циклы по соответствующим периодам 
Цикл Период 
1. Позднеханьский а. 1368-1644; 
2. Танский б. 1644-1870; 
3. Сунский в. 25-220; 
4. Минский г. 1870-1949; 
5. Цинский д. 618-907; 
е. 960-1279; 
ж. 1950 - продолжается в наши дни. 
4. Выберите правильный ответ. 
Для китайской цивилизации характерны следующие виды движения: 
а) линейный; 
б) межцикловой и внутрицикловой; 
в) центростремительный; 
г) гиперболический параболический. 
5. Установите соответствие между левой и правой колонками: 
Распределите основателей династий по соответствующим царствам 
Царство Основатель 
1. Вэй а. Лю Бэй 
2. Шу б. Цао Цао. 
3. У в. Сыма Янь 
г. Сунь Цуань 
6. Выберите правильный ответ: 
Прочитайте отрывок и ответьте на вопрос: 
А я, изучающий небесные светила, могу добавить, - присоединился Сюй Чжи, - что и знамения неба указывают на конец 

счастливой судьбы династии Хань. Ваша звезда, государь, потускнела, а созвездие Вэйского царства увенчивает небесный   
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свод. По моему гаданию вышло, что созвездие Гуй связывается с созвездием Вэй, а это означает, что на смену династии 

Хань приходит династия Вэй. Кроме того, получилось, что восточное созвездие Янь должно соединиться с созвездием У, 

расположенным в западной части неба. Это еще раз подтверждает, что вам, государь, следует отречься от престола. Ведь 
если поставить рядом Гуй и Вэй, то получится знак Вэй, обозначающий Вэйскую династию. Янь и У, сведенные вместе, 

дают знак Сюй, а два солнца, одно сверху, другое внизу, дают знак Чан. В целом это значит, что Вэйский ван в Сюйчане 

должен принять отречение ханьского императора. Подумайте об этом, государь.  
О воцарении какого императора идет речь: 
а) Тоба Гуй; 
б) Гао-цзы; 
в) Цао Цао; 
г) Янь Цзянь? 
7. Выберите неправильный ответ. 
Династия Вэй провела реформу чиновничества, суть которой заключалась в(во): 
а) введении экзаменов; 
б) учреждении должности «беспристрастных и прямых»; 
в) внедрении девяти рангов; 
г) получении «деревенской категории».  
8. Выберите правильный ответ. 
Военная мощь династии Вэй опиралась на: 
а) организацию военных поселений; 
б) развитие арендных отношений; 
в) рост городов; 
г) союз с киданями. 
9. Выберите неправильный ответ. 
Слабость государства Шу была обусловлена: 
а) изолированностью от основной части Китая; 
б) постоянными завоеваниями Юга; 
в) постоянными набегами хунну; 
г) организацией государства, которое строилось на личной преданности Лю Бэю.  
10. Выберите правильный ответ. 
Военная победа Цзинь над У была обусловлена: 
а) быстрым разложением военных поселений в Цзинь; 
б) быстрым разложением военных поселений в У; 
в) развитием арендных отношений при Сунь Хао; 
г) учреждению надельной системы в Шу. 
11. Выберите неправильные ответы. 
К племенам кочевников, которые играли ключевую роль в III-VI вв., относились: 
а) сунну; 
б) цзе; 
в) кидане; 
г) сяньби; 
д) ди; 
е) уйгуры; 
12. Выберите неправильный ответ. 
Смуте восьми ванов способствовали: 
а) рост крупного землевладения; 
б) учреждение удельных властей; 
в) падение престижа государственной службы; 
г) реорганизация системы фубин. 
13. Расставьте по порядку племена, которые провозглашали империи: 
1. Муюны (Ранняя Янь); 
2. Тобгачи (Северная Вэй); 
3. Сюнну (Позднее Чжао); 
4. Сюнну (Ранее Чжао); 
5. Ди (Ранняя Цинь); 
14. Назовите четыре этапа в развитии отношений Китая и номадов.  
15. Охарактеризуйте понятие: «кочевая цивилизация».  
16. Вставьте пропущенное слово или группу слов: 
Ядро сильного дома составлял _________________– клан его предводителя, к которому зависимые люди относились как 
бинькэ – гости. 
17. Выберите неправильные ответы. 
В эпоху Троецарствия проходили следующие процессы в деревни: 
а) деревенское самоуправление заслонила фигура «деревенского вождя»;  
б) благодаря слабости Центра деревня освободилась от опеки государства; 
в) деревня трансформировалась в «клятвенные союзы», где все беспрекословно подчинялись вожаку;  
г) сельская община получила права юридического лица; 
д) глава сельского союза оказывает своим людям милость. 
18. Выберите правильный ответ. 
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Рост крупных земельных владений (IV-IV) был характерен для следующего региона: 
а) севера; 
б) юга; 
в) востока; 
г) запада Китая. 
19. Выберите правильные ответы. 
Трансформация социальных отношений в III-VI вв. сопровождалась: 
а) усилением сильных домов; 
б) ослаблением налогового гнета; 
в) сокращением численности городов; 
г) переходом рядовых общинников на положение держателей земли; 
д) концентрацией населения. 
20. Выберите правильный ответ. 
Родовитость клана в IV-V вв. удостоверялась: 
а) географическим происхождением; 
б) количеством военных побед; 
в) рангом; 
г) количеством земли. 
21. Вставьте пропущенное слово или группу слов: 
Главными виновниками того, что путь воина, даже в его идеализированных формах, был оттеснен на периферию китайской 
цивилизации и расценивался чуть ли не как синоним беззакония, следует считать слой ________________– слой по своему 

воспитанию и мировоззрению прежде всего чиновничий.  
22. Выберите правильный ответ. 
Нормативное историописание - это: 
а) законы, регулирующие исторические произведения; 
б) историческое изложение развития законодательства; 
в) официальная история династии; 
г) нормотворчество. 
23. Выберите правильный ответ. 
Синкретичность духовной культуры Китая выразилось в учении: 
а) Будды; 
б) «Сяокан»; 
в) Чжу Си; 
г) «сань цзяо». 
24. Выберите неправильный ответ. 
Развитие буддизма в средневековом Китае сочеталось с: 
а) захватом больших земельных владений; 
б) развитием эгалитаризма; 
в) превращением монастырей в мощные экономические организации; 
г) усилением буддийских монастырей как социального института. 
25. Выберите правильный ответ. 
Путем синтеза идей, извлеченных из учения буддизма с конфуцианским прагматизмом, возник(ла): 
а) синтоизм; 
б) чань-буддизм; 
в) индуизм; 
г) синтология. 
26. Выберите правильный ответ. 
Ян Цзянь стал основателем династии: 
а) Суй; 
б) Тан; 
в) Цзинь; 
г) Сун. 
27. Выберите правильный ответ. 
Впервые система государственных экзаменов была введена династией: 
а) Суй; 
б) Тан; 
в) Цзинь; 
г) Сун. 
28. Выберите неправильный ответ. 
Известная триада налогов включала в себя: 
а) зерновой налог; 
б) промысловую подать; 
в) подушную подать; 
г) трудовую повинность. 
29. Вставьте пропущенное слово или группу слов: 
С 583 г. в Китае стала действовала рекрутская система _________, при которой на службу пожизненно призывалась только 
часть рекрутов. Этих призывников (бин) обучали военному делу. Они составляли местный гарнизон (фу), являвшийся 

одновременно и административной единицей. 
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30. Выберите правильный ответ. 
Ли Юань стал основателем династии: 
а) Суй; 
б) Тан; 
в) Цзинь; 
г) Сун. 
31. Расставьте по порядку социальные слои, которые регулировались семейным законодательством Тан люй шу и, начиная с 

высшего: 
1. буцуй; 2. лично-свободные; 3. цзаху, юэ, гун; 4. чиновники; 5. рабы; 
32. Объясните юридическое значение  «Десяти зол».  
33. Выберите правильный ответ. 
Расцвет Танского Китая был обусловлен: 
а) зрелостью арендных отношений; 
б) появлением найма в сельском хозяйстве; 
в) значительным преобладанием крупных вотчин; 
г) внедрением и развитием надельной системой.  
34. Выберите неправильный ответ. 
Военная система Танского Китая (фубин) имела следующие характеристики: 
а) в мирное время рекруты занимались земледелием; 
б) эта система требовала значительные государственные расходы; 
в) невозможность усиления военной верхушки; 
г) армия превращалась в удобное средство подавления мятежей. 
35. Выберите правильный ответ. 
Высшим государственным органом Китая в эпоху Тан являлась (-лось, -лись): 
а) Императорский секретариат; 
б) Палата цензоров; 
в) Ведомство ритуалов; 
г) Шесть ведомств. 
36. Выберите правильный ответ. 
Согласно административной реформе низшее административное звено – уезды в эпоху Тан делились на следующее 

количество разрядов: 
а) два; б) три; в) четыре; г) не делились.  
37. Выберите неправильный ответ. 
Очевидными признаками заката могущества Танской державы были: 
а) разложение надельной системы; 
б) рост бюрократического аппарата; 
в) усиление роли цзедуши; 
г) появление рекрутских войск;. 
д) рост крестьянских восстаний. 
38. Выберите правильный ответ. 
Известное крестьянское восстание в эпоху Тан возглавлял: 
а) Ань Лушань; б) Ян Янь; в) Хуан Чао; г) Чжу Вэнь.  
39. Выберите правильный ответ. 
Надельная система распространялась только на следующую категорию земель: 
а) государственные (тунь тянь); б) общественные (гун тянь); 
в) должностные (чжи тянь); г) императорские поместья (хуан чжуан). 
40. Выберите неправильный ответ. 
Реформа Ян Яня подразумевала: 
а) введение одного унифицированного налога вместо трех; 
б) зависимость налога не только от учета земли, но и достатка; 
в) стремление усилить контроль за землепользованием; 
г) развитие арендных отношений. 
41. Выберите правильный ответ. 
В 70-е годы VIII в. в организации казенного ремесла произошли следующие изменения: 
а) введен принудительный поочередный труд ремесленников; 
б) появляется возможность нанимать работников; 
в) ремесленники получают право откупаться от своих повинностей; 
г) появилась возможность открывать частные мастерские; 
д) лавки-мастерские стали организовываться по профессиональному признаку.  
42. Выберите правильный ответ. 
Уголовное законодательство именовалось: 
а) люй; б) ши; в) лин; г) гэ. 
43. Выберите правильный ответ. 
Правовая категория «Фа» означала: 
а) моральные стереотипы поведения; б) новые правовые отношения; 
в) установления государства; г) этическая оценка проступка.  
44. Выберите правильный ответ. 
«Восемь причин для обсуждения» подразумевали: 
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а) список наиболее одиозных преступлений; 
б) перечисление неприкасаемых лиц; 
в) название основных преступных мотивов; 
г) перечень смягчающих обстоятельств. 
45. Выберите неправильный ответ. 
Философские основы уголовного законодательства заключаются в следующем: 
а) завершением «золотого века»; 
б) императора наказывает Небо; 
в) наказания производятся только во время господства силы Ян; 
г) связь преступлений с природными катаклизмами.  
46. Выберите правильный ответ: 
Создателем Маньчжурского государства считается: 
а) Нурхаци; б) Абахай; в) Доргонь; г) Фулинь. 
47. Выберите правильный ответ: 
Основу манчжурской военной системы при Нурхаци составляли войска: 
а) шестизнаменные; б) восьмизнаменные; в) двенадцатизнаменные; г) шестнадцатизнаменные.  
48. Выберите правильный ответ: 
Богдохан Абахай известен тем, что: 
а) начал захватывать Китай и уничтожил династию Мин; 
б) первый получил титул вана; 
в) завладел «печатью Чингис-хана»; 
г) заключил союз с предводителями крестьянского восстания.  
49. Выберите правильный ответ: 
Сражение, которое спровоцировало  завоевание Китая манъчжурами, произошло: 
а) мае 1644 г. у Великой стены;  б) июне 1644 г. возле г. Пекина; 
в) апреле 1643 г. близ г. Синцзин; г) декабре 1645 г. около Гаунчжоу.  
50. Выберите правильный ответ: 
Последний оплот антицинской борьбы продержался до: 
а) 1675 г. в Юньнане; б) 1644 г. в Пекине; в) 1660 г. в Тибете; г) 1683 г. на Тайване. 
51. Выберите неправильный ответ: 
В основу налоговой реформы Сюанье положил следующие факторы: 
а) учет населения и пахотных земель; 
б) отменена практика увеличения подушного налога по мере роста населения; 
в) налоговые ставки объявлялись постоянными и неизменными; 
г) вводилась новая надельная система. 
52. Установите соответствие в левой и правой колонках таблицы: 
Определите даты правлений манчжурских богдоханов: 
Имя Годы правления 
а) Нурхаци 1. (1662-1722) 
б) Абахай 2. (1722-1745) 
в) Фулинь 3. (1626-1643) 
г) Сюанье 4. (1559-1626) 
5. (1643-1661) 
53. Опишите понятие «чжусианство». 
53. Выберите неправильные ответы: 
Эпоху «Канси» составили следующие мероприятия: 
а) ликвидация произвольных захватов манчжуров; 
б) привлечение к высшему управлению китайцев; 
в) отмена цензуры; 
г) поощрения компиляторства. 
д) поощрение творчества и рефлексия на актуальные проблемы. 
54. Выберите правильный ответ: 
Восстание этой секты в 1718 г. означал конец мирного правления Цинов: 
а) «Белый ирис»; б) «Красные повязки»; в) «Розовых фламинго»; г) «Синих кошек».  
55. Выберите неправильный ответ: 
Правление Иньчженя, которое называют переворотом, сопровождалось: 
а) усилением императорской власти; 
б) падением роли совета князей-регентов; 
в) созданием уделов; 
г) созданием военного совета, ставшим главным органом государства; 
д) передачей права выбирать наследника манчжурской аристократии. 
56. Выберите правильный ответ: 
«Цяньлун» являлся девизом императора: 
а) Хунли; б) Иньчженя; в) Сюанье; г) Айсиньгиоро.  
57. Выберите правильный ответ: 
Хунли для восстановления значения знаменного землевладения проводил мероприятия по: 
а) переселению разорившихся манчжур в новые «знаменные» поселения; 
б) поощрению колонизации Ляодуна; 
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в) продаже заложенных знаменных земель; 
г) разрешению использовать эти земли в торговом обороте. 
58. Выберите правильный ответ: 
В 1757 г. была запрещена иностранная торговля, кроме: 
а) Пекина; б) Шанхая; в) Тайваня; г) Гуанчжоу.  
59. Докажите, что в Китае в период правления Хунли проводилась политика «закрытия».  
60. Выберите правильный ответ: 
Основным средством «открытия» Китая были: 
а) ткани; б) фарфор; в) капитал;г) опиум. 
61. Выберите неправильный ответ: 
Торговля опиумом имела следующие последствия: 
а) увеличение числа опиумокурильщиков; б) укрепление денежной системы Китая;  
в) уменьшение покупательной способности населения; г) появление макосеяния. 
62. Выберите правильный ответ: 
Нанкинскому договору предшествовало подписание: 
а) Чуаньбийская конвенция; б) Пекинской капитуляции; 
в) Юнаньского конкордата; г) Договора о Маккао. 
63. Выберите правильный ответ: 
Основателем династии Мин стал: 
а) Тан Хэ; б) Ли Шаньчан; в) Чжу Ди;г) Чжу Юаньчжан. 
64. Выберите правильный ответ: 
Минский цикл ограничивается следующими временными рамками: 
а) 1400-1700; б) 1368-1644; в) 1644-1911;г) 1353-1644. 
65. Выберите правильный ответ: 
Чжу Юаньчжан пришел к власти благодаря руководству: 
а) сектой «Белый Лотос»; 
б) реформаторской группировкой «Дунлин»; 
в) Красными войсками; 
г) восстанием ихатуаней. 
66. Выберите правильный ответ: 
Традиционная система управления Чжу Юаньчжана не устраивала по следующим причинам: 
а) была дорогостоящей; 
б) не учитывала монгольские порядки; 
в) устраняла от власти от императора; 
г) ставила в зависимость от крестьян. 
67. Выберите неправильный ответ: 
Согласно административной реформе Чжу Юаньчжана, в провинциях устанавливались следующие органы власти: 
а) провинциальные правления (бучженсы); 
б) управление проверки (аньчасы); 
в) военное командование (дучжихуйсы); 
г) финансово-налоговое правление (динналсы). 
68. Выстройте административную лестницу в порядке убывания6  
1) сельская округа; 2) область; 3) уезд; 4) округ; 5) провинция. 
69. Выберите неправильный ответ: 
Введение уделов было обусловлено: 
а) раздроблением власти императора; б) их оборонительными функциями; 
в) усиливало легитимность династии; г) служило противовесом местным властям.  
70. Выберите неправильный ответ: 
Для всеобщего контроля в эпоху Мин были созданы следующие карательные органы: 
а) дасюэщи; б) цзиньи вэй (парчовые халаты); в) дунгуан; г) сигуан.  
71. Выберите правильные ответы: 
Минская армия опиралась на систему вэйсо и характеризовалась: 
а) наличием гарнизонов и караулов; 
б) значительным влиянием военной верхушки; 
в) ориентацией на поддержку внутреннего спокойствия; 
г) отстранением от управления армией императора; 
д) практикой всеобщей воинской повинности. 
72. Выберите правильный ответ: 
Деградация императорской власти в эпоху Мин было связано с: 
а) системой управления, которая была ориентирована на деятельных императоров;  
б) отсутствием военной угрозы; 
в) религиозными воззрениями императоров; 
г) отсутствием реформаторских группировок среди бюрократии. 
73. Выберите неправильный ответ: 
К реформаторам Минского Китая относились: 
а) Ян Тинхэ; б) Чжан Цзюйчжэн; в) группировка Дунлинь; г) Вэй Чжунсян.  
74. Выберите правильный ответ: 
Руководство академии Дунлинь возглавлял: 
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а) Ян Тинхэ; б) Гу Сяньчэн; в) Вэй Чжунсян; г) Чжан Цзюйчжэн. 
75. Выберите правильный ответ: 
Определите даты крестьянской войны, которая низвергла династию Мин: 
а) 1630-1631; б) 1645-1683; в) 1611-1643;  г) 1628-1647. 
76. Вставьте пропущенное слово: 
В результате реформ Юаньчжана все основные нити управления страной сосредоточились непосредственно в руках 
императора. Однако он один не мог справиться с потоком поступавших ко двору и требовавших решения бумаг, число 

которых в отдельные недели превышало тысячу. Для их рассмотрения 1382 г. были назначены несколько специальных 

секретарей - _______________________. 
77. Установите соответствие в левой и правой колонках таблицы: 
Определите даты этапов завоевания монголов Сунского Китая: 
Номер этапа Годы правления 
1 А. (1236-1259) 
2 Б. (1227-1235) 
3 В. (1259-1279) 
4 Г. (1264-1279) 
Д. (1209-1220) 
Е. (1236-1264) 
78. Выберите правильный ответ: 
Первоначально великоханская власть в юаньском Китае была представлена: 
а) императором; б) наместником; в) советником хана; г) военоначальниками. 
78. Выберите неправильный ответ: 
Елюй Чулай при поддержке великого хана Угэдэя провел следующие реформы: 
а) проведение административного деления Китая на провинции «лу»; 
б) учреждение дворцового секретариата (чжуншуншэн); 
в) открытие в провинциях местных секретариатов (син-чжуншуншэн); 
г) раздача земель в уделы. 
80. Вставьте пропущенное слово: 
Высшим правительственным органом оставался чжуншушэн вместо трех правительственных палат, существовавших в 
Китае с VII в., пост начальника секретариата стал прерогативой наследника престола. Но так как наследнику полагалось 

жить в Каракоруме и управлять собственно Монголией, то этот пост оставался _______________, а фактическое руководство 

секретариатом осуществлял «старший канцлер» (ю-чэнсян).. 
81. Выберите правильные ответы: 
Постепенная китаизация административной системы империи Юань выражалась в: 
а) отмене экзаменационного отбора кандидатов на должности в 1264 г.; 
б) юридической отмене наследования должностей в 1265 г.; 
в) соединении гражданских и военных должностей в 1278 г.; 
г) применении китайского законодательства наряду с «Великой ясой»; 
д) запрете в 1325 г. покупать китайцам чиновничьи ранги. 
82. Выберите правильный ответ: 
Особенностью социальной структуры юаньского Китая заключалась в : 
а) широком применении подневольного труда цюйкоу;  
б) огромном числе чиновников-китайцев; 
в) появлении буцуй; 
г) дифференциации служилой аристократии.  
83. Выберите правильный ответ: 
Да Мин люй цзи цзе фу ли переводится как: 
а) уголовный кодекс; б) гражданский кодекс; в) Свод Законов династии Мин; 
г) Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений.  
84. Выберите правильный ответ: 
Да Мин люй были приняты в: 
а) 1397 г.; б) 1443 г.; в) 1607 г.; г) 1598 г. 
85. Выберите неправильный ответ: 
Нанкинский договор устанавливал следующее: 
а) порты Гуанчжоу, Сямэнь, Фучжоу, Нинбо и Шанхай объявлялись открытыми; 
б) корпорация «Гунхан» продолжала работать; 
в) Гонконг переходил в «вечное владение» Великобритании; 
г) Пекин обязывался уплатить контрибуцию в 21 млн. дол.; 
д) английские товары не облагались пошлиной в 5 %от стоимости товара. 
87. Выберите правильные ответы: 
В минском Китае существовали следующие методы отбора чиновников на гос. службу:  
а) покупка должностей; б) система рекомендаций; в) наследования; 
г) поступление по протекции; д) система экзаменов.  
88. Выберите неправильный ответ: 
Основными характеристиками надельной системой были: 
а) существование государственной собственности на землю; 
б) наличие значительной доли частной собственности; 
в) раздачи населению земельных участков для обработки; 
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г) выплата населением части дохода за полученные наделы. 
89. Выберите правильный ответ: 
Налогообложение с земли было характерно для: 
а) надельной и арендной систем; б) надельной системы; 
в) арендной системы; г) общиной системы. 
90. Опишите сущность арендных отношений на селе в эпоху Цин.  

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л1.1 Васильев Л.С. История Востока: учебник "Юрайт" // // 

Издательство 

«Лань» 

Электронно- 
библиотечная 

система, 2011 

 

Л1.2 Звягельская И.Д. История государства Израиль: монография М.: Аспект Пресс // 

// Университетская 
библиотека онлайн, 

2012 

 

Л1.3 Васильев Л. С. История Востока. В 2-х томах. Том I.:  Учебник 6-е изд., перераб. и 

доп.-М.:ЮРАЙТ // 

Университетская 
билиотека онлайн 

Режим доступа: 

http://www.bibliocl 
ub.ru,  2011 

 

Л1.4 Васильев Л.С. История Востока. В 2-х томах. Том II. : Учебник 6-е изд., перераб. и 
доп.-М.:ЮРАЙТ 

Университетская 

билиотека онлайн 
Режим доступа: 

http://www.bibliocl 

ub.ru/,, 2011 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л2.1 М. Ф. Юрьев История стран Азии и Северной Африки после Второй 
мировой войны (1945-1990): учеб. пособие 

М.: Изд-во МГУ, 
1994 

 

Л2.2 под ред. А. В. 

Меликсетова 
История Китая: учеб. для вузов М.: Изд-во МГУ, 

2007 
 

Л2.3 Вигасин А. А. История Древнего Востока: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений 

М.: Дрофа, // 
Университетская 

библотека онлайн: 

Режим доступа: 
http://www.bibliocl 

ub.ru/book/53475/, 

2007. 

 

Л2.4 Галенович Ю. М. Сталин и Мао. Два вождя: монография М.: Восточная 

книга // 
Университетская 

библиотека онлайн. 

Режим доступа: // 
http://www.bibliocl 

ub.ru/book/63885/, 

2009. 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л2.5 Под редакцией 
Рыбакова Р. Б., 

Алаева Л. Б. 

История Востока. Том 1. М.: Институт 
Востоковедения 

РАН, Восточная 

литература, 2002 

 

Л2.6 Под редакцией 

Рыбакова Р. Б., 
Алаева Л. Б. 

История Востока. Восток в новейшее время (1945 – 2000 

гг.). Том 6 
М.: ИВ РАН, 

Восточная 
литература, 2008 

 

Л2.7 Под редакцией 

Рыбакова Р. Б., 

Алаева Л. Б. 

История Востока. Восток в средние века. Том 2. М.: ИВ РАН, 

Восточная 

литература, 2002 

 

Л2.8 Под редакцией 

Рыбакова Р. Б., 
Алаева Л. Б. 

История Востока. Восток в новое время (конец XVIII - 

начало XX вв.) Том 4. Книга 1. 
М.: ИВ РАН, 

Восточная 
литература, 2004 

 

Л2.9 Под редакцией 

Рыбакова Р. Б., 

Алаева Л. Б. 

История Востока. Восток в новое время (конец XVIII - 

начало XX вв.) Том 4. Книга 2. 
М.: ИВ РАН, 

Восточная 

литература, 2005 

 

Л2.10 Под редакцией 
Рыбакова Р. Б., 

Алаева Л. Б. 

История Востока. Восток в новейшее время (1914 – 1945 
гг.). Том 5. 

М.: ИВ РАН, 
Восточная 

литература, 2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л3.1 И.В. Анисимова История древнего Китая: программа и учебно- 

методические указания к изучению курса 
Барнаул: АлтГУ, 

2008 
 

Л3.2 Анисимова И.В., 
Бочкарева И.Б., 

Глазунов Д.А., 

Кольцова Н.В. 

История стран Азии и Африки: программа и учебно- 
методические указания 

Барнаул: изд-во 
АлтГУ, 2011 

 

Л3.3 Анисимова И.В. История Древнего Востока: тематика контрольных работ 

и методические рекомендации по их выполнению 
Барнаул: изд-во 

АлтГУ, 2008 
 

Л3.4 Бочкарева И.Б., 
Курныкин О.Ю. 

Национально-освободительное движение в Индии (1918- 
1945 гг.): методические материалы к практическим 

занятиям 

Барнаул: АлтГУ , 
2005 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Российская национальная библиотека [ http://www.nlr.ru ] 

Э2 Библиотека электронных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова [http://www.hist.msu.ru/ER  

Э3 http://sbiblio.com/biblio/ 

Э4 http://www.bibliotekar.ru 

Э5 http://www.nlr.ru 

Э6 http://sbiblio.com/biblio/ 

Э7 http://www.isras.ru/ 

Э8 http://www.synologia.ru/ 

Э9 http://e-libra.ru/ 

Э10 http://godsbay.ru/orient/china.html 

Э11 http://world-of-legends.su/kitai - 

Э12 http://www.nlr.ru 

Э13 http://sbiblio.com/biblio/ 

Э14 http://gumilevica.kulichki.net/HE1/ 

Э15 http://www.orientalica.com/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 MathCAD, Автокод 

7.3.1.2 Adobe Photoshop 

7.3.1.3 Corel draw 

7.3.1.4 Компас 

7.3.1.5 VBasic 6 

7.3.1.6 Visual FoхPrо 7.0. 

7.3.1.7 Delphi 6 и др. 

7.3.1.8 В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др.   
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Российская национальная библиотека [ http://www.nlr.ru ] 

7.3.2.2 Библиотека электронных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова [http://www.hist.msu.ru/ 

7.3.2.3 http://sbiblio.com/biblio/ 

7.3.2.4 http://www.isras.ru/ 

7.3.2.5 http://www.bibliotekar.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно оборудованные лекционные 

аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций, специализированный кабинет кафедры 
востоковедения (ауд. 306б М) 

7.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: мультимедиапроектор, ноутбук, экран, 

доступ к сети Интернет. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К разделу 1. 
Тема 1. Вавилонское общество по данным законов Хаммурапи. 
1. Общая характеристика источника. 
2. Характерные черты экономики: сельское хозяйство; развитие ремесел; товарно–денежные отношения. 
3. Социальная структура и социальные отношения: свободные производители; роль общины, ее права и обязанности; 

положение воинов; торговцы как особая прослойка; категории зависимого населения; источники рабства, различные 

категории рабов, их роль и место в социальной структуре общества. 
4. Вавилонская семья. Основные проблемы наследственного права. 
5. Характер царской власти. Вопросы государственного права в законодательстве Хаммурапи. 
Источники: 
1. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч.1. Под. ред. М.А. Коростовцева. М., 1980. С.151–185. 
2. Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник Древней истории. 1952.  № 3. С. 199–208; № 4. 

С. 205–321 
Литература: 
3. Грибов Р.А. Земельные отношения в Мари // Вестник Древней Истории. 1970. № 2. С. 31–40. 
4. Козырева Н.В. Некоторые проблемы товарно-денежных отношений в старовавилонской Месопотамии // Вестник Древней 

истории. 1984. № 2. С. 3–14. 
5. Козырева Н.В. Серебро как одно из средств выплаты налога и эквивалент трудовой повинности в старовавилонской 

Месопотамии // Вестник Древней истории. 1986. № 1. С. 76–81. 
6. Липин Л.А. Древнейшие законы Месопотамии // Палестинский сборник. Вып. 1. М.–Л., 1954. С. 14–58. 
7. Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.: Наука, 1990. 
8. Якобсон В.А. «Кража» и «грабеж» в законах Хаммурапи // Палестинский сборник. Вып. 26. Л., 1978. С. 165–166. 
 
 
Тема 2. Политическое и социально–экономическое развитие Хеттского царства 
1. Возникновение хеттского государства. 
2. Социально–классовая структура хеттского общества по данным хеттских законов.  
3. Сельское хозяйство и ремесло по данным хеттских законов. 
4. Внутренняя и внешняя политика хеттских царей. 
Источники: 
1. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. М.А. Коростовцева. М., 1980. Ч. 1. С. 263–290. 
2. Дъяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник Древней истории. 1952. № 4. С. 205–321. 
Литература: 
3. Герни О. Хетты. М., 1987. 
4. Гиоргадзе Г.Г. Борьба хеттов за Северную Сирию в период Древнего царства // Вестник Древней истории. 1964. № 1. С. 3– 
22. 
5. Довгяло Г.И. О характере наследования царской власти у хеттов в эпоху древнего царства // Вестник Древней истории. 

1964. № 1. С. 23–34. 
6. Замаровский В. Тайны хеттов. М., 1968. 
7. Маккуин Д. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1982. 
8. Меликишвили Г.А. Возникновение Хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья и Малой Азии // 
Вестник Древней истории. 1965. № 1. С. 3–30. 
9. Попов В.П. О статусе рабов в хеттском обществе // Вестник Древней истории. 1969. № 3. С. 73–81. 
10. Менабде Э.А. К вопросу об экономическом развитии Хеттского царства (по данным Хеттских законов) // Проблемы 

социально-экономической истории Древнего мира. М.-Л., 1963. С. 73–87. 
Тема 3. Общественные отношения в Древней Индии по «Артхашастре» Каутильи  
1. Общая характеристика источника. 
2. Особенности социальных отношений в Древней Индии.  
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3. Семейное право. 
4. Наследственное право. 
5. Система административного управления. 
6. Вопросы экономического развития. 
Источники: 
1. Хрестоматия по истории Древнего Востока. В 2-х частях. Ч. 2. Под. ред. М.А. Коростовцева. М., 1980. С. 75–111. 
Литература: 
1. Алаев Л.Б. Сельская община как элемент общественного строя Древней Индии // Вестник Древней истории. 1976. № 1. С. 

7–27. 
2. Бонгард–Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М.: Наука, 1993. (особенно гл. 12, с. 276–289). 
3. Бонгард–Левин Г.М., Вигасин А.А. Общество и государство Древней Индии (По материалам «Артхашастры») // Вестник 

Древней истории. 1981. № 1. С. 35–52. 
4. Крашенникова Н.А. История права Востока. М., 1994. С. 12–29, 70–82. 
5. Лелюхин Д.Н. Государство, администрация и политика в «Артхашастре» Каутильи // Вестник Древней истории. 1993. № 

2. С. 4–24. 
6. Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. М., 1987. С. 177–213. 
7. Никольская К.Д. «Другие цари» в древнеиндийской «науке политики» (по данным «Артхашастры» Каутильи) // 

Государство на Древнем Востоке. М., 2004. С. 342–350. 
8. Самозванцев А.М. Проблемы древнеиндийского права // Вестник Древней истории. 2001. № 4. С. 104–125. 
Тема 4. Конфуцианство: основные понятия и принципы  
1. Образ «благородного мужа» в учении Конфуция. 
2. Проблема государства и власти в конфуцианстве. 
3. Роль конфуцианства в становлении и развитии китайской цивилизации. 
Источники: 
1. Конфуций. «Лунь Юй». Любое издание. 
2. Сыма Цянь. Исторические записки «Ши цзи». Т. VI. Глава 47. М., 1992. 
3. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. М., 2001. С. 393–414. 
Литература: 
4. Васильев Л.С. Конфуций // Вопросы истории. 1989. № 3. С. 89–105. 
5. Васильев Л.С. Культурно–религиозные традиции стран Востока. М., 1976. 
6. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 
7. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992. 
8. Переломов Л.С. Жизнеописание Конфуция // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 3. С. 122–133; № 4. С. 177–185. 
9. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М.: «Наука», 1981. 
10. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 
11. Переломов Л.С. Символ китайской нации // Проблемы Дальнего Востока. 1988. № 5. С. 87–97. 
Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая (четыре силуэта). М., 1970. 
К разделу 2. 
Тема 1. Средневековый Восток и всемирный исторический процесс 
1. Формации на Востоке: восточный феодализм и азиатский способ производства: дискуссии 30-х, 60-х и 80-х годов ХХ в. в 

отечественной ориенталистике. 
2. Политическая сфера восточного общества и феномен восточного деспотизма. 
3. Теория цивилизаций и Восток. 
Литература: 
1. Авдиев В.И. Изучение истории древнего Востока за 25 лет // Исторический журнал. 1952. № 1. 
2. Алаев Л.Б. К типологии феодализма на Востоке // НАиА. 1987. № 4. 
3. Алаев Л.Б. Формационные черты феодализма на Востоке // НАиА. 1987. № 3. 
4. Ашрафян К.З. К вопросу о «восточном деспотизме» // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. 

М., 1993. С. 115-142. 
5. Васильев Л.С. История Востока в 2-х т. М.: Высшая школа, 1994. Т. 1. С. 8-82. 
6. Васильев Л.С. Что такое «азиатский способ производства?» // НАиА. 1988. № 3. 
7. Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987. 
8. Государство и социальные структуры на древнем Востоке. М., 1989. 
9. Данилова Л.В. Подведение итогов дискуссии 20-30х годов // Исторические заметки. 1965. № 76. 
10. Дьяконов И.М. Пути истории. М.: Наука, 1994. 384 с. 
11. Еврасов Б.С. Проблема внедрения цивилизационного подхода в востоковедении // Восток. 1994. № 7. 
12. Иванов А.И. Восток: новые подходы в изучении истории // Восток. 1994. № 4. 
13. Илюшечкин В.П. Общественная формация и цивилизация // Восток. 1994. № 5. 
14. Качановский Ю.В. Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? Спор об общественном строе древнего 
и средневекового Востока, доколониальной Африки и доколумбовой Америки. М., 1971. 
15. Кисилев Г.С. Восток и феодализм // НАиА. 1984. № 4. 
16. Маркс К. Британское владычество в Индии // Собр. Соч. Т. 9. 
17. Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М. 1975. 
18. Нуреев Р.М. Азиатский способ производства как экономическая система // Феномен восточного деспотизма: структура 

управления и власти. М.: Наука, 1993. С. 62-87. 
19. Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. М., 1966. 
20. Онищук С.В. Исторические типы общественного воспроизводства: Политэкономия мирового исторического  
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процесса. М., 1995. 
21. Павленко Ю.В. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития. Киев, 1989. 
22. Павленко Ю.В. Человек и власть на Востоке // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М.: 
Наука, 1993. С. 26-61. 
23. Проблемы докапиталистических обществ Востока. М., 1966. 
24. Седов Л.А. К типологии средневековых общественных систем Востока. Попытка системного подхода // НАиА. 1987. № 
5. 
25. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991. 
26. Узловые проблемы докапиталистических обществ Востока. М., 1990. 
 
Литература: 
Монографии: 
Крюков М.Б., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979. 
Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 
Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. М. 2001, 2003 и пр. 
Исаева М.В. Представление о мире и государстве в Китае в III-VI веках н.э. М., 2000. 
Публикации источников: 
Учебники и учебные пособия 
История Востока в 6-ти томах. Т. 2. М., 2002. 
Итс Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая с древнейших времен до середины XVII в. Л., 1961. 
История Китая: Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2004. 
Статьи 
Крадин Н.Н. Кочевники и земледельческий мир: хуннская модель в исторической перспективе // Восток. 2000. № 3. С. 5 – 

16. 
Крадин Н.Н. Кочевые общества в контексте стадиальной эволюции // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. 
Адреса в глобальной компьютерной сети Internet: 
http://china.kulichki.com/Library.shtml - Троецарствие 
Семинарское занятие 2 
Уголовное законодательство эпохи Тан (2 ч.) 
1. Тан люй шу и: история создания, структура свода. 
2. Понятие преступления в эпоху Тан. 
3. Субъекты права как отражение социальной структуры китайского общества. 
Литература: 
Монографии: 
Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). М., 1986. 
Кенни К. Основы уголовного права. М., 1949. 
Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.). М., 1984. 
Публикации источников: 
Уголовные установления Тан с разъяснениями (Тан люй шу и). Т. 1. Цзюани 1-8. СПб., 1999; Т. 2. Цзюани 9-16. СПб., 2001. 
Учебники и учебные пособия: 
История Востока в 6-ти томах. Т. 2. М., 2002. 
История Китая: Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2004. 
Статьи: 
Рыбаков В.М. Введение // Уголовные установления Тан с разъяснениями (Тан люй шу и). Т. 1. Цзюани 1-8. СПб., 1999. С. 28 

-65. 
Семинарское занятие 3 
Роль Сегуната в истории Японии (2 ч.) 
1. Современная наука об особенностях японской цивилизации. 
2. Возникновение сегуната как особой формы государства. 
3. Три династии сегунов: Минамото, Асикага, Токугава. Общее и особенное в их проявлении.  
4. Причины кризиса сегуната. 
Литература: 
Монографии: 
Воробьев М.В. Древняя Япония (Историко-археологический очерк). М., 1958. 
Воробьев М.В. Япония в III-VII вв.: Этнос, общество, культура и окружающий мир. М., 1980. 
Гальперин А.Л. Очерки социально-политической истории Японии. М., 1963. 
Загорский А.В. Япония и Китай: пути общественного развития в оценке японской историографии. М., 1991. С. 23-41. 
Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. М., 1987. 
Иофан Н.А. Культура древней Японии. М., 1974. 
Искандеров А.А. Феодальный город Японии XVI столетия. М., 1961. 
Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984. 
Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972. 
Конрад Н.И. Избранные труды: История. М., 1974. 
Конрад Н.И. Очерки истории культуры средневековой Японии. М., 1980. 
Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988. 
Мещеряков А.Н. Древняя Япония: Буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. М., 1987. 
Пасков С.С. Япония в раннее средневековье VII-XII вв. М., 1987. 
Попов К.А. Япония: Очерки развития национальной культуры и географической мысли. М., 1964. 
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Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. М., 1981. 
Ханин З.Я. Социальные группы японских париев. М., 1973. 
Публикации источников: 
Древние фудоки. М., 1969. 
Законодательные акты средневековой Японии. М., 1984. 
Идзумо фудоки. М., 1966. 
Свод законов «Тайхорё». Ч. 1-2. М., 1985. 
Японские средневековые дневники. СПб., 2001. 
Учебники и учебные пособия: 
История Востока в 6-ти томах. Т. 3. М., 2002. 
Кузнецов В.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988. 
Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. М., 1968. 
Жуков Е.М. История Японии: Краткий очерк. М., 1939. 
Хани Горо. История японского народа. Пер. с яп. А.А.Искандерова и И.Н.Киселева. М., 1957. 
Статьи: 
Подпалова Г.И. О типологии японского феодализма // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. 
С. 242-253. 
Мещеряков А.Н. Из истории политической мысли Японии: концепция «национальной исключительности» К.Тикафуса // 

История политической мысли и современность. М., 1988. 
Семинарское занятие 4 
Монгольские завоевания (2 ч.) 
1. Монголы в XI–XII вв. Приход к власти Чингиз-хана. Проблема возникновения государства. 
2. Монгольские завоевания под предводительством Чингиз-хана. 
3. Монгольские завоевания после смерти Чингиз-хана. Роль монгольских завоеваний во всемирно-историческом процессе. 
Литература: 
Монографии: 
Плетнева С.А. Кочевники средневековья. Поиски закономерностей. М., 1982 
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов – Ануштегинидов в 1097-1231.  М., 1986 
Викторов В.В. Монголы: происхождение народа и истоки его культуры. М., 1980 
Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934 
Владимирцов Б.Я. Чингиз-хан. Любое издание. 
Капица М.С. Еще раз о роли Чингисхана в истории. //Вопросы истории, 1988, №7 
Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970 
Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. Алма-Ата, 1992 
История МНР. 
Семинарское занятие 5 
Основные идеи и течения раннего ислама (2 ч.) 
1. Основное идейное содержание ислама: 
а) главные догмы Корана; 
б) идея «священной войны в исламе; 
в) понятие «шариат». 
2. Суннизм, шиизм, исмаилизм в исламе. 
3. Религиозно-философские течения в первые века ислама: 
а) хариджиты и мурджииты, 
б) джабриты и кадариты. 
Литература: 
Монографии: 
Алиев А. Коран в России: источник знаний или объект мифотворчества? М., 2004. 
Беляев А.Е. Мусульманское сектантство. М., 1957. 
Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1-3. М., 1993-2001. 
Ван ден Берг Л.В.С. Основные начала мусульманского права согласно учению имамов Абу Ханифы и Шафии. М., 2005. 
Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерки истории (600-1258). М., 1986. 
Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма: Традиции мусульманской общины. М., 2004. 
Значение и смысл Корана. Т. I-IV. М. 2002. 
Крымские А.Е. История мусульманства. М. 2003. 
Пертрушевский И.И. Ислам в Иране. Курс лекций. М., 1966. 
Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1571). М., 2001. 352 с. 
Публикации источников: 
Коран / пер. В. Пороховой. М., 1997. 
Коран / пер. Г.С. Саблукова. М., 1991. 
Коран / пер. И.Ю. Крачковского. М., 1986. 
Коран / пер. О. Османова. М., 1999. 
Учебники и учебные пособия: 
История Востока в 6-ти томах. Т. 4. Ч. 1. М., 2005. 
Статьи: 
Ибргим Т. Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана) // Восток. 2006. № 3. С. 58-70; № 4. С. 70 
-83. 
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Ислам. Религия, общество, государство. Сборник статей. М., 1984. 
Мусульманский мир (950-1150). Сборник статей. М., 1981. 
Интернет-ресурсы: 
http://koran.ru 
http://imam.ru/koran.html 
Семинарское занятие  6 
Концепция власти на Ближнем Востоке (XVII - первая половина XIX в.) 
1. Османская политическая структура (XVII – XVIII в.). 
а) политическая структура государства; 
б) экономика и общество османского государства. 
2. Модернизация османской империи: 
а) Новые формы османской государственности. Реформы Махмуда II;  
б) Причины, содержание и результаты Танзимата. 
Литература: 
Монографии: 
Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XVIII-начала XX вв.). М., 1989. 
Дулина Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1984. 
Желтяков А.Д. Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции (1729-1908). М., 1972. 
Петросян И.Е., Петросян Ю.А. Османская империя. Реформы и реформаторы. М., 1993. 
Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки. М., 1990. 
Петросян Ю.А. Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец XVIII – начало ХХ в.). М., 1985. 
Смирнов В.Д. Кучибей Гёмюрджинский и другие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции. СПб., 1873. 
Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время. М. 2001. 
Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи. ХIХ – ХХ. М., 1985. 
Чемерзин А. Турция, ея могущество и распадение. Исторические и военные очерки. Т. 1. СПб., 1878. 
Публикации источников: 
[Хюсейн К.] Беда’-и ул-века’-и (Удивительные события). Ч. 1-2. М., 1961. 
Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978. 
Записка янычара. Написаны Константином Михайловичем из Островицы. М., 1978. 
Османская империя в первой четверти XVII в. Сб. документов и материалов. М., 1984. 
Русский посол в Стамбуле. Петр Андреевич Толстой и его описание Османской империи начала XVIII. М., 1985.  
Учебники и учебные пособия: 
История Востока в 6-ти томах. Т. 4. Ч. 1. М., 2005. 
Миллер А.Ф. Краткая история Турции. М., 1948. 
Новичев А.Д. История Турции. Т. 2-3. Л., 1963, 1973. 
Статьи: 
Ибргим Т. Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана) // Восток. 2006. № 3. С. 58-70; № 4. С. 70 

-83. 
Ислам. Религия, общество, государство. Сборник статей. М., 1984. 
Мусульманский мир (950-1150). Сборник статей. М., 1981. 
Твертинова А.С. Второй трактат Кочибея // Ученые записки института востоковедения. Т. 6. М. 1953. 
Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. М., 1983. 
Егоров Д. Идея «турецкой реформации» в XVI в. // Русская мысль. 1907. № 7. 
Капустин Б.Г. Основные направления эволюции исламских концепций общественного устройства в новое и новейшее время 

// Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М., 1986. 
К разделу 3. 
Тема 1. Экономическое и политическое положение Османской империи во второй половине XIX в.  
(2 часа) 
1. Рост внешней задолженности и финансовое закабаление Османской империи. Влияние иностранного капитала на 
экономику страны. 
2. Движение «новых османов». Принятие конституции 1876 г. 
3. Режим «зулюма», его социальная сущность. 
Литература: 
1. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока. М., 1963. С. 32–36, 39–41, 44–46. 
2. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1995. С. 100–126. 
3. Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XVIII – начало XX в.). М., 1989. С. 78–112, 169– 
201. 
4. Гасратян М.А., Орешкова С.Д., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. М., 1983. С. 114–140. 
5. Еремеев Д.С., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. М., 1992. 
6. Зарождение идеологии национально-освободительного движения (XIX – начало XX в.). М., 1973. С. 17–30. 
7. Миллер А.Ф. Краткая история Турции. М., 1948. 
8. Петросян И.Е., Петросян Ю.А. К оценке опыта борьбы за реформы в Османской империи. (конец XVIII– XX вв.) // 
Народы Азии и Африки. 1989. № 6. 
9. Петросян И.Е., Петросян Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII – начало XX в.). М., 1993. С. 

32–51. 
10. Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки. М., 1990. С. 196–223. 
11. Тодорова М.Н. Европеизация в Османской империи. (Постановка проблемы и ее освещение в современной западной и 

турецкой историографии) // Народы Азии и Африки. 1977. № 2. 
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Дополнительная литература: 
1. Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм – панисламизм). М., 1985. 
2. Фадеева И.Л. Мидхат-паша. Жизнь и деятельность. М., 1977. 
Тема 2.  Младотурецкая революция(2 часа) 
1. Становление младотурецкого движения. Идеология и особенности практической деятельности младотурецких 

организаций. 
2. Революция 1908-1909 гг. в Турции. 
3. Политика младотурецкого режима после революции. 
Литература 
1. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока. М., 1963. С. 46-49. 
2. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1995. С. 142-166. 
3. Алиев К.З. Турция в период правления младотурок. М., 1972. С. 151-236. 
4. Века неравной борьбы. М., 1967. 
5. Гасратян М.А., Орешкова С.Д., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. М., 1983. С. 141-163. 
6. Зарождение идеологии национально-освободительного движения (XIX – начало XX в.). М., 1973. С. 30-57. 
7. Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории. М., 1983. С. 45-74. 
8. Петросян И.Е., Петросян Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII – начало XX в.) М., 1993. С. 

56-77, 129-150. 
9. Петросян Ю.А. Младотурецкое движение. М., 1971. С. 137-308. 
10. Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. М., 1990. С. 224-248. 
11. Шпилькова В.И. Историография младотурецкой революции (1908-1909 гг.). // Историография стран Востока (проблемы 

нового времени). М., 1978. 
12. Шпилькова В.И. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. М., 1977. С. 26-45, 77-137, 207-258. 
Тема 3. Иранская революция 1905–1911 гг. 
Занятие 1. 
1. Превращение Ирана в полуколонию европейских держав 
а) колониальная политика Великобритании; 
б) колониальная политика России. 
2. Расстановка социально-политических сил в Иране накануне революционного подъема. 
Занятие 2. 
 
1. Этапы революции. Принятие Основного закона и Дополнительных статей. 
2. Создание энджуменов и муджахидских организаций и их деятельность. Тебризское восстание. 
3. Позиция иностранных держав по отношению к революции. 
4. Итоги и значение революции. 
Литература 
1. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по новой истории стран зарубежного Востока. М., 1963. С. 26–31, 52–73. 
2. Новая история Ирана. Хрестоматия. М., 1988. С. 125–291. 
3. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX века). М., 1995. С. 61–84. 
4. Колониальная политика капиталистических держав (1870–1914). Практикум / Отв. ред. Е.Е. Юровская. М., 1964. С. 34– 

41. 
5. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М., 1981. С. 30–64. 
6. Алиев С.М. История Ирана XX век.  М., 2004. С. 57-71. 
7. Годс М.Р. Иран в ХХ веке. Политическая история. М., 1994. С. 24–63. 
8. Зарождение идеологии национально-освободительного движения (XIX – начало XX в.). М., 1973. С. 101–157. 
9. Иванов М.С. Иранская революция 1905–1911 гг. М., 1957. 
10. Иванов М.С. Иранская революция 1905–1911 гг. // Историография стран Востока. Проблемы нового времени. М., 1978. 
11. История внешней политики России. Конец XIX- начало XX века. М., 1999. С. 121-129, 256-257, 356-358. 
12. Кулагина Л.М. Экспансия английского империализма в Иране в конце XIX – начале XX в. М., 1981. 
13. Очерки новой истории Ирана (конец XIX – начало XX в.) М., 1978. С. 122–170. 
14. Сеидов Р.А. Иранская буржуазия в конце XIX – начале XX века. М., 1974. 
Тема 4. Английская колониальная политика в Индии во второй половине XIX в. и образование ИНК  
1. Экономическая политика Великобритании в Индии во второй половине XIX в. и нарастание англо-индийских 

противоречий. 
2. Создание Индийского национального конгресса. 
3. Возникновение радикального течения в индийском национальном движении во главе с Б.Г. Тилаком.  
Источники и литература 
1. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока. М., 1963. С. 22–25, 36–39, 41–43. 
2. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1995. С. 272–290. 
3. Гнеушева Е.И. Учредительная конференция Индийского национального конгресса // Народы Азии и Африки. 1979. № 3.  
4. Зарождение идеологии национально-освободительного движения (XIX – начало XX в.). М., 1973. С. 201–211. 
5. Комаров Э.Н. Просветительство, либерализм и демократизм в индийском национально-освободительном движении // 

Узловые проблемы истории Индии. М., 1981. 
6. Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б.Г. Тилака. М., 1958. С. 236–294, 325–380. 
7. Неру Дж. Открытие Индии. Кн. 2. М., 1989. С. 71–84. 
8. Новая истории Индии. М., 1961. С. 339–377, 456–476. 
9. Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. М., 1981. С. 88–124. 
10. Сидорова С.Е. Английское хлопковое лобби и Индия (первая половине 60-х гг. XIX в.) // Индия. Общество, власть, 
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реформы. М., 2003. 
11. Хашимов И.М., Кутина М.М. Деятельность Индийского национального конгресса и религиозных общественных 

организаций Индии (конец XIX – начало XX в.). Ташкент, 1988. 
Тема 5. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1905-1908 гг. 
1. Политика английской колониальной администрации при вице-короле Керзоне и обострение внутриполитической 

ситуации в Индии в начале ХХ в. 
2 Борьба против раздела Бенгалии. Движение «сварадж» и «свадеши».  
3. Индийский национальный конгресс в годы антиколониального подъема 1905-1908 гг. Образование Мусульманской Лиги. 

Раскол Конгресса. 
Источники и литература 
1. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока. М., 1963. С. 74-94. 
2. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1995. С. 302-323. 
3. Антонова К.А. и др. История Индии. М., 1979. С. 357-375. 
4. Клюев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002. С. 182-194. 
5. Новая история Индии. М.,1961. С. 497-586. 
6. Празаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной Индии. М., 1990. 
7. Райков А.В. Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу 1905-1930 гг. М., 1979. 
Тема 6. Синьхайская революция 1911–1913 гг. 
1. Формирование и деятельность революционного течения во главе с Сунь Ятсеном. «Три принципа» Сунь Ятсена.  
2. Синьхайская революция: 
2.1. расстановка социально-политических сил накануне и на начальном этапе (октябрь 1911 – апрель 1912 г.) революции. 

Политика революционеров и реформаторских кругов. Образование партии гоминьдан.  
2.2. перегруппировка политических сил. Борьба Сунь Ятсена против диктатуры Юань Шикая, причины ее поражения.  
3. Итоги и значение Синьхайской революции.  
Источники и литература 
1. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало ХХ в.). М., 1995. С. 201–218, 235–257. 
2. Сунь Ятсен. Избранные произведения. Изд. 2-е. М., 1985. С. 124–131, 135–136. 
3. Синьхайская революция 1911–1913 гг. Сборник документов и материалов. М., 1968. С. 37–42, 50–52, 137–144, 200–206. 
4. Белов Е.А. Учанское восстание в Китае. М., 1971. 
5. Белов Е.А. О причинах неудачи переворота в политической надстройке китайского общества в период Синьхайской 

революции // Социальная и социально-экономическая история Китая. М., 1979. С. 205–227. 
6. Белов Е.А. Победила или потерпела поражение Синьхайская революция? // Общество и государство в Китае.  М., 1980. Ч. 

2. 
7. Березный Л.А. О некоторых проблемах истории Синьхайской революции // Народы Азии и Африки. 1971. № 5. 
8. Березный Л.А. Еще раз об итогах Синьхайской революции // Общество и государство в Китае. М., 1982. Ч. 3.  
9. Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ятсен (1911–1913 гг.) М., 1974. С. 102–365. 
10. Зарождение идеологии национально-освободительного движения (XIX – начало ХХ в.). М., 1973. С. 422–443. 
11. Зильберг Д.Н. Аграрная программа Сунь Ятсена // Сунь Ятсен. 1866–1966. С. 216–231. 
12. История Китая / под. ред. А.В. Меликсетова. М., 2002. 
13. Крымов А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900–1917 гг.) М., 1972. С. 80–91, 229–247, 262– 

266. 
14. Мамаева Л.Н. К вопросу о политической программе Сунь Ятсена // Проблемы Дальнего Востока. 1986. № 1. С. 98–107. 
15. Меликсетов А.В. Историческое значение Синьхайской революции в Китае // Китай в новое и новейшее время: история и 
историография. М., 1981. С. 95–119. 
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