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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Новая и новейшая история стран Азии и Африки» представляет собой 

объемную дисциплину как в территориальном (масштабный регион Восток, 

включающий десятки стран, существовавших ранее и существующих на современной 

политической карте), так и в хронологическом плане. «Новая и новейшая история стран 

Азии и Африки» является одним из основных курсов на историческом факультете ВГУ 

имени П.М. Машерова. Значение данного курса определяется важнейшей ролью стран 

Азии и Африки в современном мире. Это обуславливает необходимость 

систематической, целенаправленной и скрупулѐзной работы студентов на лекциях, 

практических занятиях, при самостоятельной подготовке. 

Целью дисциплины «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» на 3 

курсе исторического факультета является освещение социально-экономической 

истории восточных государств и народов, этнической, религиозной ситуации в регионе 

Восток, а также политического, военного и культурного развития стран Азии и Африки 

в период с начала XVIII в. до 1918 г. 

В задачи курса входит: 

 определить общие и индивидуальные черты развития государств Востока с начала 

XVIII в. до 1918 г.; 

 выявить закономерности исторического процесса; 

 рассмотреть социально-экономическое развитие восточных государств и народов; 

 содействовать пониманию студентами развития этноконфессиональных 

конфликтов в регионе Восток; 

 проследить политическое, военное и культурное развитие стран Азии и Африки в 

период с начала XVIII в. до 1918 г. 

 выявить особенности и основные результаты «открытия» стран Востока. 

В результате изучения курса студент должен знать важнейшие фактические 

события новой истории стран Азии и Африки, еѐ терминологию, хронологию и 

периодизацию, персоналии, основные источники и историографию. В ходе изучения 

курса должны быть реализованы умения: 

 анализировать фактический материал; 

 устанавливать причинно-следственные связи важнейших событий новой истории; 

 анализировать исторические источники по теме; 

 ориентироваться в главных исторических концепциях и оценках событий новой 

истории стран Востока; 

 работать с картами; 

 определять и аргументировать собственное отношение к событиям новой истории 

стран Азии и Африки. 

Дисциплина читается на 3 курсе исторического факультета дневной формы 

обучения (5 и 6 семестры). Включает в себя 44 часа лекций, 24 часа семинарских 

занятий. Ре
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МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ 

Модуль 1. Страны Азии и Африки в XVIII в. (5 семестр, 22 часа) 
 

Тема 1: «Китай в XVIII в.» (4 часа) 

Государственный строй Цинской империи. По форме государственного 

устройства Китай был типичной восточной деспотией. Столицей государства был город 

Пекин. На рубеже нового времени Пекин – самый крупный город Азии, в нѐм в XVII–

XVIII вв. проживало 2–3 млн человек. Управление страной строилось по двум 

классическим формулам: «В Поднебесной нет земли, кроме земли, принадлежащей 

государю» и «Все живущие в Поднебесной являются подданными государя». 

Император (богдохан) пользовался неограниченной властью в Поднебесной и 

считался Сыном Неба. Однако это не означало божественного происхождения 

конкретного императора – сакральным был титул, а не человек. Только император от 

имени всего народа и государства мог молиться Небу и приносить ему 

жертвоприношения. Престолонаследие шло по мужской линии. Не обязательно это был 

старший сын. В руках монарха были законодательная, судебная и военная власть. 

Исполнительными функциями обладали Государственный совет, Государственная 

канцелярия и шесть палат – «министерств»: 

1. Министерство аттестаций утверждало учѐные степени шэньши; 

2. Министерство финансов контролировало сбор налогов; 

3. Министерство церемоний следило за правилами придворного этикета; 

4. Военное министерство решало не только проблемы обороны страны от 

внешних врагов, но и выполняло функции полиции; 

5. Министерство юстиции занималось законотворчеством и контролировало 

исполнение законов; 

6. Министерство общественных работ следило за состоянием дорог, мостов, 

каналов. 

В административном отношении Срединная империя делилась на 18 провинций, 

каждая провинция в свою очередь – на 10 областей. Области состояли из уездов. Во 

главе провинций стояли губернаторы. Провинциальные и областные органы власти 

решали те же задачи, что и центральные, имели такие же ведомства. Население Китая 

быстро росло и в XVIII столетии составило 300 млн человек. 

Сословная система. В Китае полноправными считались четыре группы 

коренного, то есть ханьского населения: чиновники, имеющие учѐную степень 

(шэньши), земледельцы (нун), ремесленники (гун), торговцы (шан). Земледельцы, 

ремесленники и торговцы имели право участвовать в сдаче экзаменов на получение 

учѐного звания. Это свидетельствует о том, что в китайском обществе не сложились в 

полной мере сословия и даже «помещики» в правовом отношении не отличались от 

крестьян, так как законы относят их к одной группе – нун. Над китайскими сословиями 

находилась маньчжурская аристократия и маньчжурская «восьмизнамѐнная» армия. 

Социально-экономическое развитие. Конец XVII–XVIII вв. стали периодом 

постепенного возрождения Китая. Расцвет экономики Китая продолжался до последней 

четверти XVIII в. Восстановлению экономики способствовали следующие меры 

цинского правительства: 1) было существенно ограничено налоговое бремя, в 1713 г. 

ставки поземельного налога были объявлены неизменными, поземельный налог 

сливался с подушным; 2) правительство стимулировало распашку целинных земель и 

переселение на целину китайского населения. Манчжуры почти полностью сохранили 

экономическую систему Китая, однако выделили для нужд манчжурской армии 

определѐнные земельные территории. Общей тенденцией в Китае в XVIII в. был рост 

крупного землевладения. Значительного объѐма достигла внутренняя и внешняя 
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торговля. Однако цинское правительство рассматривало торговлю как опасное и 

неблагородное дело и всячески препятствовало еѐ развитию. Цинское правительство 

издало также ряд законов, не способствовавших развитию промышленности. В 1757 г. 

европейским государствам была запрещена торговля вдоль всего китайского 

побережья, кроме порта Гуанчжоу (Кантон) на юге Китая. Торговать с европейцами 

могла лишь компания Кохонг (Гунхан). 

Внешняя политика. Основными направлениями внешней политики были 

отношения с азиатскими странами; отношения с Российским государством и отношения со 

странами Запада. Внешняя политика характеризовалась двумя тенденциями. С одной 

стороны, Китай стремился изолировать себя от внешнего мира, с другой – расширить свою 

территорию и сферу влияния за счѐт соседних азиатских стран. 

В XVIII в. в зависимость от Китая попали Корея, Лаос, Бирма, Таиланд, Вьетнам и 

другие сопредельные государства. Отношения с ними строились по принципу 

«большой семьи», где «старшим братом» являлся Китай, «младшими братьями» – все 

остальные страны. 

Впервые о Китае в Российском государстве узнали и приблизились к его границам 

русские беглые казаки. В 1618 г. тобольский казак Иван Петлин побывал на китайской 

земле и привѐз грамоту от китайского императора русскому царю. С середины XVII в. 

одно за другим отправлялись посольства в Поднебесную. Все они терпели препятствия в 

дороге и в самом Китае. В конце XVII в. на реке Амур русские казаки построили крепость 

Албазин. Китайцы крепость разрушали. Ещѐ ранее начались переговоры о разграничении 

территорий. В Нерчинске (1689 г.) был заключѐн первый русско-китайский договор. В 

1727 г. были подписаны два договора: Буринский и Кяхтинский. В 1731 г. в Москву 

прибыло первое китайское посольство. В середине XVIII в. контакты сократились, так 

как Китай вновь провозгласил политику самоизоляции. 

Маньчжуры же вначале не препятствовали основанию в Китае иностранных 

торговых факторий (английской, голландской и французской компаний). Особенно 

активно действовала английская Ост-Индская компания. Император Канси приблизил к 

себе миссионеров и разрешил проповедь христианства. Однако уже в 1716 г. въезд 

иностранцев в Китай был ограничен. В 1720 г. в городе Кантоне была организована 

китайская купеческая компания «Кохонг», которая должна была монополизировать всю 

торговлю с иностранцами, особенно с англичанами. Вскоре появились указы, 

ограничивавшие деятельность миссионеров-христиан. Закрывались христианские 

храмы. В 1757 г. иностранные купцы получили право торговли в одном «открытом» 

городе Кантоне (Гуанчжоу). Однако закрытие продолжалось недолго. В конце XVIII в. 

в стране появились дипломатические делегации. В частности, Поднебесную посетила 

официальная английская миссия. 
 

Тема 2: «Япония в XVIII в.» (4 часа) 

Государственный строй Японии периода Токугава. Во главе государства стоял 

сѐгун. Столицей страны был город Эдо (будущий Токио), в нем проживало около 1 млн 

человек. Поэтому иначе время правления Токугава получило в истории название 

период Эдо (Эдо дзидай). Император жил в Киото, оставался религиозным главой 

государства, иных прав не имел и в управлении страной не участвовал. Сѐгун опирался 

на административный совет – городзю, состоящий из представителей княжеских 

династий. Возглавлял совет первый министр и главный советник сѐгуна – тайро. 

Японское правительство называлось бакуфу. В Японии времѐн Токугава сохранялось 

традиционное деление на провинции во главе с губернаторами – крупными князьями. 

Сословная система. В Японии в период Эдо законодательно оформилось 

деление общества на четыре сословия: самураи (си), крестьяне (но), ремесленники (ко), 
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торговцы (сѐ). Вне сословий оставались представители «свободных» профессий: 

артисты, врачи, учителя, монахи, а также нищие и бродяги. 

Социально-экономическое развитие. Социально-экономическое развитие 

Японии времен Токугава протекало крайне неравномерно. С начала XVII в. и до начала 

XVIII в. наблюдался экономический подъѐм; затем – стагнация и спад до середины XIX в. 

Подъем первого столетия правления сѐгунов дома Токугава связан с объединением 

страны, с окончанием междоусобных войн. Все это создало предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Прогресс выразился в росте урожайности риса, в росте 

численности населения до 30 млн человек и в изменении социальной структуры 

японского общества. Проявлениями кризиса японской традиционной экономики с 

начала XVIII в. стали застой в сельском хозяйстве; подрыв монополии самурайства на 

землю, потеря земли крестьянами, концентрация земли в руках нового социального 

слоя - землевладельцев из купечества и зажиточных крестьян; упадок семейно-

корпоративного ремесла и появление первых мануфактур; финансовый кризис. 

Международные связи Японии в XVII–XVIII вв. Закрытие страны. С 1611 г. 

Япония постепенно изолировала себя от внешнего мира. Политика искусственной 

изоляции страны, «закрытие страны» (сакоку) от внешнего мира, проводилась на 

протяжении двух с половиной веков. В основе этой политики лежало стремление 

установить контроль над внешней торговлей и стабилизировать феодальный строй. 

Однако эта изоляция никогда не была полной. Регулярные регламентированные связи 

поддерживались с голландскими и китайскими купцами. Торговля полностью 

монополизировалась чиновниками бакуфу. В то же время сѐгунский дом и 

императорское окружение регулярно отправляли корабли для торговли в странах Юго-

Восточной Азии (Аннам, Сиам). Сѐгунат через самураев, изучавших язык иностранцев 

(голландцев), получал сведения о западном мире. Торговля на севере велась 

преимущественно с княжеством Мацмаэ. Попытки исследования островов Южно-

Курильской гряды со стороны Японии относятся к 80-м гг. XVIII в. 
 

Тема 3: «Индия в XVIII в.» (4 часа) 

Распад Могольской империи. Первая половина ХVIII в. в истории Индии 

отмечена усилением дестабилизационных процессов в Могольской империи, 

приведших еѐ к распаду. В 1724 г. деканский наместник Великого Могола положил 

начало существованию самостоятельного Хайдарабадского государства; в 1740 г. 

провозгласил независимость бенгалъский наместник, а в 1747 г. – аудский. Значительно 

усилились позиции наместника Гуджарата. В 60-е гг. ХVIII в. на территории Пенджаба 

появилось независимое сикхское государство. В результате завоевательных войн 

маратхов в 30-е гг. ХVIII в. возникло большое число маратхских княжеств. Наиболее 

крупными из них были Нагпур, Гвалияр, Индаур и Барода. Махараштра и эти четыре 

княжества образовали конфедерацию во главе с пешвой. Фактически к середине 

ХVIII в. имперская система в Индии перестала существовать, а контроль центра над 

периферией прекратился. 

Распад империи был ускорен нашествием иранского правителя Надир-шаха, 

предпринявшего в 1739 г. свой «индийский поход». Окончательный удар по империи 

был нанесен в 40–60 гг. ХVIII в. афганцами. 14 января 1761 г. у г. Панипата, к северу от 

Дели, произошла битва, в которой маратхские войска потерпели сокрушительное 

поражение от афганцев. Тем самым был положен конец притязаниям маратхов на 

господство в Индии. Однако афганцы в силу возникших внутренних проблем не смогли 

воспользоваться плодами побед и закрепиться в Индии. 

Англо-французская борьба за Индию. Соперничество двух держав за Индию 

прошло в два этапа. Первый этап англо-французской борьбы в Индии был связан с войной 
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за австрийское наследство (1740–1748 гг.) и Семилетней войной (1756–1763 гг.). Второй (и 

последний) этап был связан с англо-французской войной (1777–1783). Она шла в 

Европе и североамериканских колониях. Обе державы имели сильные и слабые 

стороны в индийской политике. Но перевес был на стороне англичан. Английская 

экономика развивалась быстрее французской; для английского государства борьба за 

заморские владения играла большую роль, чем для французов (для них важнее были 

Эльзас и Лотарингия); англичане обладали самым мощным торговым флотом в Европе; 

у Англии было больше опорных пунктов в Индии, чем у Франции. С 1763 г., согласно 

Парижскому мирному договору, Франция могла иметь только пять опорных пунктов на 

территории Индостана. Она отказалась от Бенгалии и потеряла обширные владения на 

юге Индии. 

Захватнические войны английской Ост-Индской компании во второй 

половине XVIII – первой половине XIX в. Военно-политическое подчинение Индии 

началось с завоевания Бенгалии в результате победы англичан в битве при Плесси  

23 июня 1757 г. После захвата Бенгалии главными противниками англичан были 

маратхское государство и княжество Майсур. Ост-Индская компания сталкивала между 

собой эти княжества и в результате смогла добиться победы над ними. С Майсуром 

Компания вела четыре войны (1767–1769 гг., 1780–1784 гг., 1790–1792 гг. и 1798–

1799 гг.). Последняя война закончилась полной победой англичан. Майсур вплоть до 

своего падения (1799 г.) был центром антиколониального движения. После его 

завоевания сопротивление индийцев англичанам шло по затухающей линии. В 1818 г. 

были завоѐваны маратхи. К 1849 г. завершились англо-сикхские войны, произошла 

аннексия Пенджаба. Завоевание Индии было завершено. 

Политика британских властей в Индии. Владения британцев в Индии вплоть 

до середины XIX в. считались принадлежащими Ост-Индской компании. После 

превращения Ост-Индской компании в территориальную державу началась борьба за ее 

подчинение парламентскому контролю. 

Сначала все непосредственные владения Ост-Индской компании делились на три 

президентства (провинции) – Бенгальское, Бомбейское и Мадрасское во главе с 

губернаторами. В 1834–1836 гг. в составе Бенгальского президентства были выделены 

Северо-Западные провинции, а позже также провинция Пенджаб. После присоединения 

большей части маратхских владений были образованы также Центральные провинции. 

Провинции делились на дистрикты, а последние - на мелкие округа (тахсилы в 

Северной Индии и талуки в Южной). Дистрикт возглавлял британский чиновник, 

имевший практически неограниченную власть. Ему помогал чиновник-индиец. 

Тахсилами/талуками управляли индийские тахсилдары/талукдары. Помимо провинций, 

под властью англичан оказались и многочисленные индийские княжества. Они 

заключали с руководством Ост-Индской компании договоры, по которым за 

княжеством сохранялся суверенитет во внутренних делах, но оно не имело права 

проводить самостоятельную внешнюю политику и содержать большую армию. 

Упрочив свою власть в Индии, британцы приступили к некоторым социальным 

реформам: стали преследовать за убийство новорождѐнных девочек, запретили обряд 

самосожжения вдовы на погребальном костре мужа (сати) (1829 г.), запретили рабство 

(1843 г.), разрешили вдовам вторично выходить замуж (1856 г.). Генерал-губернатор 

Дж. Дальхузи (в 1848–1856 гг.) издал указ о том, что наследник не теряет права на 

имущество, если он переходит в другую веру. Кроме того, им была провозглашена 

«доктрина выморочных владений», по которой земли умерших индийских князей, не 

имевших прямых наследников по мужской линии, становились владениями Компании. 

Английские власти провели эксперимент по взиманию земельного налога и 

учредили три разные земельные системы. В 1793 г. в Бенгалии был принят закон о 
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постоянном заминдари. В конце XVIII в. на землях Майсура была введена система 

райятвари. В дальнейшем эта система была принята и в Мадрасе. В районах 

Центральной и Северной Индии была введена система махалвари или маузавар. 
 

Тема 4: «Османская империя в XVIII в.» (4 часа) 

Социально-экономическое развитие Османской империи в XVIII в. В XVII–

XVIII вв. в социально-экономической жизни османского общества происходили 

следующие масштабные сдвиги: окончательное разложение сипахийской системы 

условных держаний; утверждение ведущей роли крупного частного землевладения; 

изменение отношений между крестьянами и землевладельцами; изменение отношений 

между землевладельцами и государством. 

Государственно-административная система Османской империи в XVIII в. 
по форме правления Османская империя представляла собой монархию во главе с 

султаном-халифом или падишахом. Председателем правительства был великий везир, 

ему подчинялись главы военного ведомства, финансового ведомства и ведомства по 

делам религии. Во главе последнего ведомства стоял шейх уль-ислам. Все высшее 

руководство помещалось во дворце «Баб-и-Али» («Высокие врата»). В 

административном отношении Османская империя делилась на области и вассальные 

земли. Области назывались вилайетами, вассальные земли – пашалыками. Вассальные 

земли находились в Аравии и в Африке. Наместники областей и вассальных земель - 

эмиры и паши – объединяли в своих руках военную и гражданскую власть. Огромную 

роль в жизни империи играло мусульманское духовенство, представленное учѐными 

богословами - улемами. В их ведении находились шариатские суды. По любому случаю 

султан вынужден был советоваться с шейхом уль-исламом. Высшее духовное лицо 

издавало фетву, то есть заключение о соответствии того или иного правительственного 

акта Корану. Султан мог сместить шейха уль-ислама, но не мог отменить фетву. 

Политика Ибрагима-паши (1718–1730 гг.). Восстание под руководством 

Патроны Халила. Первые робкие попытки (но не первый этап) вестернизации Турции 

связаны с годами правления великого визира Ибрагима-паши Невшехирли (1718–

1730 гг.). Его правление вошло в историю как ляле деври («эпоха тюльпанов»). 

Ибрагим-паша пропагандировал идею реорганизации османской армии по 

европейскому образцу. Для этого он поощрял зарубежные поездки турецкого 

посольства. Учитывая зарубежный опыт, в «эпоху тюльпанов» была открыта первая 

турецкая типография (1727 г.), появились различные проекты по созданию военных и 

учебных заведений, а также развитию в империи мануфактур и поощрению наук. 

Столичная знать принялась за строительство загородных дворцов на манер Версаля, 

Марли и Фонтебло. Стало модно выращивать тюльпаны, клубни которых специально 

привозили из Голландии. 

Массовое недовольство введением высокого военного налога и ряда 

чрезвычайных податей вылилось 28 сентября 1730 г. в мощное восстание городского 

населения Стамбула под руководством Патроны Халила. На первом этапе восстания 

объединились разные социальные группы стамбульского населения, каждая из которых 

преследовала свои цели. Торговцы и ремесленники выступали против усиления 

налогового гнѐта и произвола властей, улемы боролись с великим везиром, 

занимавшим слишком независимую позицию в отношении духовенства. Янычары 

воспользовались негодованием народа, чтобы свести свои счѐты с правительством. 

Блокада дворца, предпринятая восставшими, вынудила султана Ахмеда III 

капитулировать. Он решил пожертвовать великим везиром и другими министрами, 

чтобы удержаться на троне. Однако уже на следующий день и сам Ахмед III вынужден 

был отречься от престола. Утром 2 октября новый султан Махмуд I принял главу 
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восставших Патрону Халила. Патрона Халил потребовал от имени восставших 

уничтожения всех вновь введенных налогов и пошлин. Султан тотчас же согласился 

удовлетворить требование восставших. Под их давлением была отменена система 

пожизненных откупов, а также издан указ о запрещении всех злоупотреблений при 

взимании джизии. 

Вскоре обнаружились различия в интересах и целях среди восставших. Улемы и 

значительная часть старых кадровых янычар решительно порвали с восставшими и 

поддержали Махмуда I. Сторонники Патрона Халила хотя и не сложили оружия, но не 

проявили большой активности. 25 ноября 1730 г. 18 руководителей восстания во главе 

с Патроной Халилом заманили во дворец под предлогом участия в заседании дивана и 

убили. В городе произошли казни и репрессии. Выступление городского населения 

Стамбула отличалось стихийным характером. Восстание 1730 г. осталось локальным и 

не вышло за пределы одного города 

Белградский мир и капитуляции 1740 г. Ослабление власти султана. Из-за 

обострившихся в ходе войны противоречий между Россией и Австрией и талантливой 

дипломатии Вильнѐва русско-турецкая война 1735–1739 гг. закончилась подписанием 

невыгодного для России и Австрии Белградского мира 1739 г. Благодаря поддержке 

Франции Стамбулу удалось избежать существенных территориальных потерь. 

Белградский мир предполагал следующее: Османская империя получила от Австрии 

земли, уступленные ей по Пожаревацкому мирному договору 1718 г. (Белград и часть 

балканских земель); русское правительство отказалось от завоѐванных территорий; 

Россия не имела права держать и строить флот на Азовском и Чѐрном морях; буферной 

территорией между Российской империей и Османской империей объявлялась Кабарда, 

которая с XVI в. находилась под протекторатом России; России был окончательно 

передан Азов, однако все его укрепления подлежали уничтожению. 

За выгодно заключѐнный Вильнѐвым Белградский мир Порта заплатила очень 

дорогой ценой. В 1740 г. турецкое правительство вынуждено было заключить новый 

договор с Францией, который получил наименование «генеральные капитуляции». 

Особенностью «генеральных капитуляций» был их неограниченный срок действия. 

О слабости власти центрального правительства в Османской империи в XVIII в. 

свидетельствовали рост центробежных тенденций; расточительство чиновников; 

падение авторитета военно-бюрократической элиты; подъѐм освободительного 

движения среди народов, населяющих империю. 

Международное положение Османской империи во второй половине XVIII в. 

Зарождение «восточного вопроса». Военная слабость Османской империи ухудшала 

еѐ международное положение. Порта постепенно теряла самостоятельность в своей 

внешней политике и попадала под влияние европейских кабинетов. Наиболее 

влиятельные позиции в Османской империи занимали в то время представители 

Англии и Франции. Несмотря на соперничество, обе державы проводили в Стамбуле 

единую линию. Они стремились вовлечь султанское правительство в антирусскую 

политику и толкнуть его на новые военные авантюры. Ярким примером 

несамостоятельности внешней политики империи и еѐ внутренней слабости явились 

русско-турецкие войны 176–1774 гг. и 1787–1791 гг., в результате которых Порта была 

вынуждена уступить ряд территорий. 

Взаимная борьба христианских держав за право определять будущее империи и 

отдельных еѐ территорий легла в основу «восточного вопроса», который с конца 

XVIII в. приобрѐл важное значение в международных отношениях. Основное различие 

в русском и западноевропейском подходах к «восточному вопросу» заключалось в том, 

что Россия хотела распада Османской империи, а Англия, Франция, Австрия и Пруссия 

еѐ сохранения. 
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Тема 5: «Иран в XVIII в.» (4 часа) 

Сефевидский Иран после Аббаса I. Захват Ирана афганцами. Правление 

Надир-шаха (1736–1747 гг.). В начале XVIII в. Сефевидское государство находилось в 

состоянии тяжѐлого кризиса. Этим воспользовалась племена афганцев-гильзаев. После 

восьмимесячной осады 22 октября 1722 г. афганцы заняли столицу Сефевидов Исфаган. 

Шах Султан Хосейн был низложен, и Мир Махмуд объявил себя шахом Ирана. Таким 

образом, Сефевидское государство перестало существовать. В 1727 г. бывшие владения 

Сефевидской державы были поделены между турками и афганцами. 

29 сентября 1729 г. афганские войска были разбиты в битве под Дамгапом 

иранскими отрядами, возглавляемыми Надиром из тюркского племени афшар, и 

бежали на юг, в Исфаган. К 1730 г. афганцы были изгнаны из Ирана. Надир заставил 

созванный им в начале 1736 г. курултай объявить его шахом Ирана. Внутренняя 

политика Надир-хана характеризовалась стремлением осуществить централизацию 

управления страной. С целью расширения государства и пополнения казны Надир 

почти непрерывно вѐл завоевательные войны. В июне 1747 г. Надир-шах был убит в 

Хорасане придворными ханами, организовавшими против него заговор. 

Междоусобицы в Иране в середине XVIII в. Иран при первых Каджарах. После 

убийства Надир-хана его огромная держава, не имевшая единой экономической и 

политической базы, распалась на независимые владения. К 1760 г. вождю 

южноиранского племени зендов Керим-хану удалось подчинить себе почти весь Иран, 

за исключением Хорасана. В середине XVIII в. в Иране правила династия Зендов 

(1760–1779 гг.), столицей был г. Шираз. После смерти Керим-хана Зенда (1779) 

началась очередная полоса междоусобных войн. К концу века шахами стали Каджары – 

представители северо-восточных тюркоязычных племен. В 1796 г. Ага-Мохаммад-хан 

короновался шахом страны. Столицей каджаров ещѐ в 1785 г. был объявлен г. Тегеран. 

Однако первый Каджар правил недолго. В 1797 г. он был убит в Грузии. В 1797 г. 

шахом стал племянник Ага-Мохаммада Фатх Али (1797–1834 гг.). 

Борьба между Англией и Францией за Иран и русско-иранские войны 1804–

1813 гг. и 1826–1828 гг. В конце XVIII в. в Иране столкнулись интересы России, 

Англии и Франции. В первой русско-иранской войне 1804-1813 гг. иранские войска 

потерпели поражение от России. В 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный 

договор. Иран отказался от своих притязаний на Дагестан, Грузию, Северный 

Азербайджан. Они ранее уже вошли в состав России, которая по договору получила 

исключительное право иметь флот на Каспии. В области торговли договором было 

предусмотрено свободное перемещение русских и иранских купцов и 5% ввозные 

пошлины на российские товары. Вторая русско-иранская война 1826-1828 гг. также 

была неудачной для Ирана. В 1828 г. в Туркманчае был подписан мирный договор. Его 

текст составлял А.С. Грибоедов. По договору граница между государствами 

устанавливалась по реке Аракс. Восточная Армения вошла в состав России. 

Подтверждалось исключительное право Российской империи иметь военный флот на 

Каспии. Контрибуция на Иран составляла 20 млн рублей серебром. Одновременно с 

мирным договором был подписан трактат о торговле. Русские подданные получили 

право экстерриториальности. 

Гератский вопрос и проникновение иностранного капитала в Иран. Герат 

рассматривался англичанами как прикрытие северо-западных проходов в Индию и 

плацдарм для английской экспансии в Среднюю Азию и бассейн Каспийского моря. 

Царская Россия активно этому противодействовала. 

Афганское княжество Герат при Сефевидах входило в состав Ирана. В 1837 г. 

Мохаммад-шах (1834–1848 гг.) совершил поход в целях присоединения Герата. Его 

поддерживала Россия, действуя в противовес Англии. Англия ввела войска в 
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Персидский залив и разорвала дипломатические отношения с Ираном. Это заставило 

Иран принять английские требования и покинуть Герат (1841 г.). Вскоре был подписан 

договор, предоставляющий английским подданным право экстерриториальности. В 30–

40-е гг. XIX в. шахским правительством издано пять указов об особом положении 

английских промышленников в Иране. Далее Иран вынужден был подписать подобные 

соглашения с Францией (1855 г.), США (1856 г.), Бельгией, Данией, Голландией и 

Швецией (1857 г.). Установился капитуляционный режим. 

Крымская война отвлекла Англию от проблемы Герата. Этим воспользовались 

иранцы, в 1856 г. шахские войска вошли в Герат. Началась англо-иранская война за 

Герат. Парижский мир объявил Герат независимым государством. В 1860-е гг. Англия 

добилась присоединения Герата к Афганистану, тем самым включив княжество в сферу 

своего влияния. 
 

Тема 6: «Арабские страны Ближнего Востока» (2 часа) 

В XVIII в. арабские провинции Порты находились в состоянии крайнего 

запустения. Усилились центробежные тенденции. На рубеже XVII–XVIII вв. в 

большинстве арабских стран возникли относительно самостоятельные государственные 

образования феодально-регионалистского характера. В европейских документах по 

Северной Африке эти государства назывались «регентства». Границы этих 

государственных образований отражали издавна сложившиеся исторические связи. 

Среди них прежде всего следует отметить мамлюкский эмират в Египте, дейский 

Алжир и другие регентства Северной Африки, вассальный мекканский шерифат в 

Хиджазе, мамлюкское государство Хасанидов в Ираке, владения аль-Азмов в Сирии, а 

также отдаленные и труднодоступные вотчины мелких феодальных династов 

Курдистана, Ливана и Неджда. В горах Южной Аравии существовали 

«раскольнические» имаматы: зейдитов в Йемене и хариджитов в Омане. Наиболее 

сильным и могущественным регионалистским образованием Ближнего Востока был 

мамлюкский Ирак. 

В Северной Аравии возник очаг раннего исламского фундаментализма. Он был 

связан с религиозно-политическим движением ваххабитов. Основателем движения был 

богослов Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб (1703–1792 гг.). Ваххабиты объявили 

османских сановников и улемов «неверными» и развернули против них священную 

войну. Решающее значение для успеха раннего ваххабизма имело обращение в 

истинную веру в 1744 г. Мухаммеда ибн Сауда – правителя небольшого эмирата 

Дерийя в центральном Неджде. Союз Мухаммеда ибн Абд аль- Ваххаба и Мухаммеда 

ибн Сауда положил начало ваххабитскому теократическому государству. После смерти 

Мухаммеда ибн Сауда в 1756 г. его дело продолжал Абд аль-Азиз I (1756–1803 гг.), 

затем его сын Сауд. 

 

Модуль 2. Страны Азии и Африки в XIX – начале XX вв.  

(6 семестр, 22 часа) 
 

Тема 7: «Китай в XIX – начале XX вв.» (4 часа) 

«Опиумные» войны в Китае. Первая «опиумной» война между Англией и 

Китаем произошла в 1840–1842 гг. По еѐ результатам был заключѐн Нанкинский 

договор. Согласно договору, Китай признавал своѐ поражение и открывал для 

английской торговли пять портов: Сямэнь, Фучжоу, Нинбо, Шанхай и Гуанчжоу. 

Китайская торговая компания «Кохонг» упразднялась, британские купцы получили 

право свободной торговли в открытых городах. На английские товары устанавливались 

льготные таможенные тарифы – не выше 5% стоимости товара. Остров Сянган 
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(Гонконг) переходил в «вечное владение» Великобритании. Пекин должен был 

«возместить» англичанам все убытки, заплатив контрибуцию в 21 млн лян. Нанкинский 

договор стал первым неравноправным договором Китая с иностранным государством. В 

1840-е годы подобные договоры Китай вынужден был заключить с США, Францией и 

другими странами. Во время второй «опиумной» войны (1856–1860 гг.) против Китая 

воевали не только англичане, но и французы. Англия и Франция навязали Цинам два 

соглашения: Тяньцзиньский договор (1858 г.) и Пекинские конвенции (1860 г.). По 

договорам Китай открывал новые города-порты, обязался выплачивать контрибуцию и т.д. 

Восстание тайпинов (1850–1864 гг.). Восстание тайпинов можно условно 

разделить на четыре периода: первый период – с 1850 по 1853 гг., до взятия Нанкина и 

образования тайпинского государства – Тайпин Тяньго; второй период – с 1853 по 

1856 гг. – расширение движения, попытки осуществления программы тайпинов; третий 

период – с 1857 по 1860 гг. – борьба за власть внутри руководства тайпинов, вторая 

«опиумная» война, расширение движения на запад; четвѐртый период – с 1860 по 

1864 гг. – помощь маньчжурскому правительству со стороны иностранных держав, 

подавление движения. 

Китай и иностранные державы во второй половине XIX в. Раздел Китая на 

сферы влияния. После «опиумных» войн ускорился процесс колонизации Китая 

иностранными державами. Можно выделить несколько способов (средств) закабаления 

страны. Первым средством стали низкие импортные пошлины. Второе средство 

закабаления – это лишение Китая таможенной независимости. Третье – иностранные 

банки. Четвертым средством экономической экспансии стала «битва за концессии». 

Таким образом, в конце века усилилась экспансия иностранного капитала. Внешняя 

торговля, таможенная служба, денежный рынок, валюта, банки, железные дороги, часть 

фабрично-заводской промышленности - все эти сферы находились в ведении западных 

держав. Де-факто Китай превратился в полуколонию. 

В 1898 г. иностранные державы заключили с Китаем ряд договоров о 

предоставлении им в аренду городов и создании свободных экономических зон. 

Германия (март 1898 г.) заставила Китай признать захват ею порта Циндао (аренда на 

99 лет). Кроме того, Германия получила право строить железные дороги, горные 

фабрики в провинции Шаньдун. Россия (март 1898 г.) вынудила цинское правительство 

«уступить» ей в аренду на 25 лет Порт-Артур, часть Ляодунского полуострова. Сферой 

влияния Российской империи стали Маньчжурия и Монголия. Россия получила 

разрешение на строительство железной дороги, соединяющей Порт-Артур с КВЖД. 

Франция (апрель 1898 г.) получила в аренду на 99 лет бухту Гуанчжоувань. Сферой 

интересов Франции становились юго-восточные районы Китая. Англия (май 1898 г.) 

получила в аренду на 25 лет г. Вэйхайвэй и на 99 лет г. Сянган (Гонконг). Сферой 

интересов Англии объявлялись Тибет и бассейн реки Янцзы. Япония ещѐ в 1895 г. 

юридически закрепила за собой о. Тайвань, в 1898 г. она получила право строить 

предприятия в провинции Фуцзянь. США в это время воевали с Испанией за 

Филиппины, Гуам и Гавайские острова. Им было не до Китая, поэтому американское 

правительство выступило с доктриной «открытых дверей и равных возможностей». 

Политика «самоусиления» в Китае (60–90-е гг. XIX в.). Политика 

«самоусиления» имела главной целью укрепление военной силы цинского Китая без 

коренной ломки традиционной структуры. Она не дала ожидаемых результатов по ряду 

причин. Во-первых, в первую очередь создавались военные предприятия, в других 

отраслях экономики укреплял позиции иностранный капитал. Во-вторых, прибыли от 

национальных предприятий поступали чиновникам провинций и в имперскую казну. 

Они не шли в производство, не способствовали его расширению. В-третьих, военное 

укрепление провинций усиливало регионализацию страны и рост коррупции. В-
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четвѐртых, сторонники политики «самоусиления» не были свободны от невежества и 

обскурантизма. 

Кан Ювэй и «сто дней реформ» в Китае. 11 июня 1898 г. император Гуансюй по 

инициативе реформатора Кан Ювэя опубликовал первый указ о реформах. Так 

начались преобразования, названные в историографии «Сто дней реформ». Своим 

первым указом император сместил Ли Хунчжана и других сановников со всех постов. 

На освободившиеся должности назначали реформаторов. За 100 дней были изданы 

указы, которые должны были улучшить состояние дел в разных сферах государства. В 

области экономики - это постановления о поощрении национальной промышленности, 

железнодорожного строительства, ремесла. Указы о создании учебных заведений по 

подготовке технических специалистов. В области политики принимаются законы, 

ограничивающие власть маньчжурской аристократии. На государственные посты 

назначают «талантливых людей». 12 сентября 1898 г. состоялось совещание 

конституционной палаты, где обсуждался проект конституции. В области культуры и 

быта были приняты постановления о запрете «вредных» обычаев, таких, как обычай 

бинтовать ноги девочкам. Началась борьба с опиумокурением, проводится реформа 

школьного дела. Правительство планировало открыть Пекинский университет и 

медицинский институт, принять декрет о печати. 

Однако за 100 дней невозможно было кардинально реформировать государство. 

Поэтому из всех начинаний выполнено было совсем немного. Маньчжурская 

бюрократия саботировала реформы и осуществила переворот. 21 сентября 1898 г. 

Гуансюй был арестован. 

Восстание ихэтуаней в Китае. Неудавшиеся реформы 1898 г. инспирировали 

народное восстание ихэтуаней (1898–1901 гг.). Это восстание иначе называют 

«боксерским». По существу движение ихэтуаней (Ихэтуань – отряды справедливости и 

мира) возникло как реакция низов китайского общества на иностранную экспансию. 

Его идеологическими знамѐнами были конфуцианство, традиционный патриотизм и 

ярая ксенофобия, оно было крайне далеко от сознательного антиимпериализма. Восстание 

началось в Северном Китае весной 1898 г. и проходило под лозунгом «возвращения» 

власти Цинам. Императрица Цыси решила использовать «священные отряды», чтобы 

избавиться от «опеки» Запада. В 1900 г. правительство объявило войну европейским 

странам. Воинские части Англии, Германии, России и Франции для защиты своих 

посольств подошли к Пекину. К ним присоединились США, Италия, Япония и Австро-

Венгрия. Осенью 1900 г. Цыси покинула столицу и обосновалась в Сиани. На протяжении 

нескольких месяцев союзная армия восьми держав участвовала в подавлении движения. 

Вскоре правительство вернулось в Пекин и расплатилось за эту «помощь» подписанием 

«Заключительного (боксѐрского) протокола» (1901 г.). Китай должен был в течение 39 лет 

выплатить контрибуцию в размере 450 млн лянов. Кроме того, ограниченные контингенты 

иностранных войск получили право находиться в Китае. Политический и экономический 

статус Поднебесной продолжал падать. 

Кризис Цинской империи в начале ХХ века. «Новая политика». Кризис 

Цинской империи проявился в обострившихся демографической, земельной и 

продовольственной проблемах; истощении государственной казны; вырождении 

цинской династии; в антиправительственных настроениях местной бюрократии; 

неравноправных договорах с иностранными державами (1898 г.); в восстании 

ихэтуаней (1898–1901 гг.), русско-японской войне (1904–1905 гг.), захвате Японией 

Кореи (1910 г.). 

Реформы цинского правительства 1904–1910 гг. получили название «новой 

политики». Были изданы декреты о реорганизации госаппарата, суда, системы 

образования. Одной из главных целей «новой политики» являлось продолжение 
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реформирования армии. Военные стали новой политической силой в китайском 

обществе. Хотя многие указы и назывались «конституционными», они, в первую 

очередь, должны были укрепить абсолютную власть монархов. Не были решены ни 

проблемы национального предпринимательства, ни земельный вопрос. 

Основные оппозиционные направления в Китае накануне Синьхайской 

революции. Первое направление – реформационное. Лидерами этого движения были 

Кан Ювэй и Юань Шикай. Они видели главную задачу в проведении буржуазных 

реформ и установлении конституционной монархии. Реформаторов поддерживали 

представители китайской бюрократии и руководящий состав армии. Второе 

направление – революционное. Революционная оппозиция во главе с демократом Сунь 

Ятсеном выступала за свержение маньчжурской монархии и установление 

республиканского режима правления. Оппозиционные движения в Китае опирались на 

мощнейший «кризис низов». 

Синьхайская революция и ее особенности. Главными результатами 

Синьхайской революции 1911–1913 гг. являлись свержение маньчжурской династии; 

упразднение института монархии и учреждение республики; установление режима 

личной диктатуры Юаня Шикая; банкротство центральной власти; нерешѐнность 

аграрного вопроса. Особенности Синьхайской революции перекликаются с еѐ 

характером. Во-первых, Синьхайскую революцию в Китае не следует рассматривать в 

контексте буржуазных революций. Капиталистический уклад в Китае только 

зарождается, его удельный вес был невелик, буржуазия слаба и инертна. Во-вторых, 

традиционная борьба против династии трансформировалась в национальную идею, что 

привлекло на сторону революции значительные массы китайского населения, 

независимо от социального статуса. В-третьих, неравноправные договоры превратили 

Китай в полуколонию, ему угрожала опасность потери независимости. Поэтому в 

революции был антиколониальный аспект, но более слабый, чем антиманьчжурский. В-

четвѐртых, в ходе революции не было развѐрнутой аграрной программы. Поэтому часть 

крестьянства осталась инертной, нередко выступала под контрреволюционными 

знамѐнами. 
 

Тема 8: «Япония в XIX – начале XX вв.» (4 часа) 

«Открытие» Японии и заключение неравноправных договоров. 31 марта 1854 г. 

в Канагава был подписан первый американо-японский договор о мире и дружбе. В 1855 

г. в Симодо был подписан первый русско-японский договор. В 1854–1855 гг. Япония 

заключила торговые договоры с Голландией, Англией, Францией. Это был первый этап 

«открытия» страны. Договоры в основном касались вопросов торговли и не носили 

ярко выраженного неравноправного характера. 

На втором этапе «открытия» в 1856–1858 гг. под натиском Запада Япония 

заключила договоры, ущемляющие не только экономический, но и политический 

суверенитет страны. В 1858 г. были заключены несколько договоров, в результате 

которых Япония попала в зависимость от США. Япония открывала для американцев 

сразу 8 городов. Таможенные пошлины на американские товары были минимальными 

и составляли 5%. Отныне США должны были выступать юридическим посредником в 

случае споров Японии с любой европейской державой. Японцам предписывалось 

покупать оружие только у американцев, строить военные суда с помощью американцев, 

приглашать военных специалистов только из США. Таким образом американское 

правительство хотело вмешиваться в дипломатические и военные дела Японии. 

Гражданская война 1863–1869 гг. «Мэйдзи исин» (Реставрация Мэйдзи). 

Подписание неравноправных договоров усилило движение различных слоѐв японского 
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общества против сѐгуна. Оппозиционеры хотели вернуть власть императору и 

требовали отказаться от неравноправных договоров 1856–1858 гг. 

Антисѐгунское движение вылилось в гражданскую войну 1863–1869 гг. На ее 

фоне произошла реставрация монархии, были проведены первые буржуазные реформы. 

В войне принимали участие различные слои японского общества, складывались 

нестабильные политические группировки. Главными участниками «антисѐгунского» 

движения выступили радикально настроенные самураи невысоких рангов, статуса и 

достатка. 

Во время гражданской войны 1863–1869 гг. страна раскололась на три лагеря. 

Первый лагерь был представлен сторонниками императора (юго-западные княжества 

Тѐсю (Тэсю, Чосю), Тоса, Хидзэй), второй лагерь – сторонниками сѐгуна (северные и 

центральные княжества), третий лагерь – сторонниками союза сѐгуна с императором 

(южных княжеств Сацума). 

В 1862 г. самураи фактически захватили Киото. Первоначально их поддерживали 

только князья Тѐсю. Под давлением этих сил император в 1863 г. издал указ об 

изгнании из страны иностранцев. Через два месяца дворец императора заняли 

сторонники союза императора и сѐгуна, выходцы княжества Сацума. В этом 

противоборстве важную роль играло соперничество двух княжеств Тѐсю и Сацума. Так 

началась гражданская война. Войска сѐгуна воевали с южными и юго-западными 

княжествами. С 1866 г. южные княжества сплочѐнно выступили за восстановление 

власти императора. В июле 1866 г. умер сѐгун Иэмоти (1857–1866 гг.), ему наследовал 

сѐгун Иосинобу (Кэйки). Вскоре умер и император Комэй (1848–1867 гг.). 

Императором стал Муцухито. В 1867 г. князь Тѐсю вручил сѐгуну Кэйки меморандум, в 

котором содержался «совет» вернуть всю полноту власти императору. Борьба между 

сторонниками власти императора и власти сѐгуна продолжалась до 1869 г. 

Восстановление власти императора обычно датируется 1868 г., когда было 

сформировано первое правительство, присягнувшее императору Муцухито (1868-

1911 гг.). В 1868 г. было сообщено, что правление юного императора будет носить 

название Мэйдзи, или эра «Просвещѐнного правления». 

Внутренняя политика Японии во второй половине XIX в. Конституция 

1889 г. Период японской истории с 1868 по 1912 гг. называют «периодом Мэйдзи». В 

этот период были проведены буржуазные реформы, которые способствовали выходу 

Японии на капиталистический путь развития (административная, сословная, денежная, 

военная, аграрная). В результате в стране появились новые социальные группы в лице 

крупной и средней буржуазии и так называемых «новых помещиков». Они были 

недовольны засильем в правительстве представителей двух княжеских домов Сацума и 

Тѐсю. Рост оппозиционного движения привел к созданию первых в Японии 

политических партий. В 1881 г. была создана Дзиюто (либеральная партия). В 1882 г. 

была образована Кайсинто (партия реформ). Образование двух партий привело к росту 

демократического движения в стране. Оно получило название «Движение за народные 

права». Участники движения считали своей главной целью борьбу за конституцию. 

Главным составителем японской конституции стал Ито Хиробуми, первый 

премьер-министр Японии с 1885 по 1888 гг. Провозглашение еѐ состоялось 11 февраля 

1889 г. Конституция предоставляла императору неограниченные права. Во-первых, 

император утверждал и отменял законы. Во-вторых, он созывал и распускал парламент. 

В-третьих, ему принадлежало право назначать и смещать всех высших должностных 

лиц в государстве. В-четвѐртых, император был верховным главнокомандующим, 

только он мог объявлять войну и заключать мир. В Японии утверждался двухпалатный 

парламент. Имперский парламент состоял из Палат пэров и Палаты представителей. 

Верхняя палата состояла из 300 человек, персонально назначаемых императором. В нее 
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входили принцы крови, титулованная аристократия. Нижняя палата также состояла из 

300 лиц, избранных на основе высокого имущественного и возрастного ценза. По 

закону только 1% населения страны мог участвовать в выборах. Женщины не имели 

избирательных прав. Таким образом, японская конституция 1889 г. была наименее 

демократической из всех тогда существующих, она была выполнена в духе тэнноизма, 

то есть обожествления императора. 

Внешняя политика Японии в 70-х гг. XIX в. – начале XX в. Колонизация Кореи. 
Внешняя политика Японии «периода Мэйдзи» преследовала две масштабные цели - 

отменить неравноправные договоры и заявить о своей стране на международной арене 

как о серьѐзной военной державе. 7 мая 1875 г. в Санкт-Петербурге был подписан 

договор, согласно которому Япония получала право на все острова Курильской гряды, 

отказавшись взамен от своих претензий на Сахалин. На западном направлении 

правительство Мэйдзи включило Цусиму в состав префектуры Нагасаки. В 1875 г. 

Япония принудила государство Рюкю разорвать даннические отношения с Китаем, а 

затем заставило последнего короля отречься от престола и формально включила 

острова архипелага в состав собственно Японии в качестве префектуры Окинава. 

С конца XIX в. Япония наряду с другими европейскими странами и США 

участвовала в разделе мира. Уже в 1889 г. под видом «помощи» разработан план 

агрессии против Китая и Кореи. Главным его лозунгом стало требование «суверенитета» 

Кореи. Борьба за Корею автоматически сталкивала Японию с Китаем и Россией. В 1876 г. 

был заключен неравноправный японо-корейский договор. В 1885 г. в результате 

переговоров с Китаем был заключѐн японо-китайский договор, по которому обе стороны 

обязались вывести свои войска из Кореи. В 1895 г. по результатам японо-китайской войны 

1894–1895 гг. был заключѐн Симоносекский мирный договор. По договору Китай 

отказывался от сюзеренных прав на Корею, провозглашалась «независимость» этого 

государства. Япония подтверждала свои права на остров Тайвань и Пескадорские острова 

в Тайваньском проливе и получала контрибуцию в 230 млн иен. Контрибуция была 

потрачена в основном на подготовку войны с Россией. Япония выиграла русско-японскую 

войну 1904–1905 гг. 5 сентября 1905 г. был подписан Портсмутский мир. Он передавал в 

руки Японии часть китайской территории, так называемую Квантунскую область с Порт-

Артуром, южную ветку КВЖД. Япония получила половину острова Сахалин и право 

рыбной ловли в российских территориальных водах. После заключения Портсмутского 

мира Япония приступила к укреплению своих позиций в Корее. В 1905 г. был подписан 

договор, который превращал Корею в японский протекторат. В августе 1910 г. был 

составлен договор об аннексии Кореи. Корея, переименованная в Чосон, становилась 

японской колонией. 

В начале XX в. японский капитал осваивает Маньчжурию. Еще в 1906 г. была 

создана полуправительственная компания ЮМЖД. В 1907 г. Япония и Российская 

империя заключили договор о разделе сфер влияния в Маньчжурии. В 1910, 1912 гг. 

Россия и Япония договорились и о разделе сфер влияния во Внутренней Монголии. 
 

Тема 9: «Индия в XIX – начале XX вв.» (4 часа) 

Сипайское восстание 1857–1859 гг. в Индии. Весной 1857 г. началось 

антианглийское восстание сипайских частей Бенгальской армии. Сипайское восстание 

носило народный характер. В нѐм участвовали сипаи колониальной Бенгальской армии, 

их поддержали горожане: ремесленники, купцы, даже богатые ростовщики. К 

восставшим присоединились крестьяне окрестностей Мирута и Дели. Не принимали 

участия в движении сипаи Мадрасской и Бомбейской армий, на стороне Компании 

сражались сикхи. Отстранились от движения маратхи. Восстание началось 10 мая 

1857 г. в трѐх полках, стоящих в Мируте, недалеко от Дели. В июне 1857 г. центр 
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восстания переместился в Канпур. Ещѐ одним центром восстания стал Ауд. С 1858 по 

1859 гг. в стране продолжалась партизанская борьба. Весной 1859 г. народное 

восстание было подавлено. Одним из главных результатов народного восстания 1857-

1859 гг. стало упразднение Ост-Индской компании. С августа 1858 г. Индия стала 

колонией Великобритании. 

Изменения управления Индией после восстания 1857–1859 гг. В 1858 г. 

английский парламент принял «Закон о лучшем управлении Индией». По этому закону 

государственная власть в Индии ставилась под контроль британского парламента и 

правительства. В Англии был утверждѐн пост министра по делам Индии. При министре 

создавался Индийский совет. Генерал-губернатор Индии получил титул вице-короля. 

Все имущество Ост-Индской компании перешло в собственность британской короны, 

но акционеры получили значительную компенсацию. 1 ноября 1858 г. был обнародован 

Манифест королевы Виктории. Манифест провозглашал, что британская королева не 

желает дальнейшего расширения территориальных владений, что английские 

колониальные власти не будут вмешиваться в религиозные вопросы, что все 

подданные, независимо от расы или вероисповедания, будут свободно и 

беспрепятственно приниматься на службу. Королева обещала принять меры для 

улучшения материального и духовного состояния народов Индии. Английское 

правительство провело ряд реформ (военную, судебную, административную), 

направленных на укрепление и дальнейшую централизацию колониального 

управления, создание прочной опоры режиму. 

Обострение внутриполитической обстановки способствовало союзу англичан с 

правителями отдельных княжеств. «Автономных» объединений, где сохранялись 

династические, наследственные права князей, было в Индии около 300. В 1877 г. 

королева Виктория была провозглашена императрицей Индии, князья становились 

вассалами английских монархов. Со второй половины XIX в. они стали надѐжной 

опорой колониального режима. 

Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX в. Во 

второй половине XIX в. возросла роль Индии как аграрно-сырьевого придатка Англии. 

Кроме того, росла заинтересованность Англии в развитии торговли с Индией. Индия 

нужна метрополии и как рынок сбыта европейских товаров. Это заставило 

колониальные власти провести реформу земельно-налоговых систем райятвари и 

временного заминдари. Предпринятые меры повысили товарность сельского хозяйства 

в Индии. 

Индия использовалась и как сфера приложения капитала. Крупнейшими 

объектами английских капиталовложений стали железные дороги, ирригационное 

строительство, плантационное хозяйство, строительство фабрик и заводов, 

предприятий горнодобывающей промышленности. 

Во второй половине XIX в. в Индии происходил процесс первоначального 

накопления капитала, формировался слой наѐмных рабочих, зарождалась национальная 

буржуазия. Капиталистические формы организации производства возникали в мелких 

промыслах. Преобладающей формой организации производства (на месте промыслов) 

стала рассеянная мануфактура. Основной отраслью, где преобладали рассеянные 

мануфактуры, была хлопчатобумажная промышленность. Новые формы 

предпринимательства возникали и в городах, где создавались первые фабрики и 

заводы. Наиболее благоприятные условия сложились в Бомбее, именно здесь 

сформировалась из среды парсов группа национальной буржуазии. Ещѐ в середине века 

компрадоры Бомбея и банкиры Гуджарата, первыми из индийцев, начали строить 

хлопчатобумажные фабрики. 
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Общественно-политическое и реформационное движение в Индии во второй 

половине XIX в. Первые индийские общественно-политические организации возникли в 

Бенгалии и Бомбее. В национальном движении развивалось два основных направления - 

либеральное и радикальное. Английские власти поддержали планы общественных 

деятелей на создание общеиндийской политической организации и стремились поставить 

еѐ под свой контроль. В итоге в 1885 г. в Бомбее прошла учредительная конференция 

Индийского национального конгресса – первой общеиндийской политической 

организации. Генеральным секретарем Конгресса стал бывший чиновник колониальной 

администрации А.О. Юм (1829-1912). В основу программы Конгресса были положены 

требования национального равноправия англичан и индийцев, предоставления Индии 

самоуправления в рамках Британской империи. Этой цели предполагалось достигнуть 

«конституционными и мирными средствами». ИНК стал символом национального 

единства Индии. Со временем его деятельность стала вызывать раздражение властей, 

особенно требование конгрессистов о равенстве европейцев и индийцев при назначении на 

посты. Уже к началу 1890-х гг. в ИНК сложилось два течения: умеренное (либералы) и 

левое (радикалы). Современники называли радикалов «крайними». Лидером «крайних» 

был Бал Гангадхар Тилак (1856–1920 гг.). 

Реформационное движение принимало различные формы у индусов и мусульман. 

У индусов новые идеи выражались в реформации традиционных религиозно-этических 

учений. Главной была идея реформы индуизма. У мусульманских народов Северной 

Индии и Бенгалии реформация приняла форму просветительства. 

Влиятельным индусским религиозно-реформаторским движением во второй 

половине XIX в. продолжало оставаться «Брахмо самадж» («Общество Брахмы»), 

основанное Р.М. Раем в 1828 г. в Бенгалии. В Северной Индии наибольшего влияния 

достигло «Арья Самадж» («Общество Ариев»), основанное в 1875 г. Д. Сарасвати. В 

наиболее синтезированном виде все реформаторские идеи были изложены в учении 

Рамакришны Парамахамсы (1836–1886 гг.). В 1897 г. его ученик и последователь 

Свами Вивекананда (1862–1902 гг.) создал в честь учителя свою организацию «Миссия 

Рамакришны», которая получила распространение во всем мире. 

В Пенджабе, Северо-Западных провинциях и Бенгалии появились 

просветительские общества мусульман. Первой мусульманской просветительской 

организацией было Мусульманское литературное общество, основанное в 1863 г. в 

Калькутте А. Латифом. В 1877 г. там же А. Латифом и А. Али была создана 

Национальная мусульманская ассоциация. Активную позицию в отношении 

распространения среди мусульман светского образования занял мусульманский 

просветитель Сайид Ахмад-хан (1817–1898 гг.). 

Раздел Бенгалии. Подъѐм антиколониального движения в 1905–1908 гг. В 

начале XX в. политическая обстановка в Индии обострилась в связи с решением вице-

короля лорда Керзона разделить Бенгалию. Население провинции составляло 78 млн 

человек: примерно 50% мусульмане, 50% индусы. Мусульманское население 

преобладало в Восточной Бенгалии, индусское – в Западной Бенгалии. На улицах 

Калькутты развернулась первая в истории Индии крупная массовая демонстрация. 

1905–1908 гг. время наивысшего подъѐма национального движения в Индии. Оно 

проходило под лозунгами свадеши и сварадж. Подъѐм национально-освободительного 

движения выразился, во-первых, в росте выступлений наемных рабочих. Во-вторых, в 

1905–1907 гг. прошли крестьянские восстания. В-третьих, ИНК активизировал свою 

деятельность и выступил против раздела Бенгалии. Против раздела Бенгалии 

выступили и мусульмане. В 1906 г. в Дакке, в исламском центре Бенгалии, была 

создана Мусульманская Лига. По типу и структуре она была похожа на Конгресс. В 

1913 г. Мусульманская Лига приняла устав, аналогичный уставу Конгресса. В нѐм 
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также содержалось требование предоставления Индии самоуправления в рамках 

Британской империи. 

Последствием национальных выступлений 1905–1908 гг. стала серия 

мероприятий, предпринятых колониальной администрацией с целью предотвращения 

массовых антиколониальных выступлений индийцев. В 1909 г. английский парламент 

принял закон, по которому увеличилось число индийцев – членов совещательных 

советов. Совещательные советы имели право не только обсуждать вносимые 

английской администрацией законопроекты, но и могли обращаться с собственными 

предложениями к колониальным властям. Реформы вице-короля Минто и министра по 

делам Индии Морли были необходимы как уступки индийской националистической 

оппозиции. В 1910 г. вице-королем Индии стал Хардинг, он умело сочетал политику 

«кнута и пряника». В 1911 г. в Индию впервые прибыл английский король Георг V. Он 

объявил об отмене раздела Бенгалии и о перенесении столицы Индии из беспокойной 

Калькутты в Дели. 
 

Тема 10: «Османская империя в XIX – начале XX вв.» (4 часа) 

Упадок Османской империи и попытки реформ. Селим III (1789–1807 гг.) и 

Махмуд II (1808–1839 гг.). Упадок Османской империи проявился в разложении 

военно-ленной системы, ослаблении султанской власти, росте сепаратизма отдельных 

регионов империи, падении военной мощи Порты, зависимости внешней политики 

Османской империи от европейских держав, усилении капитуляционного режима. 

Реформы Селима III (1789–1807 гг.) получили название «низам-и джадид», что 

означает «новая система». В 1807 г. улемами и янычарами был организован мятеж, 

который положил конец и реформам, и правлению Селима III. Султан был свергнут, 

затем убит. Тем не менее, реформы были продолжены Махмудом II (1808–1839 гг.). В 

1826 г. Махмуд II издал указ о создании регулярной армии. В 1834 г. была 

ликвидирована военно-ленная система. Тимары и зиаметы были присоединены к 

государственному фонду. 

Танзиматские реформы и их итоги (1839–1876 гг.). После смерти Махмуда II 

его сын Абдул-Меджид I (1839–1861 гг.) заявил о продолжении реформ. Реформы 40–

70-х гг. XIX в. получили название «танзимат» (преобразование, реформация). Эти 

преобразования принято условно разделять на два периода: первый период – с 1839 по 

1853 гг., то есть до начала Крымской войны; второй период – с 1856 по 1871/1876 гг., 

то есть до принятия конституции в 1876 г. 

Танзимат должен был решить важнейшие задачи, стоящие перед государством: 

во-первых, укрепить экономическое, политическое и внешнеполитическое положение 

слабеющей империи; во-вторых, создать реальные возможности для развития 

капитализма в Турции; в-третьих, предотвратить развал страны, снизить накал 

национально-освободительного движения. В отличие от прежних реформ главное 

место в танзимате занимали не военные, а социально-экономические реформы. 

Инициатива преобразований принадлежала образованной группе турецкой 

бюрократии, которую возглавлял Мустафа Решид-паша. Он огласил в парке Гюльхане 

3 ноября 1839 г. составленный им же указ, Гюльханейский хатт-и шериф. 

Государственной идеологией был провозглашѐн османизм. Для него характерен 

декларативный интернационализм, так как сторонники османизма выступали за 

«равенство и единство всех народов», населяющих турецкую державу. В дальнейшем 

османизм станет идеологией «новых османов», младотурок. В годы Первой мировой 

войны османизм на деле будет оправдывать господство турок над нетурецкими 

народами. Первый период танзимата имел прогрессивный характер, объективно 

способствовал прогрессу страны. 
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Реформы второго периода начались с подтверждения ряда указов 1839–1853 гг. 

Главным документом второго периода стал хатт-и хумаюн 1856 г. Реформы второго 

периода проводились в интересах компрадорской буржуазии и иностранных 

предпринимателей. Их итогом стало экономическое и политическое закабаление 

Османской империи. 

Крымская война 1853–1856 гг. В основе конфликта 1853–1856 гг. лежал 

«восточный вопрос». Война была спровоцирована Россией. В феврале 1853 г. Николай 

I направил Порте ультиматум, в котором потребовал от султана признания за Россией 

права покровительства над всеми христианскими народами, населяющими Османскую 

империю. Султан рассматривал ультиматум как вмешательство во внутренние дела 

своего государства и отклонил требования Николая I. Началась Крымская война. 

Россия надеялась воевать только с Турцией, но она просчиталась. Англия, Франция, а 

затем и Сардиния заключили союз с султаном и воевали на стороне Порты. Начало 

военной кампании было удачным для России. Флотилия адмирала Нахимова 

разгромила турецкий флот в Синопской бухте (ноябрь 1853 г.). Однако в дальнейшем в 

войну вступили Англия и Франция. В 1855 г. пал Севастополь. Российская империя 

проиграла войну. По Парижскому трактату (1856 г.) Россия возвращала Турции 

крепость Карс в обмен на Севастополь, а также часть Бессарабии. Она была вынуждена 

согласиться на «нейтрализацию» Чѐрного моря, признать власть султана над Сербией, 

Молдавией, Валахией. 

С внешней стороны турки выглядели победителями. Однако Англия, Франция и 

Австрия подписали особое соглашение, гарантирующее «целостность и независимость 

Османской империи в границах Парижского трактата». Так Парижский мирный 

договор стал «коллективным протекторатом» западных стран над Турцией. Именно в 

1854 г. Порта взяла первый заѐм у Англии и Франции. В 1855 г. банкирский дом 

Ротшильда предоставил Турции новый заѐм. Условия займов были кабальными. К 

концу века Порта объявит себя банкротом. Поэтому второй период танзимата не дал 

ощутимых результатов. 

«Новые османы», конституционное движение в Османской империи. Реформа 

образования привела к формированию национальной интеллигенции: писателей, 

журналистов, учѐных. В 1865 г. в Стамбуле они создали тайную политическую 

организацию. Члены еѐ называли себя «новыми османами», в Европе их стали называть 

младотурками. По своему происхождению «новые османы» принадлежали к 

землевладельческой бюрократии, по идеологии – к либералам. «Новые османы» 

выступали за политическую и экономическую независимость Порты и ограничение 

власти султана, за создание конституционной монархии и дальнейшее распространение 

просвещения. Благодаря усилиям «новых османов» в Турции была принята первая 

конституция (1876 г.). Еѐ называли «куцая конституция Мидхата». 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

закончилась победой России. По Сан-Стефанскому миру признавалась независимость 

Болгарии. Западные державы, опасаясь усиления России на Балканах, добились созыва 

Берлинского конгресса для пересмотра условий Сан-Стефанского договора. 

Берлинский трактат подтвердил независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Северная Болгария стала вассальным, а фактически независимым княжеством. Южная 

Болгария получила автономию. России возвращались территории, потерянные в ходе 

Крымской войны. 

Османская империя в период зулюма. С 1878 г. в стране установился режим 

единоличной диктатуры султана, его называли «зулюм» – угнетение, тирания. 

Государственной идеологией стал панисламизм, основанный на фикции единства всех 

мусульман под руководством султана-халифа. Султан начал гонения на прогрессивных 
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писателей, публицистов, поэтов. Режим султана был враждебен крестьянам и 

ремесленникам, предпринимателям и землевладельцам, интеллигенции и значительной 

части армейского офицерства. Опорой режима оставались крупные землевладельцы, 

высшие военные и бюрократические круги, высшее мусульманское духовенство, 

дворцовые фавориты. Финансовую поддержку режиму оказывали западные страны. 

Младотурецкая революция 1908–1909 гг. Первый период младотурецкой 

революции продолжался с июня по июль 1908 г. (до 24 июля). В этот период началось 

восстание в Македонии, была восстановлена конституция 1876 г., в стране 

установилось двоевластие. Второй период продолжался с 24 июля 1908 г. по 13 апреля 

1909 г. Для него характерен подъѐм революционного движения, «триумфальное 

шествие» новой власти, оживление общественно-политической жизни в стране, 

обострение борьбы за власть. Третий период – с 13 апреля по 27 апреля 1909 г. – это 

открытое выступление реакции, разгром младотурками контрреволюционного мятежа, 

установление единовластия младотурок. Итоги революции расходились с программой 

иттихадистов. Во-первых, младотурки не решили антиколониальные задачи. Во-

вторых, не был решен национальный вопрос. В-третьих, младотуркам не удалось 

сохранить империю. 

Внутренняя и внешняя политика младотурок. Младотурки правили страной  

10 лет (1908–1918 гг.). В стране наблюдалась политическая нестабильность, сменилось 

14 правительств. Политическая ситуация осложнялась постоянной внутрипартийной 

борьбой в стане младотурок. Были конфискованы личные средства султана Абдул-

Хамида II в пользу государства. Султан был лишѐн права назначать и увольнять 

министров, распускать и созывать парламент, высылать из страны неугодных ему лиц. 

Младотурки оказались не в состоянии решить аграрный вопрос, не были приняты 

законы о положении наѐмных рабочих. Официальной государственной идеологией 

Империи провозглашался османизм. В национальной политике младотурок главное 

место занимали концепции пантюркизма и панисламизма. Национальным языком 

признавался только турецкий язык. С 1914 г. страной правит триумвират: военный 

министр Энвер-бей, председатель ЦК партии Талаат-бей и глава стамбульской полиции 

Джемаль-бей. В 1914 г. Османская Турция вступила в Первую мировую войну на 

стороне Германского блока. 
 

Тема 11: «Иран в XIX – начале XX вв.» (4 часа) 

Бабидские восстания в Иране (1848–1852 гг.). Движение бабидов можно условно 

разделить на три периода: 1843-1848 гг. - мирное развитие событий, попытки бабидов 

привлечь на свою сторону шаха и его правительство; 1848–1852 гг. – разрозненные 

восстания в городах Ирана; после 1852 г. – религиозный раскол в лагере бабидов: 

бабизм и бехаизм. 

В 1844 г. Баб начал свои проповеди в Ширазе. Вскоре он предстал перед судом 

улемов и был приговорен к тюремному заключению. Из Шираза проповедник бежал в 

Исфаган, где его укрыл генерал-губернатор. После смерти губернатора Исфагана 

(1848 г.) Баб был второй раз арестован. Суд в Тебризе приговорил проповедника к 

смертной казни. В Тебризе Баб объявил себя Махди. Осенью 1848 г. умер Мохаммад-

шах, в стране началась борьба за власть, ею и воспользовались бабиды для начала 

восстания против Каджаров. В 1848-1852 гг. по Ирану прокатилась волна народных 

выступлений. В них участвовали горожане («люди базара»), крестьяне, средние 

землевладельцы. Во главе движения стояли представители низшего духовенства. В 

1850 г. Баб был расстрелян. К 1852 г. правительству удалось подавить последние очаги 

сопротивления. Восставшие потерпели поражение. Большая часть бабидов была 
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физически уничтожена. Оставшиеся в живых повстанцы ушли в подполье. Часть 

бабидов во главе с Бехауллой создала новое сектантское учение – бехаизм. 

Иран во второй половине XIX в. Со второй половины XIX в. Иран постепенно 

включался в сферу мирового капиталистического хозяйства, мирового рынка. 

Иностранный капитал устремился в Иран. Это сразу же повлияло на состояние 

иранской экономики: развивались товарно-денежные отношения; разлагался 

традиционный уклад; зарождались элементы национального капитализма. «Мирное» 

проникновение иностранного капитала происходило на фоне непрекращающегося 

англо-русского соперничества. К концу XIX в. Иран попал в зависимость от Англии и 

России, так как транспорт, финансы, налоги, добыча полезных ископаемых находились 

в руках английских и российских предпринимателей. 

В 1848 г. шахом Ирана стал Насер ад-Дин. В первые годы его правления страна 

находилась в состоянии глубокого социально-экономического и политического 

кризиса. Первая попытка проведения реформ была предпринята садразамом Мирзой 

Таги-ханом. Вторая попытка реформ была предпринята самим шахом в 1870–1880-е гг. 

Незавершенность реформ и усиление зависимости от Запада привели к очередному 

политическому кризису. 1 мая 1896 г. Насер ад-Дин был убит. Новым шахом стал 

Мозаффар ад-Дин. При нем ситуация еще больше усложнилась. Политический кризис 

конца XIX - начала XX вв. совпал с общим революционным бумом в Азии. 

Иранская революция 1905–1911 гг. В ходе революции происходило 

структурирование всевозможных религиозно-политических организаций, которые 

являлись ударными силами революции. Во-первых, создавались многочисленные 

энджомены (анджоманы), то есть революционные комитеты; во-вторых, в стране 

действовали отряды муджахидов (моджахедов), борцов за правое дело; в-третьих, 

ударной силой революции стали федайские вооруженные отряды (федаи – 

жертвующие собой). Реакционный лагерь составляли шах, часть высшей аристократии, 

ханы кочевых племен и западные державы, в первую очередь Англия и Россия. 

Можно выделить три периода революции: первый период - с декабря 1905 г. по 

январь 1907 г. (до принятия конституции); второй период – с января 1907 г. до ноября 

1911 г. (размежевание сил, политическая чехарда, попытки контрреволюционных 

переворотов); третий период – с ноября по декабрь 1911 г. (вооруженное 

вмешательство Англии и России во внутренние дела Ирана, подавление революции).  
 

Тема 12: «Афганистан в XVIII–XIX вв.» (2 часа) 

К середине XVIII в. империя Надир-шаха Афшара в Иране распалась. В 1747 г. на 

территории Афганистана была создана держава Дуррани (1747–1818 гг.). Глава 

государства именовался эмиром. Премьер-министром был везир. Особенностью 

политического строя Афганистана было наличие в системе управления совета знати – 

джирги. Внутренняя жизнь афганских племен регулировалась нормами шариата. 

Большинство населения страны исповедовало ислам. Экономической основой державы 

Дуррани было сельское хозяйство. 

Великобритания планировала присоединить Афганистан к Индии и создать 

сплошную цепь своих колоний в Азии. Однако Афганистан не стал колонией, хотя 

страна все же частично потеряла независимость. Англия вела в Афганистане три 

войны: 1838–1842 гг.; 1878–1880 гг.; 1919 г. 

В 1818 г. государство Дуррани распалось на ряд самостоятельных княжеств, 

самыми крупными из которых были Герат, Кандагар, Кабул. Дальнейшее объединение 

страны происходило вокруг Кабульского княжества. В 1826 г. правитель Кабула Дост 

Мухаммед стал эмиром Афганистана, положив начало новой баракзайской династии. 

Примерно с этого времени активизируется английское вмешательство в афганские 
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дела. Осенью 1838 г. началась первая англо-афганская война. После практического 

поражения в первой войне английские власти проводят политику «дружеского 

сближения» с Афганистаном. Дост Мухаммед оставался правителем Афганистана до 

1863 г., он сумел вновь объединить не только афганские княжества Кандагар и Кабул, 

но и присоединить Герат с его таджикским населением. 

Накануне второй войны произошло разграничение сфер влияния Англии и России 

в Средней Азии и Афганистане. В этих условиях Англия решила ускорить процесс 

завоевания Афганистана. По условиям Гандамакского договора (1879 г.), Афганистан 

терял свою независимость, превращался в полуколонию Англии. Однако вскоре после 

подписания договора в стране началось общенародное восстание. Англия и во второй 

англо-афганской войне не смогла полностью осуществить свои планы и превратить 

Афганистан в колонию. Страна лишь потеряла право вести самостоятельную внешнюю 

политику. 

В последующие годы англичане стремились укрепиться в Афганистане. В конце 

XIX в. Афганистан стал полуколонией Англии. Но в отличие от других азиатских стран 

афганское государство потеряло независимость лишь во внешней политике. Во 

внутренних делах Афганистан сохранил самостоятельность: он имел таможенную 

автономию, не знал режима капитуляций, не получал кабальных иностранных займов. 

В ходе третьей англо-афганской войны в мае-августе 1919 г. Афганистану удалось 

добиться полной самостоятельности. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль 1. Страны Азии и Африки в XVIII в. (5 семестр, 12 часов) 
 

Тема 1: «Китай под властью маньчжурской династии Цин (XVII–XIX вв.)» (4 часа) 
 

План  

1. Государственный строй Китая периода правления династии Цин. 

2. Сословная система Цинской династии. 

3. Экономическое положение Китая в XVII – начале XIX вв. 

4. Внешняя политика Цинского правительства. 

5. Тайные общества и народные восстания в Китае в конце XVII–XVIII вв. 
 

Доклад: Культура и культурная жизнь Китая в конце XVII–XVIII вв. 
 

Литература: 

1. Бичурин, Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии / 

Н.Я. Бичурин. – М.: Вост. Дом, 2002. – 423 с. 

2. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т. 1: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

3. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, 

И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Т. 14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 

4. Дацышен, В.Г. Новая история Китая: учеб. пос. для студ. вузов / 

В.Г. Дацышен. – Благовещенск: изд. Благов. гос. пед. ун-та, 2004. – 346 с. 

5. Дацышен, В.Г. История русско-китайских отношений (1618-1917 гг.): учебное 

пособие / В.Г. Дацышен. – Красноярск: изд. Красн. гос. пед. ун-та, 2004. – 230 с. 

6. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев,  

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т. III. 

Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–XVIII вв. – М: Изд-во 

«Восточная литература» РАН, 1999. – 696 с. 
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7. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: изд. Моск. университета, 2002. – 736 с. 

8. История Китая: учебное пособие / В.В. Адамчик [и др.] – М.: АСТ, 

Минск: Харвест, 2005. – 736 с. 

9. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.  1.: Учебник / редкол.: 

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

10. Кобзев, А.И. Философия китайского неоконфуцианства / А.И. Кобзев – 

М.: Вост. лит, 2002. – 605 с. 

11. Непомнин, О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX вв. / 

О.Е. Непомнин. – М.: Вост. лит, 2005. – 711 с. 

12. Никифоров, В.Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. – начало 

ХХ столетия / В.Н. Никифоров. – М.: ин-т Дальнего Востока, 2002. – 447 с. 

13. Новая история Китая / отв. ред. С.Л. Тихвинский. – М.: Наука, 1972. – 627 с. 

14. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – Ч.1. – 400 с. 

15. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – 

Нижний Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 

16. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – 

Смоленск: Русич, 2000. – 464 с. 

17. Сидихменов, В.Я. Маньчжурские правители Китая / В.Я. Сидихменов. – 

М.: Наука,1985. – 299 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской и 

зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Как происходило завоевание Китая маньчжурами? 

2. Почему маньчжуры так легко завоевали Китай? 

3. Назовите форму государственного устройства Китая времѐн Цинской династии. 

4. Каким образом осуществлялось управление страной? 

5. Что являлось государственной идеологией цинского Китая? 

6. Что собой представлял Китай в административном отношении? 

7. Какие четыре группы коренного (ханьского) населения, согласно законам 

императора Канси, считались полноправными? 

8. Что собой представляла маньчжурская «восьмизнамѐнная» армия? 

9. Как можно было стать чиновником в Китае? 

10. Что собой представляла традиционная экономика цинского Китая? 

11. На какие категории делились земли в Китае? 

12. Что собой представлял государственный земельный фонд? 

13. Кто выступали арендодателями и арендаторами? 

14. Что собой представлял налог-рента? 

15. Какие меры цинского правительства привели к экономическому подъѐму 

сельского хозяйства? 

16. В чѐм выразился подъѐм сельского хозяйства в начале XVIII в.? 

17. Что собой представлял китайский город в XVIII в.? 

18. Назовите и дайте характеристику основной форме ремесленного объединения в 

Китае в XVIII в. 

19. Что собой представляла система круговой поруки и коллективной 

ответственности в Китае? 

20. Что создавало серьѐзные препятствия на пути становления рыночных форм 

экономики в Китае в XVII – начале XIX вв.? 
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21. Выделите основные направления внешней политики Цинской династии. 

22. По какому принципу строились отношения Китая с зависимыми от него 

соседними странами? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: ба гу, баоцзя, богдохан, гуаньди, гун, гунхан (кохонг), лю бу, лян, лян 

минь, мандарин, миньди, му, нун, нуцай, сюцай, Тянь Ся, Тянь Цзы, хан, 

цзиньши, цзюйжэнь, Чжун Го, шан, шэньши. 
 

Тема 2: «Япония в период правления сѐгунов дома Токугава (XVII–XVIII вв.)»  

(2 часа) 

План  

1. Государственный строй Японии периода Токугава. 

2. Сословный строй Японии в XVII–XVIII вв. 

3. Экономическое развитие Японии в XVII–XVIII вв. 

4. Антифеодальные выступления в XVII–XVIII вв. Реформы Кѐхо и Кансэй. 

5. Международные связи Японии в XVII–XVIII вв. Закрытие страны. 

6. Культура Японии в XVII–XVIII вв. 
 

Доклад: Институт императорской власти в Японии в период сѐгуната Токугава. 
 

Литература: 

1. Буддизм в Японии / РАН. Ин-т вост.-я. – М.: Вост. лит., 1994. – 704 с. 

2. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

3. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т. III. 

Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI –XVIII вв. - М: Изд-во 

«Восточная литература» РАН, 1999. – 696 с. 

4. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др. ; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.IV. 

Восток в Новое время (конец XVIII – начало ХХ вв.): Кн. 1. / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 

608 с. 

5. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.: Ф.М. 

Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

6. История Японии: учебное пособие / отв. ред. А.Е. Жуков. – М.: ИВ РАН, 

1998. – Т. 1. – 663 с.; 1999. – Т.2. – 703 с. 

7. История Японии: учебное пособие / Ю.Д. Кузнецов [и др.]. – М.: Высшая 

школа, 1988. – 432 с. 

8. Лещенко, Н.Ф. Япония в эпоху Токугава / Н.Ф. Лещенко. – М.: ИВ РАН, 1999. – 

319 с. 

9. Мак-Клейн, Д.П. Япония: от сѐгуната Токугава – в XXI в. / Д.П. Мак-Клейн; 

пер. с англ. Е.А. Красулина. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 895 с. 

10. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – Ч.1. – 400 с. 

11. Сабуро, И История японской культуры / И. Сабуро. – М.: Прогресс, 1972. – 

345 с. 

12. Светлов, Г. Путь богов. Синто в истории Японии / Г. Светлов. – М.: Мысль, 

1985. – 240 с. 

13. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – Нижний 

Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 
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14. Сила-Новицкая, Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, 

политика / Т.Г. Сила-Новицкая. – М.: Наука, 1990. – 204 с. 

15. Спеваковский, А.Б. Самураи – военное сословие Японии / А.Б. Спеваковский. – 

М.: Наука, 1981. – 169 с. 

16. Филиппов, А.В. «Статейные установления Токугава» 1616 г. и «Кодекс из ста 

статей» 1742 г.: Право, общество и идеология Японии первой половины эпохи Эдо / 

А.В. Филиппов. – СПб.: изд. ун-та, 1998. – 186 с. 

17. Фредерик, Л. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи / Л.Фредерик. – 

М.: Молодая гвардия, 2007. – 310 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Перечислите все сѐгунаты в истории Японии с конца XII в. до середины XIX в. 

2. Дайте определение «сѐгунату». 

3. Какое положение занимала императорская власть в стране в период Токугава? 

4. В чѐм проявилось укрепление государственной власти при правлении первых 

сѐгунов дома Токугава? 

5. Что собой представляла система заложничества? 

6. С чем был связан экономический подъѐм в Японии в первое столетие правления 

сѐгунов дома Токугава? 

7. В чѐм выразился социально-экономический прогресс Японии в первое столетие 

правления сѐгунов дома Токугава? 

8. В чѐм проявился кризис традиционной экономики Японии в первой половине 

XVIII в.? 

9. Почему сѐгуны начали проводить политику изоляции от внешнего мира? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: бакуфу, бусидо, городзю, гэнин, даймѐ, дза, коку, микадо, мэцукэ, наго, 

нэнгу, ронин, сакоку, самурай, санкинкодай, сѐгун, си-но-ко-сѐ, синто, тайро, 

тодзама даймѐ, фудай даймѐ, хикан, хомбякусѐ, Эдо дзидай. 
 

Тема 3: «Могольская Индия накануне колонизации.  

Английское колониальное завоевание» (2 часа) 

План  

1. Рост сепаратизма и упадок Империи великих Моголов к середине XVIII в. 

Нашествие Надир-шаха и афганцев. 

2. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французская борьба за Индию. 

3. Английское завоевание Бенгалии. 

4. Англо-майсурские войны. 

5. Подчинение англичанами маратхов и сикхов. 

6. Политика колониальных властей в Индии в XVIII – первой половине XIX вв. 
 

Доклады: Культура и культурная жизнь Индии в XVIII в. 

Сикхизм: история возникновения и основные положения. 

Движение маратхов в Империи Великих Моголов. 

Английская Ост-Индская компания. 
 

Литература: 

1. Алаев, Л.Б. Типология индийской общины / Л.Б. Алаев // Народы Азии и 

Африки. – 1971. – № 5. – С. 63–76. 
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2. Алаев, Л.Б. История Индии : учеб. для вузов / Л.Б. Алаев, А.А . Вигасин, 

А.Л. Сафронова. – М.: Дрофа, 2010. – 541 с. 

3. Антонова, К.А. История Индии (краткий очерк) / Антонова К.А., Бонгард-

Левин Г.М., Котовский Г.Г. – М.: Мысль, 1973. – 558 с. 

4. Бернье, Ф. История последних политических переворотов в государстве 

Великого Могола / Ф. Бернье. – М.: Гос. пуб. ист. библиотека России, 2008. – 487 с. 

5. Ванина, Е.Ю. Идеи и общество в Индии XVI-XVIII вв. / Е.Ю. Ванина. – М.: 

Наука, 1993. – 230 с. 

6. Ванина, Е.Ю. Расцвет и падение империи Великих Моголов / Е.Ю. Ванина // 

Вопросы истории. – 1997. – № 12. – С. 67–79. 

7. Ванина, Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант / Е.Ю. Ванина. – 

М.: Вост. лит., 2007. – 375 с. 

8. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

9. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, 

И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Т. 14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 

10. Гусева, Н.Р. Многоликая Индия / Н.Р. Гусева. – М.: Наука, 1987. – 253 с. 

11. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – 

Т.III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI –XVIII вв. – М: Изд-

во «Восточная литература» РАН, 1999. – 696 с. 

12. История Индии / сост. А.Р. Андреев. – М.: Альтернатива, 2004. – 768 с. 

13. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.  1.: Учебник / редкол.: 

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

14. Клюев, Б.И. Религия и конфликт в Индии / Б.И. Клюев. – М.: ИВ РАН, 

2002. – 239 с. 

15. Маркс, К. Будущие результаты британского владычества в Индии / 

К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд. полит. лит., 1960. – Т. 9. – С. 224–230. 

16. Новая история Индии / отв. ред. К.А. Антонова [и др.]. – М.: Изд. вост. 

лит-ра, 1961. – 834 с. 

17. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

18. Фурсов, К.А. Отношения Английской Ост-Индской компании с Делийским 

султанатом: проблема периодизации / К.А. Фурсов // Вестник МГУ. Серия 13. 

«Востоковедение». – 2004. – № 2. – С. 3–25. 

19. Фурсов, К.А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской компании 

с индийскими патримониями / К.А. Фурсов. – М.: Тов. науч. изданий, 2006. – 364 с. 

20. Чичеров, А.И. Экономическое развитие Индии перед английским 

завоеванием (Ремесло и торговля в XVI–XVIII вв.) / А.И. Чичеров. – М.: 

Наука,1965. – 282 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каким образом проявились первые признаки раскола Империи Великих Моголов? 

2. Каковы были результаты религиозной политики султана Аурангзеба? 

3. Какие крупные освободительные движения возникли на территории Могольской 

империи? 

4. Какие внешние силы воспользовались слабостью Империи Великих Моголов в 

XVIII в.? 
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5. В чѐм проявился глубокий политический и экономический кризис, охвативший 

Индию в XVIII в.? 

6. Определите причины победы англичан в англо-французской борьбе за Индию. 

7. Какие захватнические войны вела Ост-Индская компания во второй половине 

XVIII в. – первой половине XIX в.? 

8. Как англичане управляли индийскими провинциями? 

9. Каким образом английская Ост-Индская компания взимала земельный налог? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: заминдар, маратхи, мирасдар,  наваб, пешва, сикх, сикхизм, сипаи, 

система махалвари (маузавар), система «постоянного заминдари», система 

райятвари, фирман. 
 

Тема 4: «Кризис Османской империи в XVIII в.» (2 часа) 

План  

1. Кризис военно-ленной (сипахийской) системы. 

2. Политическое устройство Османской империи. Ослабление султанской власти в 

XVIII в. 

3. Политика Ибрагима-паши (1718–1730 гг.). Восстание под руководством Патроны 

Халила. 

4. Русско-турецкие войны в XVIII в. Возникновение «Восточного вопроса». 

5. Борьба национальных окраин Османской империи за независимость. Движение 

ваххабитов. 
 

Доклад: Культура и культурная жизнь Османской империи в XVIII в. 
 

Литература: 

1. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

2. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, 

И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Т. 14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 

3. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. –  

Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI –XVIII вв. – М: Изд-

во «Восточная литература» РАН, 1999. – 696 с. 

4. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

5. История Турции в Средние века и Новое время: учебное пособие / 

Д.Е. Еремеев, М.С. Мейер. – М.: изд. МГУ, 1992. – 248 с. 

6. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи / Л. Кинросс. – М.: Кросс-

Пресс, 1999. – 696 с. 

7. Мейер, М.С. Османская империя в XVIII веке: черты структурного 

кризиса / М.С. Мейер. – М.: Наука,1991. – 261 с. 

8. Миллер, А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории / 

А.Ф. Миллер. – М.: Наука, 1983. – 277 с. 

9. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

10. Петросян, Ю.А. Османская империя: могущество и гибель / Ю.А. Петросян. - 

М.: Наука, 1990. – 278 с. 

11. Фадеева, И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и 

Новое время / И.Л. Фадеева. – М.: Наука, 1993. – 281 с. 
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Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской и 

зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы были причины структурного кризиса Османской империи в XVIII в.? 

2. Что собой представляла военно-ленная система державы Османидов? 

3. Из каких частей состояли вооружѐнные силы Порты? 

4. Чем отличался зиамет от тимара? 

5. Какие внутренние противоречия были первоначально заложены в военно-ленной 

системе державы Османидов? 

6. Какие категории земельных держаний сложились в Османской империи? 

7. Что собой представлял чифтлик? 

8. Объясните разницу между понятиями «султанат» и «халифат». 

9. На какие административные единицы делилась Османская империя? 

10. Какова была роль мусульманского духовенства в жизни Империи? 

11. Кто такие аяны? 

12. В чѐм проявилась неравномерность социально-экономического развития 

Османской империи? 

13. Можно ли рассматривать период «ляле деври» как первую робкую попытку 

вестернизировать Османскую империю? Почему? 

14. Каков был социальный состав восстания под руководством Патроны Халила? 

15. Что такое «Восточный вопрос»? Какова была позиция западноевропейских 

держав и России по «Восточному вопросу»? 

16. Каковы были результаты русско-турецких войн 1735–1739 гг., 1768–1774 гг. и 

1787–1791 гг. для России и для Османской империи? 

17. В чѐм было отличие «генеральных капитуляций» от обычных «капитуляций»? 

18. Кто такие ваххабиты? Как они были связаны с арабским национальным 

движением на Аравийском полуострове? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: арпалыки, аян, вакуф (вакф), ваххабиты, везир, вилайет, «Восточный 

вопрос», заим, зиамет, ильтизам, маликяне, мульк, «ляле деври», паша, пашалык, 

райя, сипахи, султанат, тимар, тимариот, улемы, фетва, халифат, хассы, чифт, 

чифтлик, шейх уль-ислам, эмир, янычары. 

 

Тема 5: «Иран в XVIII – первой половине XIX вв.» (2 часа) 

План  

1. Социально-экономический cтрой Ирана в XVIII – первой половине XIX вв. 

2. Особенности политического устройства Ирана в XVIII – первой половине XIX вв. 

3. Изгнание афганцев из Ирана. Внутренняя и внешняя политика Надира. 

4. Внутреннее положение и феодальные усобицы в Иране во второй половине XVIII в. 

Начало правления династии Каджаров. 

5. Интересы Англии, Франции и России в Иране. Русско-иранские войны 1804–1813 гг. 

и 1826–1828 гг. 

6. Обострение англо-русских противоречий в Иране. Дипломатическая миссия  

А.С. Грибоедова. 

7. «Гератский вопрос» и проникновение иностранного капитала в Иран. 
 

Литература: 

1. Алиев, А.А. Иран vs Ирак. История и современность / А.А. Алиев. – М.: изд. 

МГУ, 2002. – 767 с. 
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2. Бартольд, В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана / 

В.В. Бартольд. – М.: Вост. лит., 2003. – 663 с. 

3. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

4. Всемирная история: Период английского завоевания / А.Н. Бадак, 

И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Т. 14. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2000. – 512 с. 

5. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – 

Т.III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI –XVIII вв. – М: Изд-

во «Восточная литература» РАН, 1999. – 696 с. 

6. История Ирана. – Киев: Альтернатива; М.: Евролинц, 2003. – 358 с. 

7. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

8. Кузнецова, Н.А. Иран в первой половине XIX века / Н.А. Кузнецова. – М.: 

Наука, 1983. – 265 с. 

9. Кулагина, Л.М. Граница России с Ираном. (История формирования) /  

Л.М. Кулагина. – М.: ИВ РАН, 1998. – 116 с. 

10. Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н.К. Белова, В.Н. Зайцев, М.С. Иванов, 

Л.М. Кулагина; ред. кол. М.С. Иванов, В.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1988. – 326 с. 

11. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

12. Пигулевская, Н.В. История Ирана с древнейших времѐн до конца XVIII века / 

Н.В. Пигулевская. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. – 390 с. 

13. Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова / 

С.В. Шостакович. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 294 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Какие традиционные формы земельной собственности существовали в Иране? 

2. Какова была социальная структура иранского общества в XVIII - первой половине 

XIX вв.? 

3. Что собой представлял иранский город в XVIII – первой половине XIX вв.? 

4. Какие династии правили в Иране в XVIII в.? 

5. Какую роль в общественно-политической жизни Ирана играло мусульманское 

шиитское духовенство? 

6. Каковы были причины падения династии Сефевидов? 

7. Выделите основные направления внутренней и внешней политики Надир-шаха. 

8. В чѐм совпадали интересы России, Англии и Франции в регионе? 

9. Какие конкретно планы вынашивали Россия, Англия и Франция в Иране? 

10. Какие территории и привилегии получила Россия по Гюлистанскому и 

Туркманчайскому мирным договорам? 

11. Охарактеризуйте деятельность А.С. Грибоедова в качестве русского посланника в 

Иране. 

12. Что такое «Гератский вопрос»? Каким образом он обострил обстановку на 

Среднем Востоке? 
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По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: арбаби, вакуф (вакф), вали, везир, вилайет (велает), имамат, кади, 

курултай, муджтахиды, мульк, садразам, союргал, тиул (тиуль), туман, умма, 

улемы, урф, фирман, хадисы, халесе, хасе (хассэ), хордемалек, шахзаде, шахиншах, 

эялет (эйалет), юрт. 
 

Модуль 2. Страны Азии и Африки в XIX – начале XX вв.  

(6 семестр, 12 часов) 
 

Тема 7: «Китай в середине XIX – начале XX вв. Синьхайская революция»  

(4 часа) 

План  

1. «Опиумные войны» в Китае. 

2. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.). 

3. Китай и иностранные державы во второй половине XIX в. Раздел Китая на сферы 

влияния. 

4. Политика «самоусиления» и попытки реформ во второй половине XIX в. 

5. «Сто дней реформ». 

6. Восстание ихэтуаней. 

7. Китай в начале ХХ века. Власть и оппозиция. 

8. Синьхайская революция в Китае (1911–1913 гг.). 

9. Китай в 1913–1918 гг. 
 

Доклады: Кан Ювэй, Революционное движение и его лидер Сунь Ятсен, Цыси, 

Пу И, «Движение за новую культуру». 
 

Литература: 

1. Белов, Е.А. Краткая история Синьхайской революции / Е.А. Белов. – М.: Вост. 

лит., 2001. – 157 с. 

2. Борох, Л.Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX веков: 

Лян Цицао и теория обновления народа / Л.Н. Борох. – М.: Вост. лит., 2001. – 285 с. 

3. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.1: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с.; Т.2: Учеб. по спец. «История» / 

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

4. Грубе, В. Духовная культура Китая / В. Грубе // История Китая. Духовная 

культура Китая. – М.: Евролинц., 2003. – 203 с. 

5. Дацышен, В.Г. Новая история Китая: учеб. пос. для студ. вузов / 

В.Г. Дацышен. – Благовещенск: изд. Благов. гос. пед. ун-та, 2004. – 346 с. 

6. Дацышен, В.Г. История русско-китайских отношений (1618–1917 гг.): 

учебное пособие / В.Г. Дацышен. – Красноярск: изд. Красн. гос. пед. ун-та, 2004. – 230 с. 

7. Делюсин, Л.П. Земельная система Небесной династии и еѐ оценки / 

Л.П. Делюсин // Китайские социальные утопии. Сб. статей. – М.: Наука, 1987. – С. 177–

200. 

8. Ерасов, Д. Об идеологии тайпинского движения / Д. Ерасов // Народы Азии и 

Африки. – 1972. – № 3. 

9. Ерусалимский, А.С. Проникновение германских монополий в Китай на 

рубеже XIX и ХХ веков / А.С. Ерусалимский // Вопросы истории. – 1960. – № 9. 

10. Ефимов, Г.Б. Революция 1911 года в Китае / Г.Б. Ефимов. – М.: Учпедгиз, 

1955. – 151 с. 

11. Илюшечкин, В.П. Крестьянская война тайпинов / В.П. Илюшечкин. – М.: 

Наука, 1967. – 394 с. 
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12. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. 

Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. - 

2004. – 608 с.; Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. 

Л.Б. Алаев и др. - 2004. – 574 с. 

13. История Китая: учебник / под ред. А.В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: изд. Моск. университета, 2002. – 736 с. 

14. История Китая: учебное пособие / В.В. Адамчик [и др.] – М.: АСТ, Минск: 

Харвест, 2005. – 736 с. 

15. Мясников, В.С. Реформы и революции в Китае: историография / 

В.С. Мясников // Новая и новейшая история. – 1997. – № 3. – С. 208-215. 

16. Непомнин, О.Е. История Китая: эпоха Цин. XVII – начало XX вв. / 

О.Е. Непомнин. – М.: Вост. лит, 2005. – 711 с. 

17. Непомнин, О.Е. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох /  

О.Е. Непомнин, В.Б. Меньшиков. – М.: Вост. лит., 1999. – 334 с. 

18. Никифоров, В.Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. – начало  

ХХ столетия / В.Н. Никифоров. – М.: ин-т Дальнего Востока, 2002. – 447 с. 

19. Новая история Китая / отв. ред. С.Л. Тихвинский. – М.: Наука, 1972. – 627 с. 

20. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. - Ч.1. – 400 с. 

21. Семанов, В.И. Из жизни императрицы Цыси. 1835-1908. / В.И. Семанов. – М.: 

Наука, 1976. – 168 с. 

22. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – Нижний 

Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 

23. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. – Смоленск: 

Русич, 2000. – 464 с. 

24. Сидихменов, В.Я. Маньчжурские правители Китая / В.Я. Сидихменов. – М.: 

Наука,1985. – 299 с. 

25. Скачков, К.А. Пекин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца / 

К.А. Скачков. – М.: Изд-во вост. лит-ра, 1958. – 360 с. 

26. Сунь Ятсен. Избранные произведения / Сунь Ятсен. Отв. ред. 

С.Л. Тихвинский, 2-е изд., исп. и доп. – М.: Наука, 1985. – 781 с. 

27. Тайпинское восстание 1850–1864 гг.: Сб. документов. – М.: Изд-во вост. лит-

ра, 1960. – 326 с. 

28. Тихвинский, С.Л. Завещание китайского революционера / С.Л. Тихвинский. – 

М.: Изд. полит. лит-ры, 1986. – 223 с. 

29. Тихвинский, С.Л. Избранные произведения: в 5 кн. / С.Л. Тихвинский. – М.: 

Наука, 2006. Кн. 1: История Китая до XX в. Движение за реформы в конце XIX века и 

Кан Ювэй. – 682 с.; Кн. 2: История Китая первой четверти XX в. Доктор Сунь Ятсен. 

Свержение маньчжурской монархии и борьба за республику. – 390 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Каковы причины тайпинского движения? 

2. Определите характер тайпинского движения. 

3. Проследите периодизацию тайпинского движения. 

4. Как началось тайпинское восстание? 

5. Что собой представляло государство «Тайпин Тяньго»? 

6. Каковы были последствия восстания тайпинов? 
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7. В чѐм суть политики «самоусиления»? 

8. Каким образом произошло закабаление Китая иностранными державами? 

9. Что такое «битва за концессии»? 

10. Что собой представляли первые китайские фабрики и заводы? 

11. Что происходило с традиционной экономикой Китая в ходе его колонизации? 

12. На какие сферы влияния был разделѐн Китай в конце XIX в.? 

13. Каковы были результаты политики «самоусиления»? 

14. В чѐм причины поражения реформаторов во главе с Кан Ювэем? 

15. Определите основные направления оппозиционных течений в Китае в начале ХХ в. 

16. Каковы были программные требования оппозиционных групп в Китае в начале 

ХХ в.? 

17. Объясните содержание «Трѐх народных принципов» Сунь Ятсена. 

18. Что объединяло реформаторов и революционеров? 

19. Как развивались события Синьхайской революции в Китае? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: Гоминьдан, датун, ихэтуани, концессия, «Миньбяо», сеттльмент, 

тайпин, Тяньван, Тайпин Тяньго, Тунмэнхуэй, экстерриториальность. 
 

Тема 8: «Япония В XIX – начале XX вв.» (2 часа) 

План  

1. Политический и социально-экономический кризис в Японии в первой половине 

XIX в. 

2. Гражданская война 1863-1869 гг. Революционный переворот Мэйдзи исин. 

3. Первые буржуазные реформы в Японии в 1870-х гг. 

4. Продолжение модернизации Японии во второй половине XIX в. Конституция 

1889 г. 

5. Зарождение оппозиционного движения. Первые политические партии. 

6. Внешняя политика Японии во второй половине XIX – начале XX вв. Создание 

японской колониальной империи. 

7. Япония в Первой мировой войне. 
 

Доклады: Японо-китайская война 1894–1895 гг. и еѐ итоги. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. и еѐ основные итоги. 
 

Литература: 

1. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.2: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. - М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

2. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. 

Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 

2004. – 608 с.; Т.4. Восток в новое время (конец XVIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. 

Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 574 с. 

3. История стран Азии и Африки в новое время. Ч. 1.: Учебник / редкол.: 

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. - М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

4. История Японии: учебное пособие / отв. ред. А.Е. Жуков. –М.: ИВ РАН, 1998. – 

Т. 1. – 663 с.; 1999. – Т.2. – 703 с. 

5. История Японии: учебное пособие / Ю.Д. Кузнецов [и др.]. – М.: Высшая 

школа, 1988. – 432 с. 

6. Куропаткин, А.Н. Русско-японская война 1904-1905. Итоги войны / 

А.Н. Куропаткин. – СПб.: Полигон, 2002. – 527 с. 
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7. Лещенко, Н.Ф. К вопросу о внутренних факторах развития капитализма в 

Японии / Н.Ф. Лещенко // Дискуссионные проблемы японской истории: сб. ст. / отв. 

ред. А.Е. Жуков. – М.: Наука, 1991. – С. 24–36. 

8. Лещенко, Н.Ф. Япония в эпоху Токугава / Н.Ф. Лещенко. – М.: ИВ РАН, 

1999. – 319 с. 

9. Мак-Клейн, Д.П. Япония: от сѐгуната Токугава – в XXI в. / Д.П. Мак-

Клейн; пер. с англ. Е.А. Красулина. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 895 с. 

10. Молодяков, В.Э. Консервативная революция в Японии: идеология и 

политика / В.Э. Молодяков. – М.: Вост. лит., 1999. – 319 с. 

11. Молодяков, В.Э. «Реставрация», «революция» или..? (К вопросу о 

характере Мэйдзи исин в контексте всемирной истории) / В.Э. Молодяков // 

Восток. – 2002. - №3. – С. 53-62. 

12. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.): учеб. 

пособие для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В.И. Овсянникова. – 

М.: Соц.-пол. журн., 1995. – 324 с. 

13. Новая история стран Азии и Африки: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. А.М. Родригеса: В 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. – Ч.1. – 400 с. – Ч.2. – 463 с. – Ч.3. – 511 с. 

14. Норман, Г. Становление капиталистической Японии. Экономические и 

политические проблемы периода Мэйдзи / Г. Норман; сокр. пер. с англ. 

П.И. Топеха. – М.: Изд. иност. лит-ры, 1952. – 231 с. 

15. Норман, Г. Возникновение современного государства в Японии / 

Г. Норман; пер. с англ. П.И. Топеха. – М.: Изд. вост. лит-ры, 1961. – 296 с. 

16. Сенюткин, С.Б. Новая история Китая и Японии / С.Б. Сенюткин. – 

Нижний Новгород: изд. Нижегородского ун-та, 1996. – 166 с. 

17. Сила-Новицкая, Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, 

доктрины, политика / Т.Г. Сила-Новицкая. – М.: Наука, 1990. – 204 с. 

18. Смирнов, А.А. Русско-японская война 1904-1905. Взгляд через столетия / 

А.А. Смирнов // Вопросы истории. – 2005. - №11. – С. 169–171. 

19. Толстогузов, С.А. Сѐгунат Токугава в первой половине XIX века и 

реформы годов Темпо / С.А. Толстогузов. - М.: Вост. лит., 1999. – 180 с. 

20. Тояма Сигэки. Мэйдзи исин. (Крушение феодализма в Японии) / Сигэки 

Тояма; пер. с япон. В.П. Алексеева. – М: Изд. иност. лит., 1959. – 364 с. 

21. Шишов, А.В. Неизвестные страницы Русско-японской войны: 1904-1905 / 

А.В. Шишов. – М.: Вече, 2004. – 381 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. В чѐм проявился политический и социально-экономический кризис в Японии в 

первой половине XIX в.? 

2. Каковы были основные итоги первого этапа «открытия» Японии? 

3. В чѐм проявилась зависимость Японии от США? 

4. Определите социальный состав антисѐгунского движения. 

5. Какую оценку событиям 1863–1869 гг. в Японии даѐт японская, советская и 

современная российская историография? 

6. Какие изменения произошли в аграрной сфере в результате преобразований 1870-

х гг. в Японии? 

7. Какое значение имели реформы Мэйдзи? 

8. Какова была судьба обедневшего самурайства? 
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9. Каким образом происходил переход к новым формам экономики в «период 

Мэйдзи»? 

10. Какое значение имело появление первых политических партий в Японии? 

11. Можно ли называть японское государство конца XIX в. абсолютной монархией 

или же это конституционная монархия? 

12. Можно ли считать, что после реставрации Мэйдзи в Японии установилась 

демократия? 

13. Какими правами обладал монарх по конституции 1889 г.? 

14. Как и почему сформировалась агрессивная внешнеполитическая концепция 

Японии? 

15. С чем было связано обострение англо-русских и русско-японских противоречий 

на Дальнем Востоке в начале XXв.? 

16. Какие претензии были у Японии к России накануне русско-японской войны 1904–

1905 гг.? 

17. Каковы были результаты русско-японской войны 1904–1905 гг. для Японии? 

18. Какие территориальные владения имела Япония накануне Первой мировой 

войны? 

19. Чем можно объяснить столь значительные по сравнению с другими азиатскими 

странами успехи Японии к началу XXв.? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: дзайбацу, Дзиюто, иена, кадзоку, Кайсинто, Мицубиси, Мицуи, Мэйдзи 

исин, сидзоку, Сэйюкай, тэнноизм, хэймин. 
 

Тема 9: «Индия в XIX – начале XX вв.» (2 часа) 

План  

1. Индия в первой половине XIX в. 

2. Сипайское восстание 1857–1859 гг. и его итоги. 

3. Становление индийского капитализма. 

4. Зарождение национального самосознания. Реформационное движение, создание 

Индийского национального конгресса. 

5. Раздел Бенгалии. Подъѐм антиколониального движения в 1904-1908 гг. 
 

Доклады: Реформаторские движения в индуизме. 

Джамшетджи Нашурван Тата – основатель династии индийских 

предпринимателей. 

Доктрина Е. Блаватской и деятельность Теософского общества. 

Возникновение индусского и мусульманского коммунализма. 
 

Литература: 

1. Алаев, Л.Б. История Индии : учеб. для вузов / Л.Б. Алаев, А.А. Вигасин,  

А.Л. Сафронова. – М.: Дрофа, 2010. – 541 с. 

2. Антонова, К.А. История Индии (краткий очерк) / Антонова К.А., Бонгард-

Левин Г.М., Котовский Г.Г. - М.: Мысль, 1973. – 558 с. 

3. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.2: Учеб. по спец. «История» / 

Л.С. Васильев. - .М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

4. Вивекананда Свами. Философия йоги / Свами Вивекананда; пер. Я.К. Попова. – 

Магнитогорск: Амрита, 2002. – 507 с. 

5. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т. 4. 

Восток в новое время (конец XYIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 
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2004. – 608 с.; Т.4. Восток в новое время (конец XYIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / Отв. ред. 

Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 574 с. 

6. История Индии / сост. А.Р. Андреев. – М.: Альтернатива, 2004. – 768 с. 

7. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: Учебник / редкол.:  

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

8. Киреев, В.С. Каста и деятельность ростовщиков и банкиров в колониальной 

Индии / В.С. Киреев // Восток. – 2004. – № 1. – С. 37–48; № 2. – С. 68–81. 

9. Клюев, Б.И. Религия и конфликт в Индии / Б.И. Клюев. – М.: ИВ РАН, 2002. – 

239 с. 

10. Комаров, Э.Н. Просветительство, либерализм и демократизм в индийском 

национально-освободительном движении / Э.Н. Комаров // Узловые проблемы Индии: 

сб. ст. – М.: Наука, 1981. – 281 с. 

11. Костюченко, В.С. Вивекананда / В.С. Костюченко. – М.: Мысль, 1977. – 190 с. 

12. Костюченко, В.С. Классическая веданта и неоведантизм / В.С. Костюченко. – 

М.: Мысль, 1983. – 272 с. 

13. Маркс, К. Будущие результаты британского владычества в Индии / К. Маркс, 

Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд. полит. лит., 1960. – Т. 9. – С. 224–230. 

14. Новая история Индии / отв. ред. К.А. Антонова [и др.]. – М.: Изд. вост. лит-ра, 

1961. – 834 с. 

15. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

16. Осипов, А.М. Великое восстание в Индии 1857-1859 гг. / А.М. Осипов. – М.: 

Учпедгиз, 1957. – 143 с. 

17. Павлова, Т.А. Свами Вивекананда, миссия Рамакришны и террористы в 

Индии в начале XX в. (По материалам колониальной полиции) / Т.А. Павлова // Восток. 

– 2006. – № 5. – С. 37–47. 

18. Роллан, Р. Жизнь Рамакришны; Жизнь Вивекананды; Вселенское Евангелие 

Вивекананды: пер. с фр. / Р. Роллан. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 432 с. 

19. Русско-индийские отношения в XIX в. Сборник архивных документов и 

материалов / отв. ред. П.М. Шаститко; РАН. – М. : Вост. лит., 1997. – 374 с. 

20. Рыбаков, Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М.: Наука, 

1981. – 183 с. 

21. Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Б.Г. Тилак; пер. с англ. 

Н.Р. Гусевой. – М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2002. – 525 с. 

22. Ткачѐва, А.А. Новые религии Востока / А.А. Ткачѐва. – М.: Наука, 1991. – 214 с. 

23. Фурсов, К.А. Отношения Английской Ост-Индской компании с Делийским 

султанатом: проблема периодизации / К.А. Фурсов // Вестник МГУ. Серия 13. 

«Востоковедение». – 2004. – № 2. – С. 3–25. 

24. Фурсов, К.А. Держава-купец: отношения Английской Ост-Индской компании 

с индийскими патримониями / К.А. Фурсов. – М.: Тов. науч. изданий, 2006. – 364 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Какие изменения произошли в Индии после еѐ завоевания Компанией? 

2. Докажите, что сипайское восстание 1857–1859 гг. носило народный характер. 

3. Каковы были причины поражения народного восстания 1857–1859 гг.? 

4. Как оценивается народное восстание 1857–1859 гг. в современной российской и 

отечественной историографии? 

5. Перечислите важнейшие объекты английских капиталовложений в Индии. 
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6. Как и где зародились новые формы экономики? 

7. Каковы особенности становления индийского капитализма? 

8. Что такое индийская реформация? Каков вклад Рамакришны, Вивекананды в 

реформацию индуизма? 

9. Проанализируйте программу ИНК. Чем отличались взгляды либералов и 

«крайних» по ключевым пунктам программы? 

10. Какая точка зрения на раздел Бенгалии доминировала в советском 

востоковедении? Как оценивают раздел Бенгалии современные российские 

исследователи? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: джалса, Индийский национальный конгресс (ИНК), Мусульманская 

лига, «свадеши», «сварадж», сипай, «Тата», хартал. 
 

Тема 10: «Османская империя в XIX – начале XX вв.» (2 часа) 

План 

1. Проведение реформ Селимом III и Махмудом II. 

2. Танзимат: цели и результаты. 

3. Социально-экономическое и политическое положение Порты во второй половине 

XIX в. 

4. Особенности развития турецкой буржуазии. Становление младотурецкого 

движения. 

5. Военно-революционный переворот 1908-1909 гг. (Младотурецкая революция). 
 

Доклады: Мустафа Решид-паша и его реформаторская деятельность. 

«Новые османы» и конституционное движение в османской империи. 

Крымская война 1853-1856 гг. и еѐ итоги. 

Русско-турецкая война 1877-1978 гг. и еѐ итоги. 

Режим «зулюма» в Османской империи. 
 

Литература: 

1. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.2: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

2. Дулина, Н.А. Танзимат и Мустафа Решид-паша / Н.А. Дулина. – М.: Наука, 

1984. – 189 с. 

3. Еремеев, Д.Е. Ислам: образ жизни, стиль мышления / Д.Е. Еремеев. – М.: 

Политиздат, 1990. – 248 с. 

4. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. 

Восток в новое время (конец XYIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и 

др. – 2004. – 608 с.; Т.4. Восток в новое время (конец XYIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / 

Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. - 2004. – 574 с. 

5. История Османского государства, общества и цивилизации: в 2 ч. / сост. 

Т.Е. Михайлова-Могильницкая. – М.: Вост. лит., 2006. – Ч. 2. – 586 с. 

6. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1.: учебник / редкол.: 

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

7. История Турции в Средние века и Новое время: учебное пособие / 

Д.Е. Еремеев, М.С. Мейер. – М.: изд. МГУ, 1992. – 248 с. 

8. Кинросс, Л. Расцвет и упадок Османской империи / Л. Кинросс. – М.: Кросс-

Пресс, 1999. – 696 с. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



38 

9. Клейнман, Г.А. Армия и реформы: османский опыт модернизации / 

Г.А. Клейнман. – М.: Наука, 1989. – 156 с. 

10. Миллер, А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории / 

А.Ф. Миллер. – М.: Наука, 1983. – 277 с. 

11. Ланда, Р.Г. Мусульмаский мир и Первая мировая война / Р.Г. Ланда / / 

Восток. – 2004. – № 6. – С. 57–72. 

12. Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.): учеб. 

пособие для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В.И. Овсянникова. – 

М.: Соц.-пол. журн., 1995. – 324 с. 

13. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – Ч. 2. – 463 с. 

14. Новичев, А.Д. История Турции: в 4 т. / А.Д. Новичев. – Л.: изд. Ленингр. ун-

та, 1978. – Т. 4. – 272 с. 

15. Петросян, Ю.А. Османская империя: могущество и гибель / Ю.А. Петросян. - 

М.: Наука, 1990. – 278 с. 

16. Петросян, Ю.А. Османская империя: реформы и реформаторы / 

Ю.А. Петросян. – М.: Наука, 1993. – 185 с. 

17. Шеремет, В.И. Война и бизнес. Власть, деньги и оружие. Европа и ближний 

Восток в новое время / В.И. Шеремет. – М.: Технол. шк. Бизнеса, 1996. – 712 с. 

18. Шпилькова, В.И. Младотурецкая революция 1908–1909 годов / 

В.И. Шпилькова. – М.: Наука, 1977. – 294 с. 

19. Фадеева, И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской 

империи (Османизм – панисламизм): XIX – нач. XX вв. / И.Л. Фадеева. – М.: Наука, 

1985. – 271 с. 

20. Фадеева, И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и 

Новое время / И.Л. Фадеева. – М.: Наука, 1993. – 281 с 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Кто в Османской империи выступал противниками реформ Селима III и 

Махмуда II? 

2. В чѐм существенное отличие реформ Селима III и Махмуда II от танзимата? 

3. Какие важнейшие задачи, стоящие перед государством, должен был решить 

танзимат? 

4. Охарактеризуйте государственную идеологию «османизм». 

5. Почему в порте хатт-и шериф вызвал недовольство как правоверных 

мусульман, так и христиан? 

6. Кто такие «новые османы»? 

7. Почему Османская империя не стала колонией, несмотря на своѐ плачевное 

положение? 

8. Были ли в Порте фабрично-заводские предприятия? 

9. Куда вкладывали деньги иностранные инвесторы? 

10. Какое внутреннее противоречие было заложено в конституции 1876 г.? 

11. Докажите, что режим Абдул-Хамида II привѐл страну на грань катастрофы. 

12. Почему в 1878 г. султан отменил конституцию? 

13. Разъясните сущность панисламизма. 

14. Кто в стране поддерживал режим Абдул-Хамида II? 

15. Перечислите основные положения программы партии «Единение и прогресс». 
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16. Докажите, что итоги Младотурецкой революции разошлись с программой 

иттихадистов. 

17. Какие оценки есть в советском и российском востоковедении по поводу 

событий 1908–1909 гг.? Это революция или военный переворот? Аргументируйте свою 

точку зрения. 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: бакшиш, башибузуки, зулюм, иттиляфисты, иттихадисты, Йылдыз-

киоск, меджлис, миллет, младотурки, «низам-и джадид», «новые османы», 

османизм, панисламизм, танзимат, федаи, «хамидие», хатт-и хумаюн, хатт-и 

шериф. 
 

Тема 11: «Иран в XIX – начале XX вв.» (2 часа) 
 

План 

1. Бабидские восстания 1848-1852 гг. 

2. Социально-экономическое положение Ирана во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

3. Политическое развитие страны во второй половине XIX – начале XX вв. Реформы 

и их последствия. 

4. Иранская революция 1905–1911 гг. 
 

Литература: 

1. Алиев, А.А. Иран vs Ирак. История и современность / А.А. Алиев. – М.: изд. 

МГУ, 2002. – 767 с. 

2. Анаркулова, Д.М. Социально-политическая борьба в Иране середины XIX в. / 

Д.М. Анаркулова. – М.: Наука, 1983. – 147 с. 

3. Арабаджян, З.А. Иран: власть, реформы, революции (XIX–XX вв.) / 

З.А. Арабаджян. – М.: Наука, 1991. – 125 с. 

4. Бартольд, В.В. Работы по исторической географии и истории Ирана / 

В.В. Бартольд. – М.: Вост. лит., 2003. – 663 с. 

5. Васильев, Л.С. История Востока: В 2-х т. Т.2: Учеб. по спец. «История» /  

Л.С. Васильев. – М.: Высш. шк., 1998. – 495 с. 

6. Генис, В.Л. Кавказские боевики в Персии: 1909-1911 гг. / В.Л. Генис // 

Вопросы истории. – 1997. – № 5. – С. 3–20. 

7. Дорошенко, Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях, 1905–1911 и 

1978–1979 гг. / Е.А. Дорошенко. – М.: Инс. Востоковедения, 1998. – 277 с. 

8. Иванов, М.С. Иранская революция 1905-1911 гг. / М.С. Иванов. – М.: изд. 

ИМО, 1957. – 560 с. 

9. Иванов, М.С. Бабидские восстания в Иране (1848-1852) / М.С. Иванов // 

Историография стран Востока. – М.: изд. МГУ, 1978. – 256 с. 

10. Иванов, М.С. Антифеодальные восстания в Иране в сер. XIX в. / М.С. Иванов. – 

М.: Наука, 1982. – 247 с. 

11. История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, 

В.Я. Белокреницкий и др.; Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 1995. – Т.4. 

Восток в новое время (конец XYIII – начало ХХ в.): Кн. 1 / Отв. ред. Л.Б. Алаев и 

др. – 2004. – 608 с.; Т.4. Восток в новое время (конец XYIII – начало ХХ в.): Кн. 2 / 

Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. – 2004. – 574 с. 

12. История Ирана. – Киев: Альтернатива; М.: Евролинц, 2003. – 358 с. 

13. История стран Азии и Африки в новое время. Ч. 1.: Учебник / редкол.: 

Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 
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14. Казем-Заде Фируз. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое 

противостояние России и Англии (1864-1914) / Фируз Казем-Заде; пер. с англ. 

Е.А. Верховской, Н.И. Лисовой. – М.: Центрполиграф, 2004. – 542 с. 

15. Красняк, О.А. Становление иранской регулярной армии в 1879-1921: по 

материалам архивов Русской военной миссии / О.А. Красняк. – М.: URSS, 2007. – 188 с. 

16. Кузнецова, Н.А. Иран в первой половине XIX века / Н.А. Кузнецова. – М.: 

Наука, 1983. – 265 с. 

17. Кулагина, Л.М. Граница России с Ираном. (История формирования) / 

Л.М. Кулагина. – М.: ИВ РАН, 1998. – 116 с. 

18. Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н.К. Белова, В.Н. Зайцев, 

М.С. Иванов, Л.М. Кулагина; ред. кол. М.С. Иванов, В.Н. Зайцев. – М.: Наука, 1988. – 

326 с. 

19. Новая история стран Азии и Африки: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [Е.Ю. Ванина и др.]; под ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. - Ч. 2. – 463 с. 

20. Степанянц, М.Т. Восточная философия. Вводный курс. Избранные тексты / 

М.Т. Степанянц. – М.: Вост. лит., 1997. – 503 с. 

21. Шитов, Г.В. Персия под властью последних Каджаров / Г.В. Шитов. – Л.: АН 

СССР, 1938. – 229 с. 
 

Методические рекомендации 

Используя материал лекции и новейшие достижения отечественной, российской 

и зарубежной историографии, студентам предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Чем отличалось учение шиитов от учения шейхитов? 

2. Как развивалось движение бабидов? 

3. Каковы причины поражения бабидов? 

4. Каковы были последствия бабидских восстаний? 

5. Можно ли рассматривать бабидские восстания 1848–1852 гг. как попытку 

реформации ислама? 

6. Охарактеризуйте традиционные формы земельной собственности в Иране и их 

эволюцию на протяжении XIX – начала XX вв. 

7. Докажите, что политическое устройство Ирана времени правления Каджаров не 

противоречило исламской традиции. 

8. Выделите сферы англо-русского соперничества в стране. 

9. Почему иранскому правительству в 1850–1870-е гг. не удалось реформировать 

государство? 

10. Была ли сплочѐнная политическая оппозиция режиму? Если нет, то почему? 

11. Сравните точки зрения М.С. Иванова, Л.С. Васильева и З.А. Арабаджяна на 

иранскую революцию 1905–1911 гг. 

12. Каким был социальный состав участников иранской революции? 

13. Какие религиозно-политические организации были структурированы в Иране в 

ходе революции? 

14. Какие силы представляли реакционный лагерь в ходе революции? 

15. Чем объяснить руководящую роль духовенства в событиях иранской революции? 
 

По окончании изучения данной темы студент должен овладеть следующими 

терминами: Баб, бабиды, бест, бехаизм, имам, имамат, меджлис, муджтахид 

(моджахед), садразам, улемы, федаи, шейхиты, энджомен (анджоман). 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тестовые вопросы для самоконтроля 

1. Первый русско-китайский договор 1689 г. получил название 

Кяхтинский 

Албазинский 

Нерчинский 

Буринский 

2. Кашгария и Джунгария вошли в состав Цинской империи в качестве провинции 

Хубэй 

Синьцзян 

Хэнань 

Шэньси 

3. Вторую «опиумную войну» с Китаем вели 

Франция и Великобритания 

Франция, США и Великобритания 

Франция, США и Германия 

Германия, США и Великобритания 

4. Движение за реформы во второй половине ХIХ в. прежде всего связано с 

именем 

Кан Ювэя 

Цыси 

Юань Шикая 

Сунь Ятсена 

5. Восстания ихэтуаней китайское правительство подавило 

собственными силами 

с помощью Великобритании и США 

с помощью Германии и Великобритании 

с помощью Великобритании, Германии, Франции, США, России, Италии, 

Австро-Венгрии и Японии 

6. Назовите автора трѐх принципов национально-освободительного движения в 

Китае – «национализм», «народовластие», «народное благоденствие» 

Юань Шикай 

Сунь Ятсен 

Кан Ювэй 

Цы Си 

7. 29 декабря 1911 г. временным президентом Китайской Республики был 

провозглашен 

Юань Шикай 

Сунь Ятсен 

Пу И 

Гуансюй 

8. Санкинкодай - это 

система управления сельским населением Японии 

разновидность самураев 

система сбора налогов 

система заложничества 

9. Политика искусственной изоляции Японии, «закрытие страны» называется 

сакоку 
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мабики 

нэнгу 

накама 

10. Муцухито - император Японии (1852-1912 гг.) из 

Розовой династии 

Хризантемовой династии 

Сиреневой династии 

Тюльпановой династии 

11. Либеральная партия, созданная в Японии в 1881 г., получила название 

Дзиюто 

Кайсинто 

Мэйсэйто 

Камэйто 

12. Партия реформы, созданная в Японии в 1882 г., получила название 

Дзиюто 

Кайсинто 

Мэйсэйто 

Камэйто 

13. Конституция Японии 1889 г. представляла собой умелое переложение 

принципов, заимствованных, прежде всего, из конституции 

США 

Великобритании 

Франции периода Третьей республики 

Пруссии 

14. После смерти Аурангзеба императором стал 

Бахадур-шах 

Мухаммад-шах 

Ахмад-шах 

Джахан-шах 

15. Иранский шах Надир вторгся в Пенджаб и занял Дели в 

1707 г. 

1714 г. 

1739 г. 

1740 г. 

16. Первыми приступили к формированию частей из наѐмных солдат-индийцев 

голландцы 

французы 

англичане 

португальцы 

17. В 1757 г. англичане захватили 

Восточный Декан 

Бенгалию 

Хайдебарад 

Мадрас 

18. Общеиндийская политическая организация - Индийский Национальный 

Конгресс – была создана в 

1880 г. 

1883 г. 

1885 г. 

1887 г. 
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19. В 1906 г. в Британской Индии была создана организация 

Индийский Национальный Конгресс 

Мусульманская Лига 

Шри Бхарат дхарма мандал 

Хинду маха сабха 

20. В 1915 г. главой Мусульманской лиги был избран 

Абул Калам Азад 

Номани Шибли 

Шаукат Али 

Мухаммед Али Джинна 

21. Восстание под руководством Патрона Халила в Стамбуле началось в 

августе 1730 г. 

ноябре 1730 г. 

сентябре 1730 г. 

марте 1731 г. 

22. Хатт-и-шериф, объявленный в 1839 г. в парке дворца Гюльхане, содержал 

программу реформ, инициатором которых был 

Мустафа Решид-паша 

Намык Кемаль 

Мутафа Кемаль 

Абдул-Азиз 

23. Тайное общество «новых османов» возникло в 

1839 г. 

1845 г. 

1856 г. 

1865 г. 

24. Тайное общество «новых османов» возглавил 

Махатма Ганди 

Намык Кемаль 

Мустафа Кемаль 

Абдул-Азиз 

25. В мае 1876 г. был низложен султан 

Абдул-Азиз 

Абдул-Хамид I 

Абдул-Хамид II 

Абдул-Меджид 

26. С 1878 г. в истории Османской империи наступил период, получивший 

название 

«танзимат» 

«зулюм» 

«мэйдзи» 

«этатизм» 

27. Первые организации младотурок возникли в Стамбуле в 

1859 г. 

1885 г. 

1889 г. 

1895 г. 

28. Первый съезд младотурок состоялся в 

1903 г. в Лондоне 

1905 г. в Берлине 
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1902 г. в Париже 

1907 г. в Вене 

29. Укажите хронологические рамки Младотурецкой революции 

1911-1913 гг. 

1908-1909 гг. 

1905-1907 гг. 

1906-1909 гг. 

30. Укажите хронологические рамки правления династии Сефевидов в Иране 

1502-1707 гг. 

1602-1867 гг. 

1502-1736 гг. 

1613-1917 гг. 

31. Надир провозгласил себя шахом Ирана в 

1722 г. 

1729 г. 

1736 г. 

1747 г. 

32. После смерти Надир-шаха в Иране утвердилась династия 

Сефевидов 

Каджаров 

Зендов 

Кызылбашей 

33. В 1795 г. в Иране утвердилась династия 

Сефевидов 

Каджаров 

Зендов 

Кызылбашей 

34. Али Мухаммед объявил себя Бабом в 

1821 г. 

1838 г. 

1844 г. 

1848 г. 

35. Отметьте хронологические рамки бабидских восстаний в Иране 

1850-1860 гг. 

1848-1854 гг. 

1848-1850 гг. 

1848-1852 гг. 

36. Шах Музаффар-эд-Дин издал указ о введении конституции в Иране в 

1900 г. 

1905 г. 

1906 г. 

1907 г. 

37. Отметьте хронологические рамки революции в Иране 

1900-1911 гг. 

1905-1907 гг. 

1905-1911 гг. 

1911-1914 гг. 

38. Первый в Иране энджумен был образован в 1906 г. в городе 

Куме 

Тебризе 
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Исфагане 

Ширазе 

39. 23 июня 1908 г. шах Ирана 

согласился на созыв меджлиса 

согласился на раздел страны между Англией и Россией 

совершил государственный переворот 

согласился отречься от престола 

 

 

Вопросы к зачету по курсу для студентов 3 курса  

исторического факультета (5 семестр) 
 

1. Социально-экономическое развитие Цинской империи во второй половине XVII – 

XVIII вв. 

2. Государственный стpoй Цинской империи в конце XVII– XVIII вв. Культ 

императора. 

3. Сословная система Цинской империи в конце XVII–XVIII вв. 

4. Внешняя политика и войны Цинской империи в конце XVII–XVIII вв. 

5. Государственный строй Японии периода Токугава. 

6. Сословная система Японии в XVII–XVIII вв. 

7. Социально-экономическое развитие Японии в XVII–XVIII вв. 

8. Международные связи Японии в XVII–XVIII вв. Закрытие страны. 

9. Распад державы Великих Моголов. Нашествие Надир-шаха и афганцев. Маратхи. 

10. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французское соперничество. 

11. Захватнические войны английской Ост-Индской компании во второй половине 

XVIII в. – первой половине XIX в. 

12. Создание административной и правовой системы Британской Индии. 

13. Социальные реформы и аграрные преобразования британских властей в Индии в 

конце XVIII в. – первой половине XIX в. 

14. Социально-экономическое развитие Османской империи в XVIII в. 

15. Государственно-административная система Османской империи в XVIII в. 

16. Политика Ибрагима-паши (1718–1730 гг.). Восстание под руководством Патроны 

Халила. 

17. Белградский мир и капитуляции 1740 г. Ослабление власти султана. 

18. Международное положение Османской империи во второй половине XVIII в. 

Зарождение «восточного вопроса». 

19. Сефевидский Иран после Аббаса I. Захват Ирана афганцами. Правление Надир-

шаха (1736–1747 гг.). 

20. Междоусобицы в Иране в середине XVIII в. Иран при первых Каджарах. 

21. Борьба между Англией и Францией за Иран и русско-иранские войны 1804–1813 гг. 

и 1826–1828 гг. 

22. Гератский вопрос и проникновение иностранного капитала в Иран. 

 

Вопросы к экзамену по курсу для студентов 3 курса 

исторического факультета (6 семестр) 
1. Социально-экономическое развитие Цинской империи во второй половине XVII–

XVIII вв. 

2. Государственный стpoй Цинской империи в конце XVII–XVIII вв. Культ 

императора. 

3. Сословная система Цинской империи в конце XVII–XVIII вв. 
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4. Внешняя политика и войны Цинской империи в конце XVII–XVIII вв. 

5. Государственный строй Японии периода Токугава. 

6. Сословная система Японии в XVII–XVIII вв. 

7. Социально-экономическое развитие Японии в XVII–XVIII вв. 

8. Международные связи Японии в XVII–XVIII вв. Закрытие страны. 

9. Распад державы Великих Моголов. Нашествие Надир-шаха и афганцев. Маратхи. 

10. Европейские торговые компании в Индии. Англо-французское соперничество. 

11. Захватнические войны английской Ост-Индской компании во второй половине 

XVIII в. – первой половине XIX в. 

12. Создание административной и правовой системы Британской Индии. 

13. Социальные реформы и аграрные преобразования британских властей в Индии в 

конце XVIII в. – первой половине XIX в. 

14. Социально-экономическое развитие Османской империи в XVIII в. 

15. Государственно-административная система Османской империи в XVIII в. 

16. Политика Ибрагима-паши (1718–1730 гг.). Восстание под руководством Патроны 

Халила. 

17. Белградский мир и капитуляции 1740 г. Ослабление власти султана. 

18. Международное положение Османской империи во второй половине XVIII в. 

Зарождение «восточного вопроса». 

19. Сефевидский Иран после Аббаса I. Захват Ирана афганцами. Правление Надир-

шаха (1736–1747 гг.). 

20. Междоусобицы в Иране в середине XVIII в. Иран при первых Каджарах. 

21. Борьба между Англией и Францией за Иран и русско-иранские войны 1804–1813 гг. 

и 1826–1828 гг. 

22. Гератский вопрос и проникновение иностранного капитала в Иран. 

23. Упадок Османской империи и попытки реформ. Селим III (1789–1807 гг.) и 

Махмуд II (1808–1839 гг.). 

24. Танзиматские реформы и их итоги (1839–1876 гг.). 

25. Крымская война 1853–1856 гг. 

26. «Новые османы», конституционное движение в Османской империи. 

27. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

28. Османская империя в период зулюма. 

29. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

30. Внутренняя и внешняя политика младотурок. 

31. Бабидские восстания в Иране (1848–1852 гг.). 

32. Иран во второй половине XIX в. 

33. Иранская революция 1905–1911 гг. 

34. Афганистан в ХIХ – начале XX вв. 

35. «Опиумные войны» в Китае. 

36. Восстание тайпинов (1850–1864 гг.). 

37. Китай и иностранные державы во второй половине XIX в. Раздел Китая на сферы 

влияния. 

38. Политика «самоусиления» в Китае (60–90-е гг. XIX в.). 

39. Кан Ювэй и «сто дней реформ» в Китае. 

40. Восстание ихэтуаней в Китае. 

41. Кризис Цинской империи в начале ХХ века. «Новая политика». 

42. Основные оппозиционные направления в Китае накануне Синьхайской 

революции. 

43. Синьхайская революция и еѐ особенности. 
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44. Социально-экономическая и политическая ситуация в Японии в первой половине 

XIX века. Причины «Реставрации Мэйдзи». 

45. «Открытие» Японии и заключение неравноправных договоров. 

46. Гражданская война 1863–1869 гг. в Японии. «Реставрация Мэйдзи» 1868 г. 

47. Реформы второй половины XIX в. в Японии после «Реставрации Мэйдзи». 

48. Конституция Японии 1889 г., еѐ характерные черты и особенности. 

49. Внешняя политика Японии в 70–90-х гг. XIX в. Японо-китайская война 1894–1895 гг. 

Отмена неравноправных договоров. 

50. Русско-японская война 1904–1905 гг. : причины и ход. Портсмутский мир. 

51. Создание японской колониальной империи. Япония в Первой мировой войне. 

52. Сипайское восстание 1857–1859 гг. в Индии. 

53. Изменения управления Индией после восстания 1857–1859 гг. 

54. Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

55. Общественно-политическое и реформационное движение в Индии во второй 

половине XIX в. 

56. Раздел Бенгалии. Подъѐм антиколониального движения в Индии в 1905–1908 гг. 

 

Тематика курсовых работ (6 семестр) 

1. Вестернизация Османской империи. 

2. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

3. Кемалистская революция в Турции. 

4. Кемалистские реформы в Турции. 

5. М. Кемаль: политическая биография. 

6. Турецко-советские отношения в 1920–1930-е гг. 

7. Кипрский вопрос. 

8. Внешняя политика династии Каджаров в Иране. 

9. Бабидские восстания 1848–1852 гг. 

10. Иранская революция 1905–1911 гг. 

11. Реформы Реза-шаха Пехлеви в Иране. 

12. «Белая революция» в Иране. 

13. Политические взгляды Р.М. Хомейни. 

14. Исламская революция в Иране 1978–1979 гг. 

15. Реформы правительства эмира Амануллы в Афганистане. 

16. Ввод советских войск в Афганистан в оценках российских исследователей. 

17. Палестина в 1918–1945 гг. 

18. Еврейская колонизация Палестины. 

19. Арабо-израильский конфликт: истоки, ход, перспективы разрешения. 

20. Суэцкий кризис 1956 г. Роль СССР и США в его урегулировании. 

21. Я. Арафат: политический портрет. 

22. Создание ООП и еѐ борьба за Палестину. 

23. Английская Ост-Индская компания и еѐ деятельность. 

24. Сипайское восстание 1857–1859 гг. 

25. Реформаторские движения в индуизме. 

26. Реформаторские течения в исламе, сикхизме и парсизме в Британской Индии. 

27. Теософское общество. 

28. Образование ИНК и его деятельность в конце XIX – начале XX вв. 

29. Индусский и мусульманский коммунализм (фундаментализм) в Индии. 

30. М.К. Ганди. Политические взгляды и деятельность. 

31. Эволюция системы управления Индией в 1920–1930-е гг. 

32. Индийские националисты и державы «оси Берлин–Токио» 
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33. Раздел Британской Индии и его последствия. 

34. Княжества в послевоенной Индии. 

35. Д. Неру: политические взгляды и деятельность. 

36. «Курс Неру» и его реализация во внутренней и внешней политике. 

37. Индусско-мусульманский конфликт в Индии. 

38. Государственный строй Китая во время правления династии Цин. 

39. «Опиумные» войны в Китае. 

40. Восстание тайпинов 1850–1864 гг. 

41. Восстание ихэтуаней 1898–1901 гг. 

42. Синьхайская революция в Китае. 

43. Сунь Ятсен и его политическая деятельность. 

44. Чан Кайши: политическая биография. 

45. Советско-китайское сотрудничество в 1920-е гг. 

46. Помощь России революционным силам Китая в 1920-е гг. 

47. Партия Гоминьдан в борьбе за политическое лидерство в Китае в 1920-е гг. 

48. Национальная революция 1925–1928 гг. в Китае. 

49. Реформы гоминьдановского правительства в Китае (1928–1937 гг.). 

50. «Курс трѐх красных знамѐн» и «культурная революция» в КНР и их политические 

и экономические последствия. 

51. Построение «социализма с китайской спецификой» и реформы в КНР. 

52. Экономическая реформа в китайской деревне конца ХХ в. 

53. Революция 1952 г. в Египте. 

54. Япония в период правления сѐгунов дома Токугава. 

55. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

56. Политические лидеры Японии 1918–1932 гг. 

57. Япония в период «демократии Тайсѐ» (1918–1932 гг.). 

58. Япония в период «чрезвычайного времени» (1931–1941 гг.). 

59. Внешняя политика Японии в 1920–1930-е гг. 

60. Японо-китайская война 1937–1945 гг. 

61. Преобразования в Японии после Второй мировой войны. Конституция 1947 г. 

62. Американская оккупация Японии (1945–1952 гг.) и еѐ роль в складывании 

послевоенного японского политического устройства. 

63. «Проблема северных территорий» во внешней политике Японии. 

64. Монголия в межвоенный период. 

65. Корея в 1918–1945 гг. 

66. Война в Корее 1950–1953 гг. 

67. Политические взгляды А. Сукарно. 

68. Г.А. Насер: политические взгляды и деятельность. 

69. Политические взгляды и деятельность М. Каддафи. 

70. Обострение социально-экономических, национальных, расовых и политических 

противоречий в ЮАС в 1920–1930-е гг. 

71. Апартеид: сущность доктрины и еѐ реализация в ЮАР. 

72. Победа идей апартеида в Южной Африке в 1930–1950-е гг. 

73. Африканский национальный конгресс в борьбе против режима апартеида в ЮАР 

(1970–1980-е гг.). 

74. Курдская проблема. 

75. Французский Индокитай в 1918–1945 гг. 

76. Страны Азии и Африки и движение неприсоединения. 

77. Англо-французские мандаты на Ближнем Востоке. 

78. Образование партии Баас и еѐ борьба за власть в Сирии и Ираке в 50–70-е гг. XX в. 
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79. Колониальный раздел Африки. 

80. Национально-освободительная война алжирского народа. 

81. Деколонизация Северной Африки. 

82. Деколонизация Тропической Африки и поиск путей развития. 

83. Деколонизация Восточной Африки и становление авторитарных режимов. 

84. Борьба португальских колоний Африки за независимость. 
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КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (5–6 СЕМЕСТРЫ) 

 

 

№ п/п Название тем 
Количество часов 

ЛК СЗ 

5 семестр 

1. Китай в XVIII в. 4 4 

2. Япония в XVIII в. 4 2 

3. Индия в XVIII в. 4 2 

4. Османская империя в XVIII в. 4 2 

5. Иран в XVIII в. 4 2 

6. Арабские страны Ближнего Востока 2  

 Итого 22 12 

6 семестр 

7. Китай в XIX – начале XX вв. 4 4 

8. Япония в XIX – начале XX вв. 4 2 

9. Индия в XIX – начале XX вв. 4 2 

10. Иран в XIX – начале XX вв. 4 2 

11. Османская империя в XIX – начале XX вв. 4 2 

12. Афганистан в XVIII – XIX вв. 2  

 Итого 22 12 
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