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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебно-методическое пособие «Новая история стран Запада и Во-

стока» предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

разработанного на основании государственного образовательного стан-

дарта № 125 от 22.02.2018.  

Дисциплина является обязательной и входит в состав Предметно-

содержательного модуля вариативной части образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «Новая история стран Запада и Востока» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетент-

ностей бакалавра. Пособие включает в себя лекционный материал, нося-

щий пропедевтический характер и вводящий в изучение основного со-

держания курса, рекомендации по подготовке к практическим занятиям, 

планы практических занятий и методические рекомендации к ним. До-

полняет пособие словарь терминов и понятий по истории Востока, как 

правило, вызывающий затруднения при прохождении курса.  
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ПРЕДМЕТ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУРСА  
«НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА» 

Понятие новой и новейшей истории вошло в обиход исторической 

науки и стало привычным, тем не менее, выделение этих периодов требу-

ет обоснования и разъяснения. Существуют различные подходы к перио-

дизации и нужно иметь в виду, что периодизация лишь метод, который 

историки используют для упорядочения и осмысления материала. 

В советской историографии периодизация строилась на основе вы-

деления формационных этапов в развитии общества. Критерием перио-

дизации являлся господствующий на том или ином этапе способ произ-

водства материальных благ. 

Основные положения ее сложились к середине 1950-х гг. и были из-

ложены в академической «Всемирной истории». Новая история делилась 

на два периода, рубежом между которыми были признаны франко-

прусская война 1870–1871 гг. и Парижская Коммуна 1871 г., трактовав-

шаяся советской историографией как первая в мировой истории проле-

тарская революция; периоды, в свою очередь, подразделялись на этапы, а 

общая схема периодизации выглядела следующим образом:  

1) 1640–1870/1871 гг. – период «утверждения и победы капитализма 

в передовых странах Европы и Америки»:  

а) 1640–1789 гг. – этап мануфактурного капитализма;  

б) 1789–1870/1871 гг. – этап развитого, или зрелого капитализма;  

2) 1871–1917 гг. – период «упадка и загнивания капитализма, пере-

шедшего в стадию империализма»:  

а) 1871 – кон. XIX в. – этап перерастания домонополистического ка-

питализма в империализм;  

б) кон. XIX – нач. XX вв. – эпоха империализма. 

Основным содержанием Новой истории «является победа над фео-

дализмом, утверждение и развитие капитализма, последней в истории 

человечества антагонистической общественно-экономической формации, 

вступившей в конце данной эпохи в свою высшую стадию – империа-

лизм» [Всемирная история 1958, т. V: 7]. 

Одновременно с этим в советской исторической науке в 1950–1960-е гг. 

происходила дискуссия, в центре которой был вопрос о конце средних 

веков и начале нового времени. На этот счет можно выделить, по мень-

шей мере, три точки зрения в советской историографии. Первая и усто-

явшаяся в качестве основной еще с 30-х гг., состояла в том, что рубежом 

между средними веками и новым временем следует считать английскую 

буржуазную революцию XVII в. Вторую точку зрения высказывал ленин-

градский историк В. Г. Ревуненков. Указывая на работы классиков марк-

сизма, особенно на 24 главу «Капитала», он придавал первоначальному 
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накоплению капитала в истории роль решающего поворота, происходив-

шего с конца XV до конца XVIII в. Выпячивание роли английской рево-

люции XVII в. как рубежа между средними веками и новым временем 

разрывает, по мнению В. Г. Ревуненкова, этот единый процесс. Решаю-

щую роль историк придал первоначальному накоплению капитала, про-

исходившему с конца XV до конца XVIII вв. Именно этот период он 

предлагал рассматривать как начало Нового времени. Кроме того, 

В. Г. Ревуненков подчеркивал особую роль Французской революции в 

победе капиталистического строя и утверждал, что Новейшая история – 

составная часть Новой истории, ее раздел, а не самостоятельный период 

мировой истории.  

Начавшийся в 90-е гг. ХХ в. пересмотр прежних методологических 

подходов, многих общих и конкретных оценок и выводов поставил на 

одно из центральных мест вопросы периодизации всемирной истории. 

В ходе дискуссии, прошедшей в 1990-е гг. среди отечественных ис-

ториков было предложено проводить изучение и преподавание новой и 

новейшей истории по трем разделам или периодам:  

1) период формирования капитализма и буржуазной цивилизации, 

или первый период новой истории – с XVI в. до 1789–1815 гг.;  

2) период победы и утверждения капитализма и начала перехода от 

стадии промышленного капитализма свободной конкуренции к империа-

лизму, период расцвета буржуазной цивилизации, или второй период 

новой истории, – от 1789–1815 гг. и до 1914 г.;  

3) новейшая история – 1914–1918 гг. – период становления и расцве-

та современного капитализма и сосуществования его с социализмом, пе-

риод («век») кризиса мировой цивилизации. 

Эта схема не претендует на законченность и полноту. Если ее сопо-

ставлять со схемами, принятыми в зарубежной историографии, то можно 

выделить общие моменты. Таким общим моментом является представле-

ние о новом времени как времени становления и развития современного 

общества. Как правило, начало нового времени относят к рубежу  

XV–XVI вв. (условно 1500 г.). Выделяют два периода: Раннее новое вре-

мя (до Французской революции XVIII в.) и собственно новое время (от 

конца XVIII в. до наших дней). 

При таком подходе, очевидно, что период новейшей истории состав-

ляет часть новой истории, совпадая с ней по основным содержательным 

характеристикам. Тем не менее, в выделении учебных дисциплин сохраня-

ется деление на новое и новейшее время как отдельные периоды истории. 

В данном учебном пособии, таким образом, Новая история выделяется как 

первый период истории становления современного общества.  

Новое время можно определить как период складывания и раз-

вития современной цивилизации, которая пришла на смену традици-
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онным обществам. Здесь следует выделить два ключевых момента: 

становление структур современного общества в экономической, по-

литической и духовной сферах и формирование нового состояния че-

ловеческой истории именно как всемирной истории. 

На этом этапе в странах Запада проходили процессы модернизации, 

а в XIX в. началось становление индустриального общества. 

Становление индустриального общества характеризуется следую-

щими экономическими процессами: 

➢ аграрная революция: переход от экстенсивной системы земледе-

лия к интенсивной, применение сельскохозяйственной техники, исполь-

зование севооборота, выращивание технических культур, ставших сырь-

ем для развивающейся промышленности; 

➢ промышленный переворот: переход от мануфактуры к фабрике, 

где вместо ручного труда используются машины; 

➢ использование новых видов энергии: тепловой (энергии пара) и 

электрической энергии; 

➢ наука становится одним из факторов производства, научные до-

стижения внедряются в промышленность; 

➢ увеличение числа занятых в промышленности и уменьшение 

числа занятых в сельском хозяйстве; 

➢ возникновение финансово-промышленного капитала; 

➢ возникновение банков и акционерных обществ как форм аккуму-

ляции капитала и инвестирования его в промышленность. 

Для периода становления индустриального общества характерны 

следующие социальные процессы: 

➢ демографический взрыв, ставший следствием улучшения пита-

ния, одежды, жилищных условий, успехов медицины, распространения 

гигиены; 

➢ возникновение новых социальных слоев: 

• средний класс: делится на высший средний класс (крупные и сред-

ние предприниматели, промышленники, финансисты) и низший средний 

класс (мелкие предприниматели, инженеры, служащие, лица свободных 

профессий – юристы, врачи, учителя); 

• рабочий класс: делится на квалифицированных рабочих (высоко-

оплачиваемые, образованные, члены профсоюзов, имеющие права на 

социальные гарантии) и неквалифицированных (низкооплачиваемые, 

вынужденные работать в тяжелых условиях труда – 12–14-часовой рабо-

чий день, несоблюдение техники безопасности и санитарных норм, не 

объединенные в профсоюзы, лишенные социальных гарантий); 

➢ социальная мобильность; 

➢ урбанизация; 
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➢ изменения в семье: семья перестает быть экономической едини-

цей, уменьшается, становится сферой частной жизни; 

➢ распространение грамотности: введение обязательного начально-

го или среднего образования; 

➢ распространение научных знаний, научной картины мира; 

➢ секуляризация сознания: смена религиозного сознания на рацио-

налистическое, религиозной картины мира на рационалистическую; 

➢ распространение индивидуализма. 

Изменения в политической сфере характеризуются следующими 

процессами: 

➢ становление элитарной демократии (демократическая политиче-

ская система при отсутствии всеобщего избирательного права); 

➢ утверждение концепции народного суверенитета; 

➢ представительные органы (парламенты) приобретают законода-

тельные функции; 

➢ утверждение принципа выборности руководителей страны (гла-

вы государства и / или главы исполнительной власти); 

➢ утверждение принципа ответственного правительства (прави-

тельства, ответственного перед парламентом); 

➢ формирование гражданского общества; 

➢ формирование политических партий; 

➢ реализация буржуазных (либеральных) свобод: свободы слова, пе-

чати, собраний, совести, передвижения, выбора места жительства и т. д.; 

➢ оформление современных идейно-политических течений. 

Зарубежные историки для описания исторического периода, после-

довавшего за средними веками и предваряющего современность, исполь-

зуют термин modern history – новая по отношению к предшествующему 

периоду история. За ним, согласно западной историографии, следует 

contemporary history – собственно «современная история» или present 

history – «история, развивающаяся в данный момент» (в русской тради-

ции и то, и другое – «новейшая история»). 

Зарождение и развитие капитализма (XV–ХIX в.) 

Великие географические открытия конца XV в. – вместе с нарастав-

шей угрозой Турции (после падения Константинополя) – привели к пере-

мещению части торговых путей в Атлантику, Северное и Балтийское мо-

ря. Благодаря заморским завоеваниям и морскому могуществу сначала 

возвысилась Португалия, а затем Испания. Центром мировой торговли и 

экономического могущества в XVI в. стал Антверпен, а в последней тре-

ти XVI в. – первой четверти XVII в. – Генуя, затем Амстердам, в конце 

периода – Лондон: к 1700 г. он насчитывал около 550 тыс. жителей и был 

самым большим городом Европы.  
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XVI в. – период демографического и хозяйственного подъема, выра-

зившегося в росте народонаселения, увеличении массы драгоценного 

металла на денежном рынке (благодаря возраставшему притоку золота и 

серебра из испанских владений в Америке и улучшению технологии до-

бычи серебра в Германии), расширении международной торговли и меж-

ду европейскими странами, и заокеанской, росте продуктивности сель-

ского хозяйства, расширении промышленности, улучшении условий 

жизни основной массы населения. 

Экономика продолжала оставаться аграрной; главным видом богат-

ства являлась земля. Увеличение численности населения и урбанизация 

способствовали увеличению спроса на продовольствие и сельскохозяй-

ственное сырье. Возможности удовлетворения спроса определялись со-

стоянием агротехники и владельческих отношений. Качество обработки 

земли оставалось низким, урожайность основных сельскохозяйственных 

культур – невысокой. Отношения сеньориальной зависимости ограничи-

вали развитие экономических возможностей крестьян. 

Тем не менее, элементы товарности сельского хозяйства, оформив-

шиеся в XV–XVI вв., продолжали развиваться и привели к появлению 

экономической системы, парадоксально сочетавшей новые и традицион-

ные явления. Аграрное производство, как и в прошлом, ориентировалось 

на удовлетворение базовых, необходимых продовольственных потребно-

стей. При этом и крестьяне и землевладельцы (в зависимости от региона) 

начали относиться к земле как предприниматели, главной целью дея-

тельности которых является получение прибыли: развивалась аренда, в 

колониях – плантация. 

В то же время хозяйства, ориентированные на рынок, существовали 

в традиционных условиях сеньориального комплекса; в областях к восто-

ку от р. Эльба и в колониях в коммерчески ориентированном сельском 

хозяйстве применялся труд лично зависимых работников (крепостных 

крестьян и рабов). Землевладельцы по-прежнему стремились увеличить 

доходность своих имений, увеличивая крестьянские ренты или изменяя 

их форму (из натуральной в денежную). 

Демографический рост, урбанизация, развитие торговых связей и 

транспорта, новые характеристики государства (централизация, рост бю-

рократического аппарата, изменение целей внешней политики и приемов 

ведения войны) привели к формированию спроса на изделия ремесла, 

который вполне можно описать как «массовый» даже для условий  

XVII–XVIII вв. Этот возросший спрос прежние традиционные формы 

организации ремесленного производства были уже не способны удовле-

творить. 

Мануфактура стала новым способом организации ремесла, либо 

ориентированного на удовлетворение широкого спроса, либо обслужи-
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вавшего новые общественные интересы, выразителем которых было цен-

трализованное территориальное государство. 

Экономические отношения раннекапиталистической цивилизации 

характеризуются укреплением и расширением границ рынка, охвативше-

го практически все населенные материки, постепенным становлением 

капитализма в торговле, промышленности, морском транспорте, частич-

но в сельском хозяйстве (процесс огораживания в Англии). Сначала в 

Италии, затем в Амстердаме, Париже, Лондоне сложились развитая ры-

ночная инфраструктура, совершенный механизм функционирования тор-

говли, вексельного оборота, банковской и биржевой деятельности. Эко-

номическая власть постепенно переходила от землевладельцев, аристо-

кратии и церкви к торговому, финансовому и промышленному капиталу. 

Капиталистические отношения проникали и в сельское хозяйство, кото-

рое все более вовлекалось в рыночный оборот. Сужались границы лич-

ной зависимости; не только в городе, но и в деревне начал распростра-

няться наемный труд. 

Формы первоначального накопления капитала образно описаны и 

интерпретированы К. Марксом в 24 главе I тома «Капитала». Именно в 

этот период многочисленные локальные и региональные рынки склады-

ваются в единые национальные рынки, тесно связанные с международ-

ной (особенно колониальной) торговлей.  

Главным экономическим процессом нового времени было появление 

новой системы хозяйства, в которой основные богатства создавались в 

механизированном промышленном производстве, ориентированном на 

массовый спрос, основанном на использовании массовых капиталов, мас-

совой рабочей силы, мировых хозяйственных ресурсов и опирающимся 

на результаты научных исследований и изобретений. 

Процесс перехода от аграрной экономики к индустриальной принято 

называть «промышленной (индустриальной) революцией» или «про-

мышленным переворотом» не столько из-за динамики изменений, 

сколько из-за контрастных различий между двумя системами хозяйства – 

индустриальной и доиндустриальной. 

Промышленный переворот, развивавшийся крайне неравномерно, 

преобразовал не только промышленное, но и аграрное производство, 

стимулировал развитие транспортных систем, мировой торговли, способ-

ствовал появлению новых общественных отношений; изменил систему 

образования, науку, повседневную жизнь. 

Новый качественный уровень процесса индустриализации в конце 

XIX в. был описан современниками понятием «империализм», употреб-

лявшимся в «положительном» и «отрицательном» смыслах. В положи-

тельном смысле империализм был связан с идеей экономического роста, 

основанного на новейших научных достижениях, и взаимозависимостью 



11 

между экономической мощью государства и его международным влияни-

ем. «Великой» державой или империей считалось государство, обладав-

шее обширной сферой экономического и политического влияния. 

В отрицательном смысле понятие «империализм» использовалось 

для описания агрессивной внешней политики «великих» держав, прежде 

всего в сфере колониальной экспансии, условий неравной конкуренции, 

связанных с деятельностью промышленных и финансовых объединений 

(монополий), милитаризации экономики, эксплуатации менее развитых 

стран, силовых методов разрешения международных конфликтов. 

Подъем индустриальной экономики был вызван многократным уве-

личением ресурсов мирового хозяйства за счет развития транспортных 

систем, быстрым производственным освоением научных открытий и 

изобретений, использованием новых источников энергии – электриче-

ства, нефти и газа, утверждением свободы предпринимательства в каче-

стве основного принципа хозяйственной деятельности. Появление моно-

полий позволило на время нейтрализовать разрушительные проявления 

кризисов перепроизводства, свойственных индустриальной экономике. 

При этом процесс монополизации производства и инвестиций драмати-

чески изменил условия конкуренции, усилив неравномерность хозяй-

ственного развития государств. 
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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ  
СТРАН ЗАПАДА 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия играют важную роль в изучении курса и пре-

следуют несколько целей: проверку самостоятельной работы студентов, 

глубокое усвоение наиболее важных и сложных тем курса, приобретение 

навыков аналитической работы с источниками и специальной литерату-

рой по темам занятий.  

К каждой теме даны методические рекомендации, вопросы по ее 

изучению, список монографической литературы, темы рефератов и до-

кладов.  

Выбор тем для практических занятий обусловлен двумя обстоятель-

ствами: значимостью тематики и обеспеченностью источниками и лите-

ратурой. 

Списки предлагаемой для изучения литературы достаточно обшир-

ны. Изучение нескольких работ по теме из списка обязательно: это обога-

тит знания, приобретенные на лекциях, даст дополнительную информа-

цию по обсуждаемой теме, познакомит с различными точками зрения, 

существующими в исторической науке. Их конспектирование поможет 

глубже усвоить тему, понять ее узловые моменты, даст возможность сво-

бодно пользоваться изученным материалом на семинарских занятиях. 

Сопоставляя факты и события важнейших эпох в новой истории, 

анализируя причины их вызвавшие, студенты могут самостоятельно на 

основе источников провести сравнительный анализ их итогов и послед-

ствий, специфику и характер, национальный и региональный аспекты. 

Постановка этих вопросов развивает самостоятельность мышления, поз-

воляет более глубоко понять закономерности развития отдельных стран. 

Студенты при этом должны применять знания, приобретенные при изу-

чении других исторических курсов, курсов философии, политологии, 

социологии, экономики. 

Одной из форм работы студентов на занятии являются учебные до-

клады, которые дают студентам возможность продемонстрировать свои 

знания и умение систематизировать и излагать информацию, содержа-

щуюся в учебных и научных изданиях. 

При подготовке к докладу следует изучить рекомендованную лите-

ратуру и материалы лекций, составить план выступления. Это даст воз-

можность лучше понять основное содержание вопросов, выносимых на 
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обсуждение. Сам доклад можно подготовить в виде тезисов, которыми 

можно пользоваться при выступлении. В тезисах кратко формулируются 

основные положения доклада, факты и примеры для их обоснования. Вы-

ступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Доклад должен включать постановку проблемы, основную часть и 

выводы. Время выступления должно составлять не более 5–10 минут, 

поэтому готовясь к выступлению, очень важно отбирать только наиболее 

важный материал, необходимый для раскрытия вопроса. Целесообразно 

выделить основные понятия, события, даты, которые необходимо осве-

тить. Не следует углубляться в мелкие детали, не имеющие существенно-

го значения. 

Недопустимо подменять самостоятельную подготовку, простым за-

читыванием готовых текстов, полностью заимствованных из других ис-

точников. 

Тема 1. Предмет, проблематика, периодизация курса  
«Новой и новейшей истории стран Запада» 

Методические рекомендации 

Данное занятие носит методологический характер, задача студентов 

состоит в выяснении основных подходов к проблематике и периодизации 

новой и новейшей истории в современной исторической науке. Необхо-

димо обратить внимание на концептуальные основания различных кри-

териев периодизации, связь периодизации с содержанием исторического 

процесса.  

План 

1. Понятие новой и новейшей истории на разных этапах развития 

исторической мысли.  

2. Предмет и проблематика курса. 

3. Периодизация курса новой и новейшей истории. 

4. Историография. Научная дискуссия по проблемам новой и но-

вейшей истории. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Козенко Б. Д., Садовая Г. М. О периодизации новой и новейшей 

истории в свете современных трактовок // Новая и новейшая история. – 

1993. – № 4. 

2. Козенко Б. Д., Садовая Г. М. К дискуссии о периодизации истории 

стран Европы и Америки // Новая и новейшая история. – 1996. – № 1. 

3. Ерин М. Е., Михайловский Е. Г., Дегтеревская В. Н. Некоторые 

соображения к обсуждению периодизации новой и новейшей истории // 

Новая и новейшая история. – 1994. – № 4–5.  
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4. Хут Л. Р. Проблема периодизации истории нового времени в оте-

чественной историографии рубежа ХХ–ХХI веков // Новая и новейшая 

история. – 2009. – № 6. 

5. Проблемы периодизации новой и новейшей истории «Круглый 

стол» // Новая и новейшая история. – 1995. – № 1. 

Дополнительная 

6. Барг М. А. Категории и методы исторической науки. – М.: Наука, 

1984.  

7. Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.: Мысль, 

1987. 

8. Виноградов В. Б. О формировании новой концепции всемирной 

истории // Российский исторический журнал. 1996. № 1.  

9. Гордон А. В. Новое время как тип цивилизации: Науч. анал. об-

зор. – М., 1996.  

10. Гросул В. Я. О периодизации всемирной и отечественной исто-

рии // Отечественная история. – 2007. – №3.  

11. Ерофеев Н. А. Что такое история. – М.: Наука, 1976.  

12. Игнатьев В. И. Всемирная история как целостность. – Новоси-

бирск, 1993.  

13. Искандеров А. А. Историческая наука на пороге XXI века // Во-

просы истории. – 1996. – № 4.  

14. Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. – М.: 

Высш. школа, 1989.  

15. Могильницкий Б. Г. Об исторической закономерности как пред-

мете исторической науки // Новая и новейшая история. – 1997. – № 2.  

16. Остриков П. И., Сафонов В. Н. К вопросу о периодизации новой 

и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 1994. – № 3. 

17. Пантин В. И. Циклы и ритмы истории. – Рязань, 1996.  

18. Периодизация всемирной истории. – Казань: Изд-во КГУ, 1984. 

19. Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: в поисках 

утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997.  

20. Семенникова Л. И. Цивилизации в истории человечества. – 

Брянск, 1998.  

21. Семенов Ю. И. Всемирная история как единый процесс развития 

человечества во времени и пространстве // Философия и общество. – 

1997. – № 4. 

22. Семенов Ю. И. Материалистическое понимание истории: недав-

нее прошлое, настоящее, будущее // Новая и новейшая история. – 1996. – 

№ 3.  

23. Сергеев В. В., Чумаков Н. Д. Еще один взгляд на проблему пери-

одизации новой и новейшей истории // Новая и новейшая история. – 

1997. – № 2. 
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24. Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций. – М., 1996.  

25. Хут Л. Р. Теоретико-методологические проблемы изучения исто-

рии Нового времени в отечественной историографии рубежа XX–XXI вв.: 

монография. – М.: Прометей, 2010.  

26. Яковец Ю. В. История цивилизаций. – М., 1995.  

Тема 2. Английская революция XVII века 

Методические рекомендации 

При изучении первого вопроса необходимо обратить внимание на 

особенности развития Англии в первой половине XVII в. (промышлен-

ность, торговля, сельское хозяйство, социальная структура). Во втором 

вопросе следует объяснить суть конфликта между короной и парламен-

том. Говоря об идеологических предпосылках революции, необходимо 

иметь в виду сохранение религиозного характера мировоззрения и ис-

ключительную важность религиозного вопроса в рассматриваемую эпоху 

и охарактеризовать религиозно-политическое движение этого периода – 

пуританизм и два его течения – пресвитерианство и индепендентство. 

В следующем вопросе освещаются события первой гражданской войны в 

Англии (расстановка сил в парламенте и в стране в целом, начало и ход 

военных действий, их результаты), дается характеристика О. Кромвеля 

как парламентского и военного деятеля, а также проведенной им рефор-

мы армии. Далее необходимо раскрыть основные требования левеллеров.  

При ознакомлении с различными проектами конституции обратите 

внимание на два центральных вопроса – об избирательном праве и об 

основах и форме государственной власти. Здесь же освещаются события 

второй гражданской войны, а также казнь Карла I. В последнем вопросе 

дайте характеристику индепендентской республике (ее социальная при-

рода, отношение к ней левеллеров). Необходимо показать взаимоотно-

шения Англии с Ирландией и Шотландией, роспуск Долгого парламента 

и вопрос о новом политическом устройстве Англии. Следует также срав-

нить требования левеллеров и «истинных левеллеров». Свяжите требова-

ния последних с аграрной политикой государства накануне и во время 

революции. Завершающий вопрос темы предполагает обобщение знаний 

по Английской революции, понимание ее роли в развитии страны и вли-

янии на европейскую и мировую историю.  

План 

1. Основные черты социально-экономического развития Англии в 

первой половине XVII в.  

2. Политическое развитие Англии и расстановка социально-

классовых сил накануне революции.  

3. Идеологические предпосылки революции.  
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4. Гражданская война. Возникновение политических группировок в 

парламентском лагере. Пресвитериане и индепенденты.  

5. Левеллеры и их программа.   

6. Движение диггеров и их социальная утопия.  

7. Итоги и значение революции XVII в. 

Темы докладов и сообщений 

Реформация в Англии. 

Оливер Кромвель. 

Английская революция XVII в. в современной историографии. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные ре-

волюции ХVII–ХVIII вв./ Под ред. В. Г. Сироткина. – М., 1990.  

2. Хрестоматия по новой истории. Т. 1 / под ред. А. А. Губера и 

А. В. Ефимова. – М., 1963. 

3. Кондратьев С. В. Английская революция XVII века. – М.: Акаде-

мия, 2010. 

4. Лавровский В. М., Барг М. А. Английская буржуазная револю-

ция. – М., 1958. 

5. Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деяте-

лей. – М., 1991. 

Дополнительная 

6. Адо А. А. Идейный конфликт индепендентов и левеллеров в годы 

английской буржуазной революции // Новая и новейшая история. – 

1984. – № 3. 

7. Английская буржуазная революция XVII века. Т. 1–2 / под ред. 

Е. А. Косминского и Я. И. Левицкого. – М. 1954. 

8. Английская революция середины XVII в. – М., 1991. 

9. Английская реформация: документы и материалы. – М., 1990. 

10. Барг М. А. Кромвель и его время. – М., 1960. 

11. Барг М. А. Народные низы в английской революции 17 в. Дви-

жение и идеология истинных левеллеров. – М., 1967. 

12. Барг М. А., Черняк Е. Б. Великие социальные революции  

17–18 вв. – М., 1989. 

13. Барг М. А., Черняк Е. Б. К вопросу о переходной эпохи от фео-

дализма к капитализму на примере Англии // Новая и новейшая исто-

рия. – 1982. – № 3. 

14. Законодательство английской революции 1640–1660 гг. / сост. 

И. П. Дмитриевский. – М.; Л., 1946. 

15. Ивонина Л. И. Драма династии Стюартов. – М., 2016. 

16.  История Великобритании / под ред. Кеннета О. Моргана. – М., 

2008. 
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17. История Европы. Т. 4. – М., 1994. 

18. Кареев Н. И. Две английские революции XVII века. – М., 2002. 

19. Левин Г. Р. Демократическое движение в английской буржуаз-

ной революции. – Л., 1973.  

20. Павлова Т. А. Англия Шекспира и Англия Кромвеля // Новая и 

новейшая история. – 1979. – № 1. 

21. Павлова Т. А. Кромвель. – М., 1980. 

22. Репина Л. П. Кризис XVII в. и великая английская революция // 

Средневековая Европа глазами историков и современников. – М., 1994. 

23. Савин А. Н. Лекции по истории английской революции. – М., 

2000.  

24. Сборник документов по истории английской буржуазной рево-

люции / сост. В. М. Лавровский. – М., 1973. 

25. Соколов А. Б. Карл I Стюарт // Вопросы истории. – 2005. – № 12. 

26. Соколов А. Б. Английская революция середины XVII века в но-

вейшей зарубежной историографии // Вопросы истории. – 2008. – № 5.  

27. Эйлмер Дж. Восстание или революция? Англия в 1640–1660 гг. – 

СПб., 2004. 

Тема 3. Война за независимость и образование США 

Методические рекомендации 

Первые два вопроса занятия состоит в выяснении социально-

экономических, этно-конфессиональных и политических особенностей 

британских колоний в Северной Америке. Следует обратить внимание на 

особенности развития капитализма, на взаимоотношения колониального 

общества и администрации метрополии на протяжении XVII–XVIII вв., 

на проблему рабства и отношений с коренными американцами, на вопрос 

о формировании североамериканской нации. При изучении третьего во-

проса нужно обратить внимание на идейное содержание движения про-

тив произвола британской администрации, связанного с принципами ев-

ропейского Просвещения. Здесь следует обратиться к анализу текста 

«Декларации независимости», необходимо вспомнить основные теорети-

ческие положения европейского и американского Просвещения и найти 

их отражение в документе (теория «естественного права», принцип 

народного суверенитета и т. п.). В следующем вопросе рассматриваются 

примеры конституций штатов (независимых государств), разбираются 

достоинства и недостатки Статей конфедерации. Следующий вопрос по-

священ подробной характеристике второй американской конституции 

1787 г. и первым поправкам к ней – «Биллю о правах». Студенты должны 

иметь представление о причинах ее длительного функционирования. При 

изучении темы необходимо осветить деятельность «отцов-основателей» 

США и рассмотреть проблему роли личности в истории. 
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План 

1. Социально-экономическое развитие североамериканских коло-

ний в XVII–XVIII вв.  

2. Политическое устройство колоний и колониальная политика Ан-

глии.  

3. Особенности идеологии американского Просвещения.  

4. «Статьи конфедерации» – первая американская конституция. 

5. Конституция 1787 г. и ее характер.  

6. Борьба вокруг утверждения конституции. «Билль о правах».  

7. Итоги, характер и значение американской буржуазной револю-

ции. 

Темы докладов и сообщений 

1. Б. Франклин и американское Просвещение. 

2. Дж. Вашингтон и его роль в становлении Соединенных Штатов.  

3. Томас Джефферсон и Декларация независимости. 

4. Т. Пейн и его взгляды. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Американские просветители: Избранные произведения. Т. 1. – 

М., 1968–1969.  

2. Война за независимость и образование США / под ред. Г. Н. Се-

востьянова. – М., 1976. 

3. Иванян Э. А. История США. – М., 2004. 

4. История США: хрестоматия: учеб. пособ. по дисциплине «Все-

общая история» для студентов вузов / сост. Э. А. Иванян. – 2-е изд., 

стер. – М., 2007. 

5. Конституции зарубежных государств. – М., 1997. 

6. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и 

Америки. – М., 1990. 

7. Согрин В. В. Война США за независимость как социально-

политическая революция // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. 

8. Согрин В. В. Образование Североамериканского государства: 

новое прочтение // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1. 

9. Хрестоматия по новой истории. Т. 1 / под ред. А. А. Губера и 

А. В. Ефимова. – М., 1963.  

10. Хрестоматия по новой истории. 1640–1870 / под ред. В. Г. Си-

роткина. – М., 1990. 

Дополнительная 

11. Айзексон У. Бенджамин Франклин. – М., 2013. 

12. Александр Гамильтон // Майроф Б. Лики демократии. – М., 

2000. – С. 27-69. 
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13. Алентьева Т. В., Филимонова М. А. США в новое время: обще-

ство, государство и право: учебное пособие. Часть 1. 1607–1828 гг. – 

Курск: Изд-во РОСИ, 2004. 

14. Алентьева Т. В., Филимонова М. А. Просветительские идеи и ре-

волюционный процесс в Северной Америке. – СПб.: Алетейя, 2021. 

15. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа 

Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов-на-Дону, 1997. 

16. Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. – 

М., 2010.  

17. Болховитинов Н. Н. Россия и война США за независимость. – М., 

1976. 

18. Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная ис-

ториография. – М., 1980.  

19. Бручи С. Истоки экономического развития Соединенных Штатов 

Америки // Международный журнал социальных наук. – 1993. – май. – 

C. 101-125. 

20. Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. – М., 1993. 

21. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. – М., 1993. 

22. Вуд. Г. Радикализм американской революции // Американский 

ежегодник, 1994. – М., 1995. – С. 9-27. 

23. Зинн Г. Народная история США с 1492 года до наших дней: пер. 

с англ. – М., 2006.  

24. Зубков А. Ю. Англия и ее североамериканские колонии в преддве-

рии войны за независимость // Новая и новейшая история. – 1982. – № 2. 

25. История буржуазного конституционализма 17–18 вв. Т. 1. – М., 

1983.  

26. История США. Т. 1 / под ред. Г. Н. Севостьянова. – М., 1983.  

27. Краткая история США. – М., 1993. 

28. Онаф П. Американская революция и национальная идентич-

ность // Американская цивилизация как исторический феномен. – М., 

2001. – С. 71-92. 

29. Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. – М., 1984. 

30. Ремонд Р. История Соединенных Штатов Америки. – М., 2006.  

31. Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. – М., 1976. 

32. Севостьянов Г. Н., Козенко Б. Д. История США. – Самара, 1994.  

33. Словарь американской истории: пер. с англ. / под ред. Т. Перви-

са. – М., 2007. 

34. Согрин В. В. Основатели США. Исторические портреты. – М., 

1983. 

35. Согрин В. В. История США. – СПб. и др.: Питер: Питер принт, 

2003. 
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36. Согрин В. В. Политическая история США: XVII-XX вв. – М.: 

Весь мир, 2001. 

37. Согрин В. В. Политическая власть, демократия и олигархия в Се-

верной Америке колониального периода // Новая и новейшая история. – 

2001. – № 1. 

38. Согрин В. В. Конфликт и консенсус в американской истории // 

Новая и новейшая история. – 2003. – № 3. 

39. Согрин В. В. Политическая власть в США: характер и историче-

ские этапы // Новая и новейшая история. – 2004. – № 2. 

40. Ушаков В. А. Из истории политической борьбы в американских 

колониях накануне провозглашения Декларации независимости // Аме-

риканский ежегодник. – М., 1978. 

41. Филимонова М. А. Соединенные Штаты на пути к консолидации. 

Политическая борьба в континентальном конгрессе. 1781–1788. – М., 

2007. 

42. Франклин Б. Избранные произведения. – М., 1956. 

43. Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. – 

Л., 1978. 

44. Шлезингер А. Циклы американской истории. – М., 1992. 

45. Яковлев Н. Н. Вашингтон. – М., 1976. 

Тема 4. Великая Французская революция XVIII века 

Методические рекомендации 

В первом вопросе необходимо выяснить место капиталистического 

уклада в экономике Франции в XVIII в., выявить особенности француз-

ского общества. Второй вопрос посвящен политическим предпосылкам 

революции. Необходимо отметить особенности французского абсолю-

тизма при Людовиках XV и XVI, осветить отношения короны с париж-

ским парламентом, палатой нотаблей, а также охарактеризовать реформы 

правительства 70–80-х гг. При изучении источников и литературы по 

третьему вопросу особое внимание необходимо обратить на теории госу-

дарственного устройства Вольтера, Монтескье, Руссо. Студентам предла-

гается поразмышлять о том, какие идеи Французского Просвещения бы-

ли использованы в революции. При ответе на четвертый вопрос следует 

выяснить, почему корона пошла на созыв Генеральных Штатов, и в какой 

обстановке проходила избирательная кампания. Далее анализируя поли-

тическую ситуацию, определить, что послужило толчком к революции, и 

какое событие следует считать началом революции. Требуется знание 

содержания основных декретов Учредительного собрания (начиная от 

декретов 4–11 августа и «Декларации прав человека и гражданина» 

1789 г. и заканчивая Конституцией 1791 г.) и реакции на них политиче-

ских группировок в стране. Необходимо проследить дальнейшее разви-
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тие революции, смену у власти различных политических групп и их связь 

с радикализацией революционных задач. Отдельно следует остановиться 

на якобинской диктатуре, которая считалась в советской историографии 

высшей ступенью в развитии Великой французской революции. Необхо-

димо рассмотреть причины установления якобинской диктатуры; струк-

тура высших и местных органов власти при якобинцах, социально-

экономическую политику якобинцев (закон о максимуме, Вантозские 

декреты, конституция 1793 г. и т. д.); политику диктатуры по отношению 

к движениям народных масс и борьбу внутри якобинского блока; причи-

ны и сущность переворота 9 термидора. Необходимо сравнить различные 

оценки лидеров якобинцев. В заключение занятия следует рассмотреть 

дискуссионные вопросы изучения революции (периодизация, характер, 

влияние на развитие стран и мира). 

План 

1. Особенности социально-экономического развития Франции в 

XVIII в. 

2. Французская абсолютистская монархия в XVIII в. – внутренняя и 

внешняя политика.  

3. Идеологические предпосылки революции. Французское Просве-

щение. 

4. Этапы революции. Изменение целей и содержания. 

5. Итоги, характер и значение Великой французской буржуазной 

революции. 

Темы докладов и сообщений 

1. Вольтер и его политические идеи. 

2. Марат – «Друг народа». 

3. Робеспьер. 

4. Дантон. 

5. Отечественная и зарубежная историография французской рево-

люции XVIII в. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Адо А. В. Место французской революции в процессе перехода 

страны от феодализма к капитализму // Новая и новейшая история. – 

1989. – № 3. 

2. Бовыкин, Д. Ю., Чудинов А. Французская революция. – М.: Аль-

пина нон-фикшн: ПостНаука, 2020. 

3. Арзаканян М. Ц., Ревякин А. В. История Франции. – 2-е изд. – М., 

2007.  

4. Документы по истории Великой французской революции. Т. 1–2. – 

М., 1990. 

5. История Европы. Т. 5 (главы 1–3). – М., 2000. 
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6. Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской рево-

люции. – СПб.,1997. 

7. Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные ре-

волюции XVII–XVIII вв. / под ред. В. Г. Сироткина. – М., 1990.  

Дополнительная 

8. Адо А. В. Крестьяне и Великая французская революция: кре-

стьянское движение в 1789–1794 гг. – М., 1987. 

9. Бачко Б. Как выйти из Террора? Термидор и революция. – М., 

2005. 

10. Берк Э. Размышления о революции во Франции. – М., 1993. 

11. Блуменау С. Ф. Революционные преобразования Учредительного 

собрания во Франции в 1789-1791 годах. – Брянск, 2011. 

12. Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. 

13. Бовыкин Д. Ю. Революция окончена? Итоги Термидора. – М., 

2005. 

14. Волгин Б. Г. Развитие общественной мысли во Франции в 

XVIII в. – М., 1977. 

15. Вольтер. Избранные произведения. – М., 1947. 

16. Генифе П. Политика революционного террора 1789–1794 гг. – 

М., 2003. 

17. Гордон А. В. Падение жирондистов: народное восстание в Па-

риже 31 мая – 2 июня 1793 г. – М., 1988. 

18. Гордон А. В. Великая французская революция в советской исто-

риографии. – М., 2007. 

19. Длугач Т. Б. Дени Дидро. – М., 1975. 

20. Длугач Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескье. 

Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям 

гражданского общества). – М., 2006. 

21. Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. 

Т. 1–6. – М., 1976–1983. 

22. Захер Я. М. Движение «бешеных». – М., 1961. 

23. История Франции. Т. 2. – М., 1973.  

24. К 200-летию Великой Французской революции: зарубежная ис-

ториография. – М., 1988. 

25. Кареев Н. И. Великая французская революция. – М., 2003. 

26. Карлейль Т. Французская революция: история. – М., 1991.  

27. Кузнецов В. Н. Вольтер. – М., 1978. 

28. Левандовский А. П. Робеспьер. – М., 1965. 

29. Манфред А. З. Три портрета Великой французской революции. – 

М., 1989. 

30. Манфред А. З. Великая французская революция. – М., 1983. 

31. Марат Ж. – П. Избранные произведения. Т. 1–3. – М., 1956.  
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32. Матьез А. Французская революция. – Ростов-на-Дону, 1995. 

33. Мелье Ж. Завещание. Т. 1–3. – М.; Л., 1954.  

34. Местр Ж. Рассуждения о Франции. – М., 1997. 

35. Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. – 

М., 2006. 

36. Молчанов Н. Н. Монтаньяры. – М., 1989. 

37. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1955. 

38. Морозова Е. В. Робеспьер. – М.: Молодая гвардия, 2016. 

39. Мягкова Е. М. «Необъяснимая Вандея»: сельский мир на западе 

Франции в XVII–XVIII веках. – М., 2006. 

40. Озуф М. Революционный праздник: 1789–1799 гг. – М., 2003. 

41. Олар А. Политическая история Французской революции: проис-

хождение демократии и республики. 1789–1804 гг. – М., 1938. 

42. Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой французской ре-

волюции. – М., 1986. 

43. Робеспьер М. Избранные произведения. Т. 1–3. – М., 1956.  

44. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. Т. 1–3. – М., 1961. 

45. Рюде Д. Народные низы в истории: 1730–1848 гг. – М., 1984. 

46. Собуль А. Первая республика: 1792–1804 гг. – М., 1974. 

47. Токвиль А. Старый порядок и революция. – СПб.: Алетейя, 2008. 

48. Труссон Р. Жан-Жак Руссо. – М.: Молодая гвардия, 2015. 

49. Туган-Барановский Д. М. У истоков бонапартизма: происхожде-

ние режима Наполеона I. – Саратов, 1986. 

50. Французская буржуазная революция 1789–1794 гг. / под ред. 

В. П. Волгина, Е. В. Тарле. – М.; Л., 1941. 

51. Французская революция XVIII в. Экономика, политика, идеоло-

гия. – М., 1988. 

52. Французское Просвещение и революция / под ред. М. А. Киссе-

ля. – М., 1989. 

53. Французская революция XVIII века и буржуазия (Круглый 

стол) // Новая и новейшая история. – 2002. – № 1. 

54. Фюре Ф. Постижение Французской революции. – СПб., 1998. 

55. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права Т. 2 / под 

ред. К. И. Батыра. – М., 1996. 

56. Хрестоматия по новой истории. Т. 1 / под ред. А. А. Губера и 

А. В. Ефимова. – М., 1963.  

57. Чеканцев З. С. О новом подходе к истории народных движений: 

Франция XVI–XVIII вв. // Новая и новейшая история. – 1993. – № 4. 

58. Черняк Е. Б. 1794 год: некоторые актуальные проблемы исследо-

вания Великой французской революции // Новая и новейшая история. – 

1989. – № 1.  
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59. Чудинов А. В. Прощание с эпохой (размышления над книгой 

В. Г. Ревуненкова) // Вопросы истории. – 1998. – № 7. – С. 156-162.  

60. Чудинов А. В. Французская революция: история и мифы. – М., 

2007. 

61. Чудинов А. В. Старый порядок во Франции и его крушение. – 

М., 2013. 

62. Якобинство в исторических итогах: круглый стол // Новая и но-

вейшая история. – 1996. – № 5. 

63. Материалы по истории Французской революции. – URL: 

http://annuaire-fr.narod.ru/Revolution.html. 

Тема 5. Основные закономерности развития  
европейской цивилизации в 1870–1914 гг. 

Методические рекомендации 

При изучении вопросов данного занятия важно проследить измене-

ния, происходившие в технологическом укладе западного общества на 

протяжении второй половины XIX – начала XX вв. и их воздействие на 

социально-экономическую эволюцию. При рассмотрении первого вопроса 

необходимо выяснить содержание научных открытий и технических изоб-

ретений, повлекших за собой значительные изменения в организации ма-

териального производства и массового потребления. Второй и третий во-

просы предполагают анализ изменений в организации капиталистического 

производства в конце XIX в. и последствия, которое эти изменения имели 

для внутренней и внешней политики основных капиталистических госу-

дарств. Здесь же необходимо рассмотреть различные подходы к понима-

нию содержания понятия «империализм» в истории и политэкономии. 

План 

1. Вторая индустриальная революция. 

2. Перерастание капитализма свободной конкуренции в монополи-

стический капитализм. 

3. Империализм и кризис европейской цивилизации. 

Темы докладов и сообщений 

Новые источники энергии и развитие техники во второй половине 

XIX в. 

Марксистские теории империализма (В. И. Ленин, Р. Люксембург, 

К. Каутский). 

Концепция империализма Дж. Гобсона 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов – 

1918 г.: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ис-

тория» / под ред. И. В. Григорьевой. – М., 2001 (Глава 10). 
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2. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: в 3 ч.: 

учеб. для студентов вузов. Ч. 1. – М.: Гуманитар, изд. центр «ВЛАДОС», 

2010. – С. 57-91. 

3. Евзеров Р. Я. Ленинская теория империализма: мифы и реалии // 

Новая и новейшая истории. – 1995. – № 3. 

4. Ревякин А. В. Новая история стран Европы и Америки. Конец 

XV – XIX век: учеб. пособ. для студентов. – М., 2007. 

Дополнительная 

5. Гобсон Дж. Империализм. – М.: Прибой, 1927. 

6. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М.: Либроком, 2011. 

7. Зомбарт В. Исследования по истории развития современного ка-

питализма // Собр. соч.: в 3 т. Том 3. – М.: Владимир Даль, 2005.  

8. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита 

до наших дней: пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2001. 

9. Карвайна Г. Электрическая держава. – М.: Прогресс, 1988. 

10. Каутский К. Империализм // Каутский К. Демократия и социа-

лизм. Фрагменты работ разных лет. – М.: Политиздат, 1991. 

11. Кертман Л. Е., Рахшмир П. Ю. Буржуазия Западной Европы и 

Северной Америки на рубеже XIX–XX в. – М.: Высшая школа, 1987. 

12. Кларк Г. Прощай нищета! Краткая экономическая история мира / 

пер. с англ. Н. Эдельмана. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. 

13. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма // 

Полн. собр. соч. Т. 27. 

14. Ленин В. И. О лозунге Соединенных Штатов Европы // Там же. 

Т. 26. 

15. Ленин В. И. Тетради по империализму // Там же. Т. 27. 

16. Мандель Э. Марксистская теория империализма и ее критики. – 

URL: http://www.redflora.org/2013/05/blog-post_23.html. 

17. Ревякин А. В. Новая история стран Европы и Америки. Конец 

XV – XIX век: учебное пособие для студентов. – М., 2007. 

18. Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в Европе.1848–1918. – 

М.: Изд-во иностр. литер., 1958. 

19. Федотов А. А. Формирование учения об империализме в начале 

XX века: учеб. пособие. – Архангельск, 2011. 

20. Хейлбронер Р., Туроу Л. Экономика для всех. – Новосибирск: 

Экор, 1994. 

21. Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914. – Ростов-на-Дону, 1999. 

22. Широков Г. К. Парадоксы эволюции капитализма (Запада и Во-

стока). – М.: Институт востоковедения, 1998. 

23. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ. / 

предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. 
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Тема 6. Рабочее и социалистическое движение  
в странах Западной Европы в конце XIX – начале XX вв. 

Методические рекомендации 

Изучение рабочего и социалистического движения в странах Запад-

ной Европы включает в себя большой и разнообразный фактический и 

теоретический материал. 

При изучении первого вопроса необходимо рассмотреть предпосыл-

ки складывания социальной и идеологической основы Международного 

товарищества рабочих, соперничество внутри него нескольких подходов 

к задачам и перспективам организованного рабочего движения. 

Второй вопрос предполагает характеристику особенностей рабочего 

и социалистического движения во Франции. Начать вопрос необходимо с 

анализа феномена Парижской Коммуны. Необходимо обратить внимание 

на различные течения внутри социалистического движения, их связь с 

особенностями социального и политического развития Франции. 

Третий вопрос предполагается начать с выяснения особенностей со-

циально-экономического развития Германии после объединения, специ-

фики политического режима Бисмарка, партийной системы империи, 

рассмотрения общей ситуации в рабочем движении Германии 60 – пер-

вой половины 70-х гг. XIX в. Это позволит определить причины созыва 

объединительного съезда в Готе в 1875 г. и общую атмосферу на нем. 

Однако наиболее сложными для понимания являются вопросы идейного 

руководства СДПГ. Готская программа 1875 г. оказалась противоречи-

вой, так как стала результатом компромисса эйзенахцев и лассальянцев. 

Ее теоретическая часть включала ряд ортодоксальных марксистских 

принципов, конкретные разделы носили отпечаток лассальянства. Анали-

зируя документ и работу К. Маркса «Критика Готской программы», 

предполагается поразмышлять над тем, почему К. Маркс подверг про-

грамму столь сокрушительному разгрому, каковы аргументы К. Маркса и 

ваше отношение к ним. В годы «исключительного закона» немецкая со-

циал-демократия оказалась в глубоком подполье. Эта конкретная истори-

ческая ситуация доказывает правоту высказывания Ф. Энгельса о том, 

что чем больше репрессии в стране, тем больше революционная актив-

ность масс. Итогом «героического периода» в истории немецкой социал-

демократии стал Эрфуртский съезд 1891 г., принявший новую програм-

му, принципиально отличавшуюся от Готской. В Эрфуртской программе, 

в разработке которой принимал участие Ф. Энгельс, победил марксизм. 

Бисмарк же в попытке подавить социалистическое движение потерпел 

полное поражение. При работе над текстом Эрфуртской программы и 

работы Ф. Энгельса «К критике проекта социал-демократической про-

граммы 1891 года» следует обратить внимание на те недостатки, которые 

с точки зрения Ф. Энгельса присущи этому важному документу. 
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Анализировать Эрфуртскую программу желательно в сравнении с 

Готской. Это позволит, во-первых, проследить эволюцию идейных уста-

новок СДПГ и подтвердить факт соединения марксизма с массовым ра-

бочим движением Германии в эпоху Бисмарка, во-вторых, посмотреть, 

как постепенно формировались конкретные требования немецких рабо-

чих, предъявляемые буржуазии, а потому очерчивался круг будущих со-

циальных реформ, осуществленных на Западе в эпоху буржуазного ре-

формизма. 

План 

1. Первый Интернационал и его место в истории международного 

рабочего движения (1864–1876). 

2. Рабочее и социалистическое движение во Франции: 

а) Парижская Коммуна; 

б) Рабочая партия; 

в) анархо-синдикализм и оппортунизм в рабочем движении Франции; 

г) Объединенная социалистическая партия. 

3. Рабочее и социалистическое движение в Германии:  

а) Готская программа германской социал-демократической партии;  

б) германское рабочее движение в период исключительных законов; 

в) Эрфуртская программа германской социал-демократии; 

г) Э. Бернштейн и появление ревизионизма в СДПГ. 

Темы докладов и сообщений 

Парижская коммуна в современной историографии. 

Эд. Бернштейн. 

К. Каутский 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Новая история стран Европы и Америки. 1870–1914 гг.: учебник / 

под ред. И. В. Григорьевой. – М.: МГУ, 2001. Главы 9, 20. 

2. Евзеров Р. Я. Современная историография II Интернационала: 

переосмысление прошлого // Новая и новейшая история. – 1993. – № 1.  

3. Сборник документов по истории рабочего и социалистического 

движения в Западной Европе и Северной Америке. – М.: Высшая школа, 

1985. 

4. Хобсбаум Э. Век Империи. – Ростов-на-Дону, 1999 (Глава 5. Ра-

бочие мира). 

5. Шубин А. В. Золотой век социализма. – М.: Новое литературное 

образование, 2007. 

Дополнительная 

6. Виллар К. Социалистическое движение во Франции 1893–1905. – 

М., 1969.  



28 

7. Документы Первого Интернационала. – М., 1964. – Т. 1.  

1864–1866 гг.; Т. 2. 1866–1868 гг.; Т. 3. 1868–1870. 

8. История Парижской Коммуны 1871 г. / ред. Э. А. Желубовская. – 

М.: Наука, 1971. 

9. История Франции. Т. 2. – М.: Наука, 1972.  

10. История ІІ Интернационала. Т. 1. – М.: Наука, 1965. 

11. Кретинин С. В. Карл Каутский: опыт переосмысления // Новая и 

новейшая история. – 1995. – № 1–2. 

12. Либкнехт В. Из воспоминаний о Марксе. – М.: Госполитиздат, 

1958. 

13. Лондонская конференция Первого Интернационала. 1871. – М., 

1988. 

14. Международное рабочее движение. Вопросы истории и теории: в 

8 т. Т. 2–3. – М., 1976, 1978.  

15. Овчаренко Н. Е. Две жизни Эдуарда Бернштейна // Новая и но-

вейшая история. – 1994. – № 3–5. 

16. Первый Интернационал в дни Парижской Коммуны. – М., 1941. 

17. Первый Интернационал в исторической науке. – М., 1968. 

18. Петренко Е. Л. Социалистическая доктрина Э. Бернштейна. – М., 

1990. 

19. Практические занятия по новой истории. Второй период (Фран-

ция, Германия). – Л., 1986. 

20. Проблемы общественного прогресса и социалистического идеала 

в общественной мысли конца XIX и XX столетий. Хрестоматия. Вып. I. – 

М., 1990. 

21. Самарская Е. А. Социал-демократия в начале века. – М.: ИФ 

РАН, 1994. 

22. Сборник документов по истории нового времени 1870–1914. – 

М.: Высшая школа, 1989. 

23. Тагиров Р. Ш. Русская и советская историография Первого Ин-

тернационала. – Казань, 1968. 

24. Твардовская В. А. Маркс и Бакунин: борьба идей и амбиций // 

Новая и новейшая история. – 1997. – № 3. 

25. Хобсбаум Э. Век Капитала. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 313-321. 

26. Юровская Е. Е. Практикум по новой истории 1870–1917. – М., 

1979. 

Тема 7. Политическое устройство развитых стран  
Европы и Америки на рубеже XIX–XX вв. 

Методические указания 

При рассмотрении первого вопроса необходимо показать, что по-

следняя треть XIX в. была очень важным периодом истории страны, по-
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скольку шел процесс формирования партийных аппаратов либеральной и 

консервативной партии. В этой связи следует раскрыть социально-

классовую природу каждой из этих партий выявить черты сходства и раз-

личий между ними. Далее студентам важно найти ответ на вопрос: почему 

либералы и консерваторы в конце 60-х–первой половине 80-х гг. XIX века 

стали на путь реформ. После этого желательно охарактеризовать деятель-

ность первого либерального кабинета У. Гладстона. (1868–1874), консерва-

тивного кабинета Б. Дизраэли (1874–1880), второго кабинета У. Гладстона 

(1880–1885). Также необходимо определить значение политических и со-

циальных реформ 70–80-х годов, достижений науки и культуры. 

При подготовке ко второму вопросу следует основываться на том, 

что в результате франко-прусской войны завершилось воссоединение 

Германии: 18 января 1871 г. в Версале была провозглашена Германская 

империя, а прусский король Вильгельм I – ее императором. Уже в марте 

1871 г. был созван рейхстаг, принявший в следующем месяце общеим-

перскую конституцию, анализ которой должен стать содержанием дан-

ной темы. Необходимо обратить внимание на то, что Германская импе-

рия стала союзом государств, в которых сохранялись свои правители, 

конституции и представительные учреждения, в их ведении остались 

местные дела. Что касается важнейших вопросов внутренней и внешней 

политики, то они входили в компетенцию имперского правительства. 

Анализируя документ, важно определить: как осуществлялось имперское 

законодательство; что представлял из себя парламент; какова роль союз-

ного совета и рейхстага и какими полномочиями наделялся император; 

каким образом осуществлялась исполнительная власть. В процессе под-

готовки необходимо учитывать, что внутренняя политика Германской 

империи в указанный период отличалась противоречивым характером. 

В этой связи одной из задач студента является поиск истоков данной 

противоречивости, которая наиболее ярко сказалась в деятельности О. 

фон Бисмарка (1871–1890), стремившегося сохранить свои экономиче-

ские и отчасти юридические привилегии и главенствующую политиче-

скую роль. Необходимо проанализировать мероприятия, отменявшие ряд 

феодальных правовых норм, ликвидировавших экономические послед-

ствия раздробленности и способствовавших быстрому развитию капита-

лизма, укреплению империи в целом. Целесообразно уделить присталь-

ное внимание таким сторонам деятельности Бисмарка, как борьба с като-

лической церковью («культуркампф»), строительство армии. Важно по-

казать, что на Бисмарка оказывала влияние острая политическая борьба, в 

которой сталкивались интересы различных группировок господствую-

щих классов и трудящихся. Наиболее отчетливо это проявилось в вопро-

се о таможенной политике и в отношении к рабочему движению, что 

также должно найти отражение в ответе.  
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Третий вопрос предполагает выявление общих тенденций политиче-

ского и идеологического развития европейского общества конца XIX – 

начала XX вв., связанных с формированием ответа на новые социально-

политические явления, вызванные модернизацией. 

План 

 1. Политическое устройство Великобритании и основные направ-

ления внутренней и внешней политики:  

а) либеральная партия: этапы оформления, идеологические прин-

ципы, лидеры, время нахождения у власти, решение основных проблем 

развития страны; 

б) консервативная партия: этапы оформления, идеологические 

принципы, лидеры, время нахождения у власти, решение основных про-

блем развития страны; 

в) роль монархии в политической жизни страны; 

г) рабочие и социалистические партии. Создание Лейбористской 

партии и ее место в политической жизни. 

2. Политическое устройство Германии и основные направления 

внутренней и внешней политики: 

а) объединение страны, принятие конституции и основные принци-

пы государственного устройства;  

б) внутренняя и внешняя политика Бисмарка; 

в) воздействие рабочего движения на политическую жизнь страны; 

г) Германия после Бисмарка. Основные проблемы государственной 

политики; 

д) роль монархии Гогенцоллернов в политической жизни страны. 

3. Либерализм и консерватизм – главные идеологические течения, 

определявшие методы политического управления государств Западной 

Европы и Северной Америки: 

а) идеология консерватизма и ее разновидности (от реформистов до 

экстремистов); 

б) идеология либерализма и ее разновидности. 

Темы докладов и сообщений 

Отто фон Бисмарк. 

Королева Виктория. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. История Европы. – М.: Наука, 2000. – Т. 5. Ч. 5. Гл. 4; Ч. 6. Гл. 1, 3. 

2. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: учеб. 

для студентов вузов: в 3 ч. – М.: Гуманитар, изд. центр «ВЛАДОС», 2010. 

3. Хрестоматия по новой истории. Т. 2. – М., 1961.  

4. Хрестоматия по новой истории: Второй период / сост. 

П. И. Остриков [и др.]. – М.: Высш. школа, 1993. 
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5. Юровская Е. Е. Практикум по новой истории. 1870–1918 гг. – М.: 

Высш. школа, 1979. 

Дополнительная  

1. Айзенштадт М. П. Западноевропейский парламентаризм  

XVIII–XIX вв.: этапы становления и развития. – М.: ИВИ РАН, 2001. 

2. Айзенштадт М. П. Британия нового времени. Политическая ис-

тория. – М.: КДУ, 2007. 

3. Айзенштадт М. П. Становление институтов гражданского обще-

ства в Великобритании Нового времени // Преподавание истории в шко-

ле. – 2008. – № 9.  

4. Александр Ф. де Л’Онуа Б. Королева Виктория. – М.: Мол. гвар-

дия, 2007. 

5. Баев В. Г. Бисмарк и Конституция Германской империи 1871 го-

да // Вопросы истории. – 2005. – № 8. 

6. Власов Н. А. Германия Бисмарка. Империя в центре Европы. – 

СПб.: Наука, 2018.  

7. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 1–2. – М., 1941. (Другое 

издание: Бисмарк О. Воспоминания, мемуары: в 2 т. – Минск: Харвест, 

2002) 

8. Гаджиев К. С. Либерализм: история и современность // Новая и 

новейшая история. – 1995. – № 6. 

9. Галкин И. С. Создание Германской империи. 1815–1871 гг. – М., 

1986. 

10. Германская история в новое и новейшее время: в 2-х т. Т. 1. – М., 

1970. 

11. Ерусалимский А. С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. – М., 

1968. 

12. История Германии: учебное пособие: в 3-х т. Т. 1–2 / под общ. 

ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. – М., 2008. 

13. Кертман Л. Е., Рахшмир П. Ю. Буржуазия Западной Европы и 

Северной Америки на рубеже XIX–XX вв. – М., 1984. 

14. Краткая история Германии: История Германии от Средневековья 

до наших дней / Ульф Дирльмайер, Андреас Гестрих, Ульрих Херманн 

[и др.]. – СПб., 2008. 

15. Лаптева М. П., Орачева О. И. Консерватизм в политическом и 

духовном измерениях // Новая и новейшая история. – 1995. – № 3. 

16. Либерализм Запада XVII–XX вв. – М.: ИВИ РАН, 1995. 

17. Матвеев В. А. Британская монархия: искусство выживания // Но-

вая и новейшая история. – 1993. – № 6. 

18. Монархические династии Европы. – М., 1996. 

19. Палмер А. Бисмарк. – Смоленск, 1998. 
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20. Практикум по новой истории / сост. Н. И. Кочегарова. – М.: Про-

свещение, 1989.  

21. Рахшмир П. Ю. Эволюция консерватизма в новое и новейшее 

время // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1. 

22. Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Берка до 

Сары Пэйлин. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 

23. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и 

Америки / сост. П. Ю. Остриков. – М., 1989. 

24. Согрин В. В. Британский либерализм: этапы развития и тече-

ния // Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. 

25. Стрэчи Л. Королева Виктория. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

26. Трухановский В. Г. Дизраэли и королева Виктория // Новая и но-

вейшая история. – 1990. – № 4–5. 

27. Туполев Б. М. Династия Гогенцоллернов // Новая и новейшая ис-

тория. – 1991. – № 6. 

28. Черняк Е. Б. История XIX в.: проблемы и размышления // Новая 

и новейшая история. – 1991. – № 1. 

29. Чубиньский В. В. Бисмарк. Политическая биография. – М., 1988. 

30. Шульце Х. Краткая история Германии. – М., 2004. 

Тема 8. Межимпериалистические противоречия,  
образование военно-политических блоков и происхождение  

Первой мировой войны 

Методические рекомендации 

При ответе на первый вопрос темы нужно осветить основные изме-

нения в международной обстановке и в мировой политике, произошед-

шие в результате франко-прусской войны. Следует осветить, как ее итоги 

отразились на внешней политике крупнейших европейских держав. 

В 1873 г. императорами Германии, Австро-Венгрии и России был заклю-

чен Союз трех императоров, в котором Александр II видел преемника 

Священного Союза. Необходимо выяснить, почему этот Союз оказался 

нежизнеспособным, что послужило складыванию союза между Германи-

ей и Австро-Венгрией. Здесь необходимо четко представлять себе цели и 

позиции каждого из его участников. Студенты должны выяснить: какую 

политику проводила Германия по отношению к России, зачем в 1887 г. 

понадобилось заключать т. н. «Перестраховочный договор» с Россией, и 

почему после отставки Бисмарка он не был возобновлен. В начале  

90-х гг. XIX в., оказавшись в состоянии внешнеполитической изоляции, 

имея одних и тех же противников, Россия и Франция стали искать тесных 

контактов друг с другом. Расскажите о русско-французских переговорах, 

дружественных визитах русской и французской эскадр в Тулон и Крон-

штадт и о военной конвенции, заключенной между странами. При ответе 
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на четвертый вопрос необходимо проанализировать тексты англо-

французского и русско-английского двусторонних договоров и понять, за 

счет чего участникам Антанты удалось достичь соглашений друг с дру-

гом. Обрисуйте цели каждого из участников Антанты.  

План 

1. Обострение межимпериалистических противоречий в конце 

XIX – начале XX вв. 

2. Австро-германский союз 1879 г. 

3. Франко-русский союз 1891–1893 гг. 

4. Создание Антанты и Тройственного союза. Их противостояние в 

начале XX в. 

Темы докладов и сообщений 

1. Франкфуртский мир 1871 г., его значение и последствия. 

2. Международные кризисы в начале XX в. 

3. Военные доктрины Антанты и Тройственного союза. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. История дипломатии. Т. 2 / под ред. А. А. Громыко, В. А. Зорина 

[и др.]. – 2-е изд. – М., 1963. 

2. Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в Европе. 1848–1918: пер. 

с англ. – М.: Изд-во ин. лит-ры, 1958. 

3. История Европы. – М.: Наука, 2000. – Т. 5. Ч. 5. Гл. 5; Ч. 6. Гл. 6, 

7, 9, 10. 

4. История международных отношений: учебник: в 3-х томах. Т. 1. 

От Вестфальского мира до первой мировой войны / под ред. А. В. Торку-

нова, М. М. Наринского. – М.: Аспект-Пресс, 2012. 

5. Медяков А. С. История международных отношений в Новое вре-

мя. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Юровская Е. Е. Практикум по новой истории. 1870–1918 гг. – М.: 

Высш. школа, 1979. 

7. Фененко А. В. История международных отношений: 1648–1945: 

учеб. пособие. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 

8. Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 3. 

Новое время / сост. Д. В. Кузнецов. – Благовещенск, 2013. 

Дополнительная 

9. История внешней политики России конце XIX – начале XX вв. – 

М., 1998. 

10. Манфред А. З. Образование русско-французского союза. – М., 

1975.  

11. Тарле Е. В. Европа в эпоху империализма. 1871–1918 гг. Т. 5. – 

М., 1958. 
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12. Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. – М., 

1994. 

13. Первая мировая война и XX век: материалы международной 

конференции 24–26 мая 1994. – М., 1995. 

14. Писарев Ю. А. Сараевское убийство 28 июня 1914 // Новая и но-

вейшая история. – 1970. – № 5. 

15. Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне Первой 

мировой войны. – М., 1985. 

16. Писарев Ю. А. Балканы и Европа на пороге Первой мировой 

войны // Новая и новейшая история. – 1989. – № 3. 

17. Писарев Ю. А. Тайны Первой мировой войны. – М., 1990. 

Тема 9. Первая мировая война: причины возникновения,  
основное содержание и место в глобальных процессах  

развития мировой цивилизации 

Методические рекомендации 

В первом вопросе рассматриваются предпосылки Первой мировой 

войны, объективные и субъективные факторы. Необходимо рассмотреть 

вопрос о колониальном соперничестве великих держав на Африканском 

континенте, в Китае, на Ближнем Востоке. Расскажите об англо-

германском морском соперничестве. Подводя итоги, следует оценить, 

какое значение имели Триполитанская война, два Марокканских кризиса, 

Балканские войны. Во втором вопросе следует осветить убийство в Сара-

ево, австрийский ультиматум Сербии и начало австро-сербской войны. 

Здесь следует отметить принципиальный момент: почему очередной ло-

кальный конфликт вылился в мировую войну. Необходимо выяснить во-

енно-стратегические планы каждого из участников противоборствующих 

военно-политических блоков. В следующем вопросе рассматривается ход 

военных действий в 1914–1918 гг., а также борьба за вступление в войну 

нейтральных государств. Особое внимание следует уделить позднему 

вступлению в войну США в начале 1917. Здесь же характеризуется за-

ключительный этап войны после заключения Россией сепаратного мира с 

участниками Четверного союза, выход из войны Германии и ее союзни-

ков и условия Компьенского перемирия 1918 г. В заключительном вопро-

се необходимо выяснить содержание и основные направления современ-

ных дискуссий о причинах и характере Первой мировой войны. Студен-

там предлагается составить таблицу «Военные действия в годы Первой 

мировой войны».  

План 

1. Кризис глобального миропорядка, июльский кризис 1914 г. и 

действие политических, военных, социально-психологических механиз-

мов развязывания мирового конфликта. 
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2. Июльский кризис 1914 г. Начало войны. Военно-стратегические 

планы сторон. 

3. Содержание основных этапов Первой мировой войны и ее по-

следствия. 

4. Проблема происхождения Первой мировой войны в отечествен-

ной и зарубежной историографии.  

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Стоун Н. Первая мировая война. Краткая история. – М.: АСТ, 

2010. 

2. Первая мировая война – пролог XX века. – М.: Наука, 1998. 

3. Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации. – М.: 

Изд-во МГУ, 2014. 

Дополнительная 

4. Бекер Ж.-Ж. Новое в изучении истории первой мировой войны // 

Новая и новейшая история. – 1999. – № 2. 

5. «Круглый стол»: Первая мировая война и ее воздействие на ис-

торию XX века // Новая и новейшая история. – 1994. – № 4–5. 

6. Виноградов В. Н. Еще раз о новых подходах к истории первой 

мировой войны // Новая и новейшая история. – 1995. – № 5. 

7. Виноградов К. Б. Буржуазная историография Первой мировой 

войны. Происхождение и международные отношения 1914–1917 гг. – М., 

1962. 

8. Война и общество в XX веке: в 3 кн. Кн. 1. Война и общество 

накануне и в годы первой мировой войны / отв. ред. С. В. Листиков. – М.: 

Наука, 2006. 

9. Зайончковский А. М. Первая мировая война. – СПб.: Полигон, 

2002. 

10. Киган, Дж. Первая мировая война. – М., 2002. 

11. Козенко Б. Д. Отечественная историография первой мировой 

войны // Новая и новейшая история. – 2001. – № 3. 

12. Козенко Б. Д. Происхождение Первой мировой войны: Научно-

популярный очерк истории. – Самара: Изд-во Самарского государствен-

ного университета, 2003. 

13. Листиков С. В. Многомерный подход к истории первой мировой 

войны // Новая и новейшая история. – 2015. – № 3. 

14. Первая мировая война. Дискуссионные проблемы. – М., 1994. 

15. Первая мировая война: сб. – М., 1968. 

16. Первая мировая война. Т. I–II. – М., 1975. 

17. Первая мировая война. Энциклопедический словарь. – М.: Весь 

мир, 2014. 
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18. Писарев Ю. А. О новых подходах к изучению истории Первой 

мировой войны // Новая и новейшая история. – 1993. – № 3. 

19. Полетика Н. П. Возникновение Первой мировой войны. (Июль-

ский кризис). – М., 1964. 

20. Смирнов В. П. К вопросу о причинах первой мировой войны // 

Новая и новейшая история. – 2015. – № 1. 

21. Туполев Б. М. Происхождение Первой мировой войны // Новая и 

новейшая история. – 2002. – № 4, 5. 

22. Шацилло В. К. Первая мировая война 1914–1918. Факты. Доку-

менты. – М.: Наука, 2003. 

23. Шеремет В. И. Босфор. Россия и Турция в эпоху первой мировой 

войны. – М.: Наука, 1995. 

Тема 10. Социальные реформы.  
Образ жизни человека Нового времени 

Методические рекомендации 

При подготовке к этому занятию студентам необходимо обратить 

внимание на социальные изменения, которые сопровождали индустри-

альную эпоху в развитии западного общества XIX – начале XX вв. Важно 

проанализировать основные направления социальной политики прави-

тельств и, особенности подхода христианской церкви к социальной про-

блематике. При подготовке второго вопроса следует выявить изменения в 

повседневной жизни и их связь с технологическими и экономическими 

трансформациями. Рассмотрение третьего вопроса предполагает выявле-

ние связи между эволюцией культурных ценностей и процессом модер-

низации западного общества.  

План 

1. Социальная политика западноевропейских государств и христи-

анской церкви. 

2. Социальная структура и образ жизни горожан. 

3. Культурные ценности века индустриализации. 
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ИСТОРИЯ ВОСТОКА.  
ВОСТОК КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ.  

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ВОСТОКА 

Выделение периода новой истории на Востоке предполагает выяв-

ление особенностей как периодизации истории незападных обществ, так 

и содержания самого понятия Восток.  

Понятие Восток многозначно: 

➢ это определенный географический регион, который в представ-

лениях древних греков и римлян, включал страны Азии и Африки, нахо-

дившиеся к востоку и юго-востоку от Европы. 

➢ это определенный тип цивилизации, культуры и общества. 

Вопрос о месте Востока в истории человечества имеет неоднознач-

ный характер, по-разному решался в исторической науке. В целом, сло-

жилось два подхода в решение этой проблемы, в частности, и примени-

тельно к истории человечества. 

Во-первых, это комплексный материалистический подход. В основе 

подхода лежит взгляд на всемирную историю как на единый процесс 

восходящего развития. 

Во-вторых, культурно-исторический подход. Его представителями 

были Дж. Вико, И. Г. Гердер, Г. Гегель, Шеллинг, Н. Данилевский, 

М. Вебер, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, Н. Элиас, Ш. Эйзен-

штадт. В его основе лежит идея, что мировое сообщество состоит из со-

вокупности различных локальных обществ (культур, цивилизаций), име-

ющих свою специфику и развивающихся в соответствии со своими зако-

нами и ценностями. 

В отечественной исторической науке долгое время преобладала 

формационная теория К. Маркса в сталинской интерпретации. Ее исполь-

зовали как для изучения истории России, стран Европы и Америки, так и 

истории Востока. При этом в течение всех этих лет западноевропейская 

историография развивалась в соответствии с новыми теориями, концеп-

циями, понятиями. В результате произошло размежевание между совет-

ской и западной историческими науками. 

Советские историки справедливо критиковались за такие недостатки 

в изучении прошлого как: 

➢ экономизм – предпочтение экономических факторов в ущерб 

другим и редукция многостороннего, многомерного социального объекта 

к одному экономическому аспекту; 

➢ априоризм – подгонка фактов под заранее заданные схемы (ре-

волюции – локомотив истории, деление общества на классы, сведение 

истории к классовой борьбе); 
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➢  презентизм – навязывание людям прошлого мотиваций и пред-

ставлений современных людей; 

➢ материализм – недооценка в общественной жизни значения 

идей, представлений об обществе, государстве, человеке, которых при-

держивались различные социальные группы, роль личности и других 

субъектов истории; 

➢ объективизм – рассмотрение теоретических конструкций как объ-

ективной реальности (класс, социальная группа определялись по числен-

ности, членству, границам в ущерб групповым и межгрупповым отноше-

ниям, игнорирование групповых представлений и самоидентификации); 

➢ универсализм – недооценка значения национальных, культур-

ных, региональных особенностей в развитии отдельных стран; 

➢ идеологизация и политизация прошлого; 

➢ устаревший понятийный аппарат, связанный с пониманием 

таких явлений как государство, класс, феодализм, общество, крепостни-

чество. Например, государство трактовалось исключительно как аппарат 

насилия и принуждения. Многие понятия, ставшие привычными в запад-

ной историографии, такие как социальная мобильность, менталитет, за-

имствовались слабо, да и то в искаженном виде. 

По мнению Ю. В. Яковца, формационный подход имел еще один 

существенный недостаток – это «жесткая пятичленная схема смены ОЭФ, 

по существу антиисторичная, пытавшаяся уложить сложный и противо-

речивый ритм истории, отличавшийся самобытностью в судьбах разных 

народов и стран мира в прокрустово ложе догматичной схемы». 

Подобный подход не мог в полной мере объяснить специфику во-

сточных обществ, во многом остававшихся качественно неизменными по 

сравнению с Западом, где в течение нескольких тысячелетий при един-

стве одной цивилизации сменилось несколько формацией. 

В то же время на Востоке при необыкновенном разнообразии циви-

лизационных и религиозных культурных структур наблюдалось удиви-

тельное единство отдельных формационных характеристик. 

Их, еще в свое время попытался выявить К. Маркс, введя в научный 

оборот понятие азиатский способ производства. 

Согласно концепции азиатского способа производства страны Во-

стока на определенном этапе развития характеризовались наличием сле-

дующих черт: 

➢ преобладание государственной собственности на землю и другие 

средства производства; 

➢ подчиненная роль частной собственности; 

➢ определяющая роль государства, его давление на общество и 

личность; государство выступает как объединяющая и организующая 
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сила, не определяемая, а определяющая социальные и экономические 

структуры; 

➢ тип политической организации власти – восточная деспотия, 

сакрализация власти правителя, слияние государства с религией в единый 

комплекс, включавший обожествляемого правителя в виде культа вождя; 

➢ господство бюрократии; 

➢ длительное сохранение роли общинного хозяйства, ирригацион-

ная система земледелия. 

В XX в. немецкий историк Карл Виттфогель выдвинул гидравличе-

скую (ирригационную) теорию, в которой формирование деспотических 

форм государственности в древности связывалось с необходимостью 

строительства гигантских ирригационных сооружений в восточных аг-

рарных областях. Эта необходимость приводила к образованию «мене-

джериально-бюрократического класса», порабощающего общество. Еще 

одной чертой такого общества был патриархальный тип рабства, отлич-

ный от классического. Последний получил преимущественное развитие в 

Древних Греции и Риме. 

В советской историографии сложилось несколько трактовок азиат-

ского способа производства:  

1. Гипотеза Е. Варги, согласно которой АСП рассматривался как 

отдельная формация, для которой было характерно: 

➢ отсутствие частной собственности на средства производства и 

класса эксплуататоров;  

➢ наличие общины, владеющей землей;  

➢ общины эксплуатировались государством; 

➢ АСП – это период, заменяющий рабовладение, вечная азиатская 

формация, когда нет ни феодализма, ни рабовладения. 

➢ АСП предшествует не только им, но и капитализму. 

2. Гипотеза Л. С. Васильева, согласно которой АСП – это смешение 

рабского и феодального начал. Нерасчлененная форма эксплуатации 

держится на единстве феодального и рабовладельческого способов про-

изводства. 

3. Гипотеза В. П. Илюшечкина, согласно которой АСП – это, прежде 

всего разновидность феодальной формации при наличии некоторых эле-

ментов рабовладения. 

4. Точка зрения Л. Б. Алаева (на истории Индии). В странах Востока 

сложился такой общественный строй, состояние социального отношений, 

духовный климат на определенном этапе, которые стали препятствием 

для развития иных отношений. Л. Б. Алаев развивает концепцию «во-

сточного феодализма». Его суть – сочетание общего и особенного.  

1) феодализму свойственно натуральное хозяйство, но на Востоке 

натуральность глубже; 
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2) кастово-организованное ремесло (сращивание индивида с про-

фессией) – типично феодальный институт; 

3) общность, всеобщая связанность на Востоке выглядела иначе, чем 

в Европе (всеобщая служба государству, любой человек понимался как 

государственно-обязанный, «святая» обязанность платить налоги); 

Цивилизационный подход (парадигма) также как и формационная 

теория имеет западное происхождение. 

В советской исторической науке в условиях господства формацион-

ного подхода цивилизационная теория по идеологическим причинам не 

разрабатывалась. Лишь на рубеже 80–90-х гг. XX в. развернулась ожив-

ленная полемика о достоинствах и недостатках как цивилизационной 

теории, так и формационного подхода, возможностях их интеграции в 

единую теорию, способную адекватно объяснить историческое развитие 

общества. 

Интересные концепции в рамках цивилизационной теории в 90-х гг. 

предложили Л. С. Васильев, Л. И. Семеникова, Ю. В. Яковец, А. С. Ахие-

зер. Из них Л. С. Васильев применительно к истории Востока, Ю. В. Яко-

вец – к мировой истории, а Л. И. Семенникова и А. С. Ахиезер – к исто-

рии России. 

Слово «цивилизация» происходит от латинского «цивилис», что 

означает гражданский, общественный. 

Римляне понимали под цивилизацией уровень развития городской 

жизни, который определяет их превосходство в бытовом и политическом 

отношениях над «примитивными» варварскими племенами. 

Долгое время слово «цивилизация» употреблялась для обозначения 

свойств воспитанности, вежливости, утонченности. 

Принято считать, что впервые само слово «цивилизация» было упо-

треблено маркизом Мирабо в трактате «Друг законов (1757 г.), но как 

научный термин его впервые употребил во второй половине XVIII в. ан-

глийский исследователь А. Фергюсон в работе «Опыт истории граждан-

ского общества» (1767 г.). 

В научный оборот понятие цивилизация вошло вслед за понятием 

культура. В XVIII в., когда постепенно ослабевало влияние религиозного 

мировоззрения, мир представлялся как среда и результат деятельности 

человека, и возникла необходимость в объяснении принципов функцио-

нирования общества. Уже в это время зарождается различие между двумя 

терминами – цивилизация и культура.  

На всем протяжении XIX–XX вв. постоянно расширялся объем по-

нятия цивилизация. Во многом это было обусловлено потребностью в 

более широком и комплексном понимании общества во всем многообра-

зии его различных сфер жизни и факторов исторического развития. 
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В XIX в. выходят исторические труды (Ф. Гизо «История цивилиза-

ции в Европе», «История цивилизации во Франции», Г. Бокль «История 

цивилизации в Англии»), в которых слово «цивилизация» употребляется 

для обозначения сложных обществ разных стран и периодов. В настоя-

щее время также как и в случае с понятием культура существует огром-

ный разброс значений слова цивилизация. Б. С. Ерасов предлагает сле-

дующий набор определений этого понятия, сложившихся в современном 

научном дискурсе: 

1. Цивилизация как совокупность природно-этносоциальных орга-

низмов, формирующихся еще до перехода к производящему хозяйству и 

адаптированных к естественной среде обитания, как единство материаль-

ной и духовной культуры, системы взаимодействия с природной средой 

(Л. Февр, Г. Мишо, Э. Марк). 

2. Цивилизация как городское сообщество, функционирующее на 

основе разделения труда, формирования государственно-политической 

власти и политико-военных отношений между городами-государствами 

(Ф. Бегби, О. Шпенглер, А. Тойнби, Д. Уилкинсон). 

3. Цивилизация как современный тип общественного устройства, 

характерный для высокоразвитых стран Запада и других регионов мира, 

которые достигли передового уровня технологического развития, внед-

рили гражданские, политические, социальные и правовые институты, 

обеспечивающие эффективное развитие общества, его стабильность и 

самостоятельность личности. 

4. Цивилизация как хорошо организованное и гуманистически 

устроенное общество, обеспечивающее основные права личности, такие, 

как право собственности, свободы личности и свободы вероисповедания. 

5. Цивилизация как результат человеческой деятельности, как сово-

купность достижений человеческих обществ. 

6. Цивилизация как качественная специфика крупномасштабных 

обществ, проявивших себя в мировой истории с присущим им своеобра-

зием социальной и духовной жизни, их базовыми ценностями. При таком 

понимании мировая история делится на историю национально-

государственных образований. 

7. Цивилизация как социокультурная общность, формирующаяся на 

основе универсальных ценностей, получивших выражение в мировых 

религиях, системах морали, праве, искусстве. В данном употреблении 

слово цивилизация приобрело устойчивый терминологический статус. 

Сама по себе цивилизационная парадигма в своем развитии прошла 

три этапа: 

1) середина XVIII – середина XIX вв.; 

2) вторая половина XIX в.; 

3) XX век. 
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На первом этапе развития цивилизационной теории преобладали идеи 

исторического оптимизма, линейно-стадиальной характеристики цивили-

заций, сближения цивилизации и прогресса. Развитие теории было пред-

ставлено трудами Вольтера (1758), А. Фергюсона (1767), А. Р. Тюрго, 

Ж. А. Кондорсе, И. Г. Гердера, Ф. Гизо (1829). Существенный вклад в 

развитие теории на данном этапе внес А. Фергюсон, показавший станов-

ление цивилизации как закономерный процесс, связанный с развитием 

промышленности, торговли, накоплением богатства, появлением досуга у 

людей. В работах Тюрго и Кондорсе одним из важнейших критериев ци-

вилизации являлся прогресс, который рассматривался как поступатель-

ное развитие на пути полного воплощения человеческой природы и все-

общего счастья, как рост человеческих знаний. Любые национальные и 

культурные различия ими игнорировались. В отличие от них, И. Г. Гер-

дер признавал и отстаивал географическую обусловленность возникно-

вения локальных культур, формирование их специфики. Наконец, в тру-

дах Ф. Гизо историческое развитие цивилизации сводилось к прогрессу 

общества и человека. 

На втором этапе представление о цивилизации как о прогрессе было 

заменено на представление о цивилизации как эволюции. Началось науч-

ное, а не идеологически обоснованное изучение цивилизации как слож-

ного исторического и социокультурного явления. Главной тенденцией 

стала социологизация цивилизационной теории. Историческое развитие 

цивилизации, ее специфику стали связывать с особенностями географи-

ческой среды и способами адаптации человека и общества к ним. 

Развитие цивилизационной теории на данном этапе представлено 

трудами Г. Спенсера, Т. Бокля, Э. Кине, Ж. Мишле, И. Тэна, Г. Риккерта, 

Э. Дюркгейма, а среди отечественных исследователей Н. Я. Данилевско-

го. В центре внимания оказалась проблема многолинейности историче-

ского развития. Первую классификацию цивилизаций предложил 

Г. Спенсер, различавший общества, ориентированные на приспособление 

к внешней среде (общества античности и средневековья) и на удовлетво-

рение потребностей человека (промышленное европейское общество). 

Г. Бокль различал две модели взаимодействия человека с природой 

и соответственно два типа цивилизации – пассивную (Африка, Азия, Ме-

зоамерика) и активную (промышленная Европа). 

Г. Риккерт был первым, кто отождествил цивилизацию не с кон-

кретной нацией, государством, а с объединением родственных культур. 

И. Тэн указывал на то, что в разных цивилизациях люди по-разному по-

нимают, что такое счастье, бедствие, любовь, вера, рай и т. д. Наконец, 

Э. Дюркгейм рассматривал историю развития цивилизации как отраже-

ние разделения труда в обществе. 
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На третьем этапе доминирующим стало представление о цивилиза-

циях как о локальных социокультурных системах, порожденных кон-

кретными условиями деятельности и мировоззрением людей, населяю-

щих определенный историко-культурный регион. Эти системы взаимо-

действуют между собой в масштабах мировой истории. 

Таким образом, в XX в. самостоятельным предметом исследования 

стала история локальных цивилизаций. К этому времени уже стало ясно, 

что объяснить разные ценностные ориентации различных цивилизаций с 

позиций географического и экономического детерминизма невозможно. 

Идея географического детерминизма была вытеснена представлением о 

пределах, допускаемых внешними условиями для воспроизводства опре-

деленных ценностных ориентаций. Монистическая концепция цивилиза-

ции сменилась на плюралистическую.  

На этом этапе ключевую роль сыграли такие ученые как М. Вебер, 

анализировавший взаимодействие ценностных ориентаций и форм удо-

влетворения материальных потребностей. 

К. Ясперс выдвинул идею духовной революции осевого времени. 

Ш. Эйзенштадт развивал социологический и герменевтический ана-

лиз различий осевых и доосевых цивилизаций. 

Огромный вклад в разработку цивилизационной теории внесли так-

же О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, Р. Редфилд. 

Во Франции цивилизационная теория развивалась в рамках истори-

ческой школы «Анналов». В их представлениях цивилизация являлась 

социокультурной целостностью произвольного масштаба, воплощенной в 

образе жизни и типе ментальности, которые опосредовано связаны с 

естественно-географической средой, социально-политическими и эконо-

мическими способами выживания в условиях среды. 

По мнению Л. И. Семенниковой цивилизационный подход имеет 

следующие достоинства: 

➢ будучи универсальной, эта теория дает представление об исто-

рии как многолинейном, многовариантном процессе; 

➢ носит сравнительный характер; 

➢ способствует выявлению самоценности каждого общества и его 

места в истории и культуре; 

➢ в системе вызов – ответ позволяет взглянуть на общество в его 

критических точках развития; 

➢ первоочередное место отводится ментальности, формирующее 

социальное поведение общества, групп, индивидов, являющееся спосо-

бом восприятия и осознания мира и себя. Поняв ментальность можно 

постичь существо той или иной цивилизации. 

В то же время этот подход не лишен отдельных недостатков. К ним, 

прежде всего, относится:  
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➢ отсутствуют единые оценки в определении категориального ап-

парата; 

➢ нет единого критерия выделения цивилизаций; 

➢ не может продемонстрировать, как выглядит общество в рамках 

цивилизации в исторической динамике; 

➢ отсутствует четкое, однозначное определение цивилизации: 

Наиболее целостный взгляд на историю Востока в рамках цивилиза-

ционного подхода в свое время предложил Л. С. Васильев. Он считает, 

что история человечества – это многолинейный процесс. Первобытное 

общество при всем своем многообразии было единым. В IV–II тыс. до 

н. э. стали формироваться основы системы, для которой характерны: 

➢ государственный способ производства; 

➢ отсутствие частной собственности и рынка; 

➢ господство редистрибутивных (распределительных) отношений;  

➢ в основе стратификации общества лежало деление на производи-

телей и управленцев; 

➢ доминирование вертикального административно-командною свя-

зей. 

В VIII–VII вв. до н. э. в Средиземноморье произошла социальная 

мутация и появилась античная культура и цивилизация 

С VII в. до н.э. по XVI–XVIII вв. сосуществовали две структуры: 

азиатская (восточная) и античная (западно-христианская), которые были 

различны и по элементам, и по динамике. При этом восточное начало 

было представлено такими цивилизациями: 

➢ арабо-мусульманской;  

➢ индо-буддийской;  

➢ первобытно-африканской;  

➢ китайско-конфуцианской. 

Проникновение европейского капитала привело к вынужденной 

трансформации Востока. На первый план вышли цивилизационные раз-

личия, ставшие решающим фактором в судьбе народов и стран Востока. 

XIX–XX вв. – время влияния западной цивилизации на Восток и его 

вынужденная трансформация. Ее последствия для восточных цивилиза-

ций были неоднозначными и различными. Для первобытно-африканской 

и арабо-мусульманской цивилизаций – в основном негативными, а для 

китайско-конфуцианской цивилизации благоприятными. 

Специфика восточных структур 

Под структурой обычно понимают совокупность устойчивого связей 

объекта, которые обеспечивают сохранение его главных свойств при раз-

личных внутренних и внешних изменениях. Структура придает любой 

системе устойчивость и прочность. 
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Политические, социальные, экономические связи на Западе и Восто-

ке весьма разнообразны, и находились в различном соотношении. Это 

стало особенно очевидно в XIX в., когда был накоплен огромный эмпи-

рический материал, потребовавший соответствующего упорядочивания 

На рубеже XIX–XX вв. различные авторы выделили общие, во мно-

гом диаметрально противоположные характеристики Запада и Востока. 

О. Шпенглер отверг эту типологию, а А. Тойнби и П. Сорокин в  

20–40-х гг. подвергли критике дуализм и разработали многомерное сопо-

ставление так называемых высоких культур и в настоящее время сравни-

тельно описание показывает, что вплоть до XVI в., а в ряде отношений и 

в XVII в. восточные цивилизации стояли на высоком уровне развития по 

многим критериям в технологии, административной системе, художе-

ственной культуре, философии и науке. 

Между Западом и Востоком действительно есть существенные раз-

личия, проявляющие себя в ходе их взаимодействия в новое время 

В отечественном востоковедении сложилось два подхода в понима-

нии специфики восточного общества 

Первый подход: доантичные и восточные структуры, прежде всего, 

в политической сфере были идентичны. Начиная с античности произо-

шло разделение на восточную и западную структуры. 

Для Запада были характерны: 

1) рыночные и частнособственнические отношения имеет структу-

рообразующий характер; 

2) товарное производство; 

3) отсутствие жесткой централизованной власти; 

4) подвержено быстрым структурным изменениям. Индивид (граж-

данин – собственник) – двигатель новаций. 

Для Востока были характерны: 

1) доминирование общественной и государственной собственности 

(власть эквивалентна собственности и наоборот); 

2) нет норм права, которые бы защищали частную собственность 

аналогично Римскому праву; 

3) превалирует государственно-общинная форма ведения хозяйства, 

государство доминирует над обществом, а не наоборот; 

4) социальные структуры (семья, клан, община, цех, каста, секта, 

землячество), хотя и противостояли государству, но в то же время были 

вписаны в его систему (примеры: кастовый состав государственных ин-

ститутов в Индии. Клан и землячество в Китае, руководители, которых 

были связаны с государственной системой); 

5) стремление к внутренней устойчивости и консервативной ста-

бильности – закрепляется то, что соответствует нормам корпоративной 

(общинной) этики. 
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В последние десятилетия появилось альтернативное объяснение 

специфики восточного общества. Особенности социального строя объяс-

няются следующими параметрами. 

1. Права индивидуума на Востоке существовали и охранялись толь-

ко по отношению к другому, а права по отношению к государству отсут-

ствовали. 

2. Собственность на землю на Востоке была разделена на две части 

➢ собственность на землю как на территорию с подвластным насе-

лением (собственность на налог), находящаяся у правящего класса, кото-

рый одновременно тождествен административному аппарату государства; 

➢ собственность на землю как на объект хозяйства, которая при-

надлежит землевладельцам и налогоплательщикам (крестьянам и поме-

щикам). 

Для Востока становятся характерны следующие черты: 

1. Стойкая многоукладность, сопровождающая весь процесс истори-

ческого развития. 

2. Более длинные межформационные переходы, одновременное со-

существование двух и более общественно-экономических укладов. 

3. Цивилизационная гетерогенность. 

4. Гипертрофированная роль государства и религия, вызванная 

необходимостью компенсировать неоднородный состав населения и не-

равномерность развития этнических общностей, централизация, унифи-

кация, цементирование: функции государства и религии. 

5. В силу внутренних и внешних причин капитализм имел анклав-

ный и неоднородный характер. 

В рамках этих двух подходов дуалистическое противопоставление 

Запада и Востока будет следующим: 

ВОСТОК ЗАПАД 

Экономическая сфера 

Преобладала не частная, а корпоративная 

собственность (государственная, общинная, 

храмовая). 

Собственность и власть сливались в единый 

феномен власти-собственности Медленное 

формирование рынка. 

Преобладание внеэкономических методов 

принуждения и стимулирование труда 

Частный труд. 

Частная собственность. 

Развитый рынок. 

Экономические методы принуж-

дения (необходимость) 

Социальная сфера 

Вертикальная (иерархическая) структура об-

щества.  

Социальная структура выстроена не на классо-

вом, а на сословно-корпоративном принципе. 

Принадлежность к какой-то группе по проис-

хождению. 

Социальная мобильность. 

Положение личности независимо 

от происхождения 
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Главной формой организации была община 

Политическая сфера 

Восточная деспотия.  

Огромная роль государства. 

Власть выше закона 

Ограниченная роль государства 

при разделении властей. 

Закон выше власти. 

Система правой защиты лично-

сти 

Духовная сфера 

Традиционализм (неизменный порядок). 

Приоритетны духовные ценности, общество 

развивается в соответствии с нравственно-

религиозными принципами: цель такого раз-

вития - не только и не столько материальные 

ценности, сколько гармония и равновесие 

Рационализм.  

Цели деятельности человека 

носили конкретный, прагматиче-

ский характер. 

Процесс познания сводится к 

познающей активности субъекта, 

который исследует свойства объ-

екта 

Характер и тип развития 

Для Востока было характерно медленное, 

поступательное развитие, носившее как ли-

нейный, так и циклический характер. 

В цикле сохранялось постоянство структуры. 

В основе цикла лежал процесс образования и 

распада централизованного государства, и 

перераспределение ресурсов и собственности 

между центром и периферией: 

1) этап существования сильной центральной 

власти; 

2) этап ослабления и распад государства: уси-

ление регионов (провинций) распад централи-

зованного государства образование мелких по 

структуре государств (децентрализация); 

3) переходный этап дестабилизации: упадок 

хозяйства и его натурализация обнищание 

населения, результатом этого становятся вос-

стания и усиление набегов подрыв частной 

собственности; 

4) этап преодоления дестабилизации: массо-

вое разорение крестьян сокращение численно-

сти населения сокращение расходов казны 

сокращение чиновников теряет остроту аграр-

ный вопрос, появляются условия для усиления 

нового центра власти; 

5) этап образования централизованного госу-

дарства, в образовании которого все заинтере-

сованы 

Западный путь развития носил 

ускоренный, прогрессивный 

характер. 

Был более эффективным и дина-

мичным. Динамика развития 

носила в основном линейный 

характер в направлении от низ-

шего к высшему, непрерывно 

убыстряет темп 
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Периодизация истории Востока 

Периодизация истории Востока зависит от подхода (формационный 

и цивилизационный подходы).  

Первый подход: 

1. Новая история начинается с середина XVII (Английская буржуаз-

ная революция; или XVIII в. – Великая Французская революция) – начало 

XX вв. Для стран Востока это период генезиса и утверждения капитали-

стических отношений, а также переход капитализма в империализм. 

2. Новейшая история – 1914 (или 1917) – настоящее время. 

В отечественном востоковедении (в советский период) по вопросу 

рубежа между средневековьем и Новой историей проходили дискуссии 

между московской и ленинградской востоковедческими школами. Мос-

ковские считали рубежом Английскую буржуазную революцию, а ленин-

градские – французскую. Зато конечная дата – 1917 г. у советских восто-

коведов не вызывала споров. 

Второй подход: 

Л. С. Васильев предложил следующую периодизацию: 

1. Древность IV тыс. до н. э. – III в. н. э. 

2. Традиционное общество на Востоке. III – сер. XIX вв. 

3. Период колониализма сер XIX – сер. XX в. 

4. Деколонизация Востока и формирование основных цивилизаци-

онных моделей на Востоке: вторая половина XX в.  

В учебнике по Новой истории стран Азии и Африки под ред. 

А. М. Родригеса предложена следующая периодизация: 

1. 1492 – конец XIX вв. В этот период происходят Великие геогра-

фические открытия (1492 г. – Колумб, 1498 г. – Васко да Гама). Эти от-

крытия коренным образом изменили не только географическую, но и 

экономическую, социальную, политическую картину всего мира. На За-

паде началась «революция цен», ставшая катализатором капиталистиче-

ских отношений и впоследствии превращения большинства европейских 

держав в метрополии. 

2. C XX в. – новейшее время. На Востоке именно в конце XIX – 

начале XX вв. начинается развитие собственных капиталистических от-

ношений, что вызвало процесс появления новых классов и групп обще-

ства, возникновения буржуазного революционного движения и последу-

ющие буржуазные революции («пробуждение Азии»). Именно на грани 

веков произошли первые межимпериалистические конфликты (испано-

американская война 1898 г., англо-бурская война 1899–1902 гг. и русско-

японская война 1904–1905 гг.). 
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В отечественной литературе принято выделять три периода коло-

ниальной экспансии: 

1) «торговый колониализм» с начала XVI до середины XVIII вв., 

характеризующийся погоней за колониальными товарами для вывоза их в 

Европу; 

2) «колониализм эпохи промышленного капитала» – вторая поло-

вина XVIII – конец XIX вв., когда основным методом эксплуатации ко-

лоний и всего неевропейского мира стал ввоз европейских товаров в эти 

страны; 

3) «колониализм эпохи империализма», или «колониализм перио-

да монополистического капитала», – с конца XIX в., когда к прежним 

методам использования ресурсов зависимых стран добавился еще один – 

вывоз туда европейского капитала, рост инвестиций, приведший к про-

мышленному развитию неевропейских стран. 

Начало первого периода совпадает с эпохой географических откры-

тий. Великие географические открытия были начаты Португалией и Ис-

панией, странами далеко не самыми развитыми. Колониальная экспансия 

времен географических открытий, развивалась вместе с капитализмом, 

становилась всеохватывающей, привнеся глубокие последствия, как для 

метрополий, так и для колоний. 

В начале XVII в. Восток привлек к себе внимание Голландии, Ан-

глии и Франции. Голландия в Азии захватила остров Цейлон, южную 

часть Малайи и вытеснила португальцев из Индонезии. В Африке Гол-

ландия закрепилась на мысе Доброй Надежды.  

Во второй период Англия начинает борьбу за Индию. Борьба идет на 

два фронта: соперничество с Францией в Европе (Семилетняя война); рас-

членение собственно Индии и постепенное покорение отдельных индий-

ских княжеств. К 1818 г. почти вся Индия была завоевана английской Ост-

Индской компанией, осталось одно независимое княжество Панджаб (Пен-

джаб). В 1858 г. Индия стала «главной жемчужиной Британской короны».  

Франция, потерпев поражение в Индии, начинает борьбу за Индоки-

тай (Вьетнам). На африканском континенте основным французским фор-

том стал расположенный в устье реки Сенегал Дакар. 

Интересно, что в испано-португальской колониальной политике 

главную роль играла феодально-бюрократическая машина государства, а 

во втором периоде колонизации инициатива принадлежала торгово-

ростовщическим компаниям: английской Ост-Индской, голландской 

Вест-Индской, французской Ост-Индской и т. д. 

Третий период колонизации – это эксплуатация колоний с помо-

щью монополистического капитала: от раздела Китая на «сферы влия-

ния», завоевания Вьетнама, Бирмы и т. д. до территориального раздела 

Африки в конце XIX – начале XX вв.  
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Создание колониальной системы связало воедино весь мир, но в то 

же время положило начало глубочайшему разделению этого мира, на 

одной стороне которого находилась горстка капиталистических наций – 

метрополий, на другой – великое множество порабощенных народов в 

колониях и зависимых странах. 

Колониальная экспансия с ее методами, характерными для торгово-

го (мануфактурного) капитализма, оказала неоднозначное воздействие на 

экономическое и политическое развитие метрополий. С одной стороны, 

деятельность торгово-монопольных компаний создавала условия для раз-

вития национального капитализма метрополии, с другой – нередко спо-

собствовала возникновению реакционной олигархии, тесно связанной с 

дворянством. Эта олигархия становилась тормозом на пути прогресса. 

В странах, где негативные тенденции стали превалирующими, темпы 

капиталистического развития замедлялись. Например, голландская Ост-

Индская компания срасталась с правящим домом, с консервативным пат-

рициатом. В результате – процесс формирования промышленной буржуа-

зии стал замедляться, и Голландия отстала от Англии и других стран. 

Важнейшим результатом колониальной экспансии стала «революция 

цен». В XVI–XVII вв. в Европу хлынул поток дешевого золота и серебра, 

что привело к росту цен на все товары при одновременном относитель-

ном понижении заработной платы.  

Во-первых, колониальная экспансия означала нарушение естествен-

ного процесса исторического развития, насильственное вовлечение коло-

ний в сферу мирового рынка и мирового капитализма. 

Во-вторых, колонизация привела к кризису и даже гибели цивилиза-

ций, не говоря уже об уничтожении целых народов. Особенно ощутим 

приход европейцев в Центральную и Южную Америку, в Африку.  

В-третьих, колониальная политика европейцев способствовала раз-

жиганию межнациональных конфликтов, например, между индусами и 

мусульманами в Индии, войны в Африке между отдельными африкан-

скими племенами и народностями. Племенные вожди стремились обра-

тить в рабство соседей и продать их европейцам. 

В-четвертых, европейский капитализм «помогал» развитию товарно-

денежных отношений в странах Востока. Однако колонии и зависимые 

страны продолжали служить рычагами первоначального накопления для 

метрополий. Поэтому государства Азии и Африки становятся: а) источни-

ками сырья и б) рынками сбыта европейских товаров. Это привело к тому, 

что капитализм в зависимых странах развивался однобоко, убого и в тех 

формах, в которых это было выгодно европейским странам. Экономиче-

ский разрыв между Западом и Востоком не сократился, а увеличился. 
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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ  
СТРАН ВОСТОКА 

Тема 1. Восток: общее и особенное в историческом развитии 

Методические рекомендации 

Это занятие ставит своей целью выяснение основных методологиче-

ских подходов к изучению истории восточных обществ. Первый вопрос 

предполагает актуализацию сущности формационного и цивилизацион-

ного подходов и определение возможности их использования для изуче-

ния истории незападных обществ. Необходимо помнить, что и формаци-

онный подход, и, в какой-то степени, цивилизационный подход сформи-

ровались на основе теоретического осмысления развития европейской 

истории. Также необходимо иметь в виду отсутствие единого понимания 

в отношении формационных и цивилизационных характеристик опреде-

ленных исторических обществ. 

Во втором и третьем вопросах необходимо на основе применения 

цивилизационного подхода определить характерные черты социокуль-

турной организации восточных обществ и критерии периодизации исто-

рии стран Востока. 

План 

1. Формационный и цивилизационный подходы к истории Востока. 

2. Цивилизации Востока: проблема структуры и типологии. 

3. Периодизация истории Востока. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Алаев Л. Б. Смутная теория и спорная практика: о новейших ци-

вилизационных подходах к Востоку и к России // Историческая психоло-

гия и социология истории. – 2008. – № 2. – С. 87-112. 

2. Алаев Л. Б. Станет ли цивилизационный подход научным мето-

дом? // Восток. – 2013. – № 3. – С. 5-14. 

3. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. Т. 1. – М.: Высшая шко-

ла, 2004. 

4. Васильев Л. С. Цивилизации Востока: специфика, тенденции, пер-

спективы // Цивилизации = Civilizations: [сб. ст.]. – М., 1995. – Вып. 3. – 

С. 141-151. 

5. Ерасов Б. С. Проблемы теории цивилизаций // Новая и новейшая 

история. – 1995. – № 6. – С. 181-187. 
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6. Иванов Н. А. Восток: новые подходы к изучению // Восток. – 

1993. – № 4. 

7. Непомнин О. Е., Иванов Н. А. Типология азиатских обществ. – 

М.: Восточная литература, 2010. 

8. Дьяконов И. М. Пути истории. – 2-е изд. – М.: КомКнига, 2007. – 

384 с. 

9. Ионов И. Н. Теория цивилизаций // Новая и новейшая история. – 

1994. – № 4–5. – С. 33-50. 

10. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. – М.: Ас-

пект Пресс, 1999. – 556 с. 

Дополнительная 

11. Азиатский способ производства. Методические материалы для 

студентов и учителей. / автор-составитель А. В. Коптев. – Вологда: Воло-

годский государственный педагогический университет, 1999. – 113 с. 

12. Акимов А. В., Яковлев А. И. Цивилизации – многогранный ин-

струмент исследования общества // Восток. Афро-азиатские общества: 

история и современность – 2014. – № 1. – С. 109-116. 

13. Алаев Л. Б., Ерасов Б. С. Формация или цивилизация? // Народы 

Азии и Африки. – 1990. – № 3. – С. 46-56. 

14. Амелина Е. Понятие «цивилизация» вчера и сегодня // Обще-

ственные науки и современность. – 1992. – № 2. – С. 94-102. 

15. Барг М. А. Категория «цивилизация» как метод сравнительного 

исторического исследования // История СССР. – 1991. – № 5. – С. 70-86. 

16. Барг М. А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая ис-

тория. – 1990. – № 5. – С. 25-40. 

17. Барг М. А. Общественно-экономическая формация в свете ново-

го исторического знания // Средние века. Вып. 55. – М.: Наука, 1992. – 

С. 31-38. 

18. Васильев Л. С. Генеральное очертание исторического процесса // 

Философия и общество. – 1997. – № 2. – С. 90-161. 

19. Васильев Л. С. Что такое азиатский способ производства? // 

Народы Азии и Африки сегодня. – 1988. – № 3. – С. 65-75. 

20. Васильев Л. С. Всемирно-исторический процесс: концептуаль-

ный анализ // Преподавание истории в школе. – 1993. – № 3. 

21. Гуревич А. Я. Теория формаций и реальность истории // Вопро-

сы философии. – 1990. – № 11. – С. 31-43. 

22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и по-

литические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. – СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 1995. – 552 с. 

23. Иванов Ю. Восток-Запад: некоторые вопросы методологии // 

Проблемы Дальнего Востока. – 1996. – № 6. – С. 98-99. 
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24. Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Ки-

тая. – М.: Наука, 1986. – 394 с. 

25. Илюшечкин В. П. Теория стадийного развития общества: Исто-

рия и проблемы. – М.: Восточная литература, 1996. – 405 с. 

26. Ионов И. Н. Теория цивилизации на рубеже XXI века // Обще-

ственные науки и современность. – 1999. – № 2. – С. 127-137. 

27. Ицхокин А. А. Восток и Запад как «формации» // Восток. – 

1991. – № 3. – С. 24-36.  

28. Ланда Р. Г. Восток: цивилизация, формация, социум // Вопросы 

истории. – 1995. – № 4. – С. 47-56. 

29. Никифоров В. Н. Восток и всемирная история. – 2-е изд. – М.: 

Наука, 1977. – 360 с. 

30. Павленко Ю. В. Альтернативные подходы к осмыслению исто-

рии и проблема их синтеза // Философия и общество. – 1997. – № 3. – 

С. 93-133. 

31. Павлов В. И. К стадиально-формационной характеристике во-

сточных обществ в новое время // Жуков Е. М., Барг М. А., Черняк Е. Б., 

Павлов В. И. Теоретические проблемы всемирно-исторического процес-

са. – М.: Наука, 1979. 

32. Панфилова Т. В. Формационный и «цивилизационный» подходы: 

возможности и ограниченность // Общественные науки и современ-

ность. – 1993. – № 4. – С. 84-97. 

33. Поздняков Э. А. Формационный и цивилизационный подходы // 

Мировая экономика и международные отношения. – 1990. – № 5. – С. 49-

60. 

34. Рашковский Е. Б. Цивилизационная теория: познание истории – 

познание современности // Мировая экономика и международные отно-

шения. – 2008. – № 8–9. 

35. Рейснер Л. И. Цивилизация и способ общения. – М.: Восточная 

литература, 1993. – 308 с. 

36. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. 

А. В. Говорунова. – СПб.: Русский Mip, 2006. – 637 с.  

37. Семенов Ю. И. Политарный («Азиатский») способ производства: 

сущность и место в истории человечества и России. – М.: Волшебный 

ключ, 2008. – 401 с. 

38. Семенов Ю. И. Всемирная история в самом сжатом изложении // 

Восток. – 1997. – № 2. – С. 5-34. 

39. Семенов Ю. И. Всемирная история как единый процесс развития 

человечества во времени и пространстве // Философия и общество. – 

1997. – № 1. – С. 156-217. 
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40. Студенцов В. Общецивилизационный и формационный подходы: 

скептический взгляд // Мировая экономика и международные отноше-

ния. – 1991. – № 6. – С. 52-57. 

41. Сухарчук Г. Д. Восток-Запад: историко-психологический водо-

раздел // Вопросы истории. – 1998. – № 1. – С. 30-43. 

42. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 730 с. 

43. Фадеева И. Л. О некоторых категориях цивилизационных разли-

чий обществ Запада и Востока // Экономика и политика: Взаимосвязь и 

взаимодействие. – М., 1990. 

44. Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. 

Бои за историю. – М.: Наука, 1991. – С. 239-281. 

45. Формации или цивилизации? (Материалы «круглого стола») // 

Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 34-59. 

46. Франк А. Г. Формационные подходы и мифологемы способов 

производства // Восток. – 1992. – № 2. – С. 19-31. 

47. Фурсов А. И. Восточный феодализм и история Запада // Народы 

Азии и Африки. – 1987. – № 4. – С. 93-109. 

48. Хачатурян В. М. Проблема цивилизации в «исследовании исто-

рии» А. Тойнби в оценке западной историографии // Новая и новейшая 

история. – 1991. – № 1. – С. 204-218. 

49. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой куль-

туры. – Новосибирск: ВО «Наука», 1993. – 592 с.  

50. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 

1991. – 527 с. 

Доклады 

Цивилизационный подход в современной историографии Востока. 

Дискуссии об азиатском способе производства. 

Концепция восточного феодализма. 

Тема 2. Аграрные отношения в традиционном Китае 

Методические рекомендации 

При изучении содержания этого занятия важно обратить внимание 

на то, что для традиционных (аграрных) обществ характеристика позе-

мельных отношений играет определяющую роль. Структура собственно-

сти на землю связана с базовыми характеристиками таких обществ. 

На основе работы с документами студентам необходимо выявить систему 

прав на землю, номинальных и действительных субъектов собственности. 

Необходимо иметь в виду, что сами формы собственности тесно связаны 

с существующими в этом обществе представлениями о характере соб-

ственности на землю и их отличия о тех, которые сформировались в рам-

ках западной цивилизации. 
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План 

1. Место и роль крестьянской общины. 

2. Надельная система и ее изменения. 

3. Соотношение государственной и частной земельной собственности. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Хрестоматия по истории средних веков: в 3-х т. Т. 1. – М.: 

Соцэкгиз, 1961. – С. 31-34, 49-56; Т. 2. – М., 1963. – С. 18-25, 48-50, 58-71. 

2. Хрестоматия по истории Китая в средние века. – М.: МГУ, 1960, 

Гл. 1. – URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XV/ 

Chrestomat/index.htm. 

3. Хрестоматия по новой истории. Т. 1. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 

С. 620-629.  

4. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х т. Т. 1. – М.: Высш. шк., 

1993. (или любое другое издание). 

5. Писарев А. Общественный строй традиционного Китая // Про-

блемы Дальнего Востока. – 1994. – № 3. – С. 108-120. 

Дополнительная 

6. Материалы по экономической истории Китая в раннее средневе-

ковье. – М.: Наука,1980. – 256 с. 

7. Алаев Л. Б. Сельская община. «Роман, вставленный в историю». 

Критический анализ теорий общины, исторических свидетельств ее раз-

вития и роли в стратифицированном обществе. – М.: Ленанд, 2016. 

8. Васильев Л. С. Проблема цзин тянь // Япония. Китай. История и 

филология. – М.: Изд-во вост. литературы, 1961. – С. 24-38. 

9. Васильев Л. С. Феномен власти-собственности. К проблеме ти-

пологии докапиталистических структур // Типы общественных отноше-

ний в средние века. – М.: Наука, 1982. – С. 60-99. 

10. Дьяконов И. М. Община на древнем Востоке в работах советских 

исследователей // Вестник древней истории. – 1963. – № 1. – С. 16-34. 

11. Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Ки-

тая. – М.: Наука, 1986. – 394 с. 

12. Конрад Н. И. Надельная система в Китае // Конрад Н. И. Избран-

ные труды. История. – М.: Наука, 1974. – С. 114-161. 

13. Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. – М.: Наука, 1990. – 

245 с. 

14. Мугрузин А. С. Формы эксплуатации крестьянства в средневеко-

вом Китае // Народы Азии и Африки. – 1983. – № 5. 

15. Непомнин О. Е., Меньшиков Л. Б. Синтез в истории Китая // 

Ориентация – поиск: Восток в теориях и гипотезах. – М.: Наука, 1992. – 

C. 45-79. 
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16. Писарев А. А. Проблемы типологии китайской общины // Вопро-

сы истории Китая. – М.: МГУ, 1981. – С. 70-91.  

17. Рябинин А. Л., Рябинина И. А. Была ли в Китае сельская общи-

на? // Вестник Института востоковедения РАН. – 2018. – № 5. – С. 95-110. 

18. Рябинин А. Л. Сельская община в Китае: pro et contra. Часть 1 // 

Восточный курьер. – 2020. – № 1–2. – C. 57-79. – URL: https://vk.jes.su/ 

s268684310010365-9-1.  

19. Рябинин А. Л. Существовала ли в Китае сельская община? 

Часть 2. После восстания «Желтых повязок» // Восточный курьер. – 

2020. – № 3–4. – C. 69-83. – URL: https://vk.jes.su/s268684310012449-1-1. 

20. Семенов Ю. И. О стадиальной типологии общины // Проблемы 

типологии в этнографии. – М.: Наука, 1979. – С. 75-91. 

21. Тяпкина Н. И. Особенности общественного строя традиционного 

Китая: дискуссии и проблемы // Государство в докапиталистических об-

ществах Азии. – М.: Наука, 1987. 

22. Тюрин А. Ю. К вопросу о социальной организации сельского 

населения в Китае в V–VIII вв. Общество и государство в Китае. Доклады 

и тезисы. Вып. II. – М.: Наука, 1970. – С. 258-268. 

23. Тюрин А. Ю. Некоторые проблемы изучения истории надельной 

системы в Китае // Историография стран Востока. – М.: МГУ, 1988. – 

С. 306-322. 

Доклады 

Феномен власти-собственности в историографии. 

Община: типы, функции, эволюция. 

Система «равных полей»: происхождение и эволюция. 

Формы землевладения в традиционном Китае. 

Тема 3. Религиозная система Китая 

Методические рекомендации 

При изучении религиозной системы традиционного Китая следует 

обратить внимание на ее синкретический характер. В синкретической си-

стеме происходит не слияние исторически сформировавшихся верований и 

религиозных институтов, а их взаимодействие на основе принципа допол-

нительности. Таким образом, студенты должны рассмотреть, как сформи-

ровались разные составные элементы религиозной системы Китая, какие 

функции и место отводится каждому из них в общей структуре. 

План 

1. Традиционные китайские культы. 

2. Конфуцианство. 

3. Даосизм. 

4. Буддизм. Особенности распространения и восприятия. 

5. Взаимодействие религий. Особенности религиозной системы Китая. 



58 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. – 2-е изд. – 

М.: Восточная литература, 2001. – 488 с. 

2. Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 1988. – 368 с. 

3. Древнекитайская философия: в 2 т. / сост. Ян Хиншун. – М.: МП 

Принт, 1994. – Т. 1. – 361 с.; Т. 2. – 384 с. 

4. История Китая: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

историческим специальностям. – М.: МГУ, 2004. – 752 с. 

5. Конфуций. Я верю в древность. – М.: Республика, 1995. – 384 с. 

6. Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М.: Наука, 

1993. – 440 с. 

7. Религия Китая. Хрестоматия / пер., вступ. ст. и коммент. 

М. Е. Ермакова [и др.]. – СПб.: Евразия, 2001. – 512 с. 

Дополнительная 

8. Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические тради-

ции в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука,1989. – 273 с.  

9. Андросов В. П. К истории преемственности философских идей 

Индии в Древнем Китае // Вестник древней истории. – 1981. – № 4. – 

С. 155-160. 

10. Антология даосской философии / сост., пер. В. В. Малявин, 

Б. В. Виноградский. – М.: Клышников, 1994. – 448 с. 

11. Баранов И. Г. Верования и обычаи китайцев / сост. К. М. Тертиц-

кий. – М.: Муравей-Гайд, 1999. – 303 с. 

12. Васильев К. В. Истоки китайской цивилизации. – М.: Восточная 

литература, 1998. – 319 с. 

13. Васильев Л. С. Конфуций // Вопросы истории. – 1989. – № 3. – 

С. 89-105. 

14. Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской мысли: (Формиро-

вание основ мировоззрения и менталитета). – М.: Наука, 1989. – 307 с.  

15. Дао и даосизм в Китае. – М.: Наука, 1982. – 287 с. 

16. Ежов В. Мифы Древнего Китая. – М.: Астрель, 2003. – 496 с. 

17. Зинин С. В. Религиозная культура Китая: новые перспективы за-

падной социологии // Народы Азии и Африки. – 1991. – № 6.  

18. Золотой век дзэн: Антология классических коанов дзэн эпохи 

Тан. – СПб.: Евразия, 2001. – 380 с. 

19. Избранные сутры китайского буддизма: пер. с кит. / отв. ред. 

Е. А. Торчинов. – СПб.: Наука, 2007. – 464 с. 

20. И-Цзин: Древняя китайская «Книга перемен» (Чжоуская книга 

перемен. Комментарии) / пер с кит. Ю. К. Шуцкого. – М.: Эксмо, 2008. – 

560 с. 

21. Китайская философия. Энциклопедия. – М.: Мысль, 1994. – 573 с. 
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22. Классическое конфуцианство / пер., статья, коммент. А. Марты-

нова, И. Зограф. – СПб.: Нева; M.: Олма-Пресс, 2000. – Т. 1. Лунь юй. – 

381 с.; Т. 2. Мэн цзы, Сюнь цзы. – 205 с.  

23. Конфуцианство в Китае: Проблемы теории и практики / отв. ред. 

Л. П. Делюсин. – М.: Наука, 1982. – 264 с. 

24. Конфуций: Лунь юй / пер. с кит., коммент. Л. С. Переломова: 

Факсимильный текст «Лунь юя» с коммент. Чжу Си: К 2550-летию Кон-

фуция. – М.: Восточная литература, 1998. – 590 с.  

25. Кравцова М. Е. История культуры Китая. – СПб.: Лань, 1999. – 

415 с. 

26. Лукьянов А. Е. Лаоцзы и Конфуций: Философия Дао. – М.: Во-

сточная литература, 1999. – 384 с. 

27. Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М.: Изд-во «Астрель»; 

Изд-во «АСТ»; ИПЦ Дизайн. Информация. Картография, 2000. – 632 с.  

28. Малявин В. В. Конфуций. – М.: Молодая гвардия, 1992. – 335 с. 

29. Малявин В. В. Чжуан-цзы. – М.: Наука, 1985. – 309 с. 

30. Маялявин В. В. Империя ученых. – М.: Европа, 2007. – 384 с. 

31. Мэн-цзы / предисл. Л. Н. Меньшикова; пер. с кит., указ. 

В. С. Колоколова. – СПб.: Петерб. Востоковедение, 1999. – 262 с. 

32. Религиозные традиции мира: в 2-х т. Т. 2: пер. с английского. – 

М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. – С. 396-490. 

33. Торчинов Е. А. Даосизм. – СПб.: Петербургское востоковедение, 

1999. – 285 с.  

34. Чжуан-цзы. Ле-цзы: Каноны даосской традиции Китая / пер. с кит., 

вступ. ст., примеч. и указ. В. В. Малявина. – М.: Мысль, 1995. – 440 с. 

35. Юань Кэ. Мифы древнего Китая / под ред. Б. Л. Рифтина. – М.: 

Наука, 1987. – 526 с. 

Доклады 

Конфуций: жизнь и учение. 

Даосизм: учение, практика и роль в обществе. 

Исторические условия и обстоятельства распространения буддизма 

в Китае. 

Чань-буддизм (дзэн-буддизм). 

Тема 4. Тайпинское движение 

Методические рекомендации 

При изучении темы студенты знакомятся с особенностями социаль-

ных движений в традиционном китайском обществе. Первый вопрос 

предполагает выяснение тех изменений, которые начали происходить в 

Китае после его вынужденного «открытия» в результате «опиумных 

войн». Здесь важно проследить переплетение традиционных элементов и 

тех, что были связаны с иностранным проникновением в страну. При 
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рассмотрении второго и третьего вопросов необходимо проанализиро-

вать два основных документа тайпинского движения: «Земельная система 

Небесной династии» и «Новое сочинение в помощь управления» 

План 

1. Предпосылки восстания. Идеология движения. 

2. Создание тайпинского государства. 

3. Аграрная программа тайпинов. 

4. Тайпины и иностранное проникновение в Китай. 

5. Значение и последствия движения тайпинов. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Дацышен В. Г. Новая история Китая. – Благовещенск: БГПУ, 

2004. – С. 143-166. 

2. История Китая: древность, средневековье, новое время / A. A. Бо-

кщанин, O. E. Непомнин, Т. В. Степугина; Ин-т востоковедения РАН. – 

М.: Вост. лит., 2010. – С. 350-380. 

3. История Китая: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

историческим специальностям. – М.: МГУ, 2004. – С. 296-322. 

4. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / 

гл. ред. С. Л. Тихвинский. T. VI: Династия Цин (1644–1911) / отв. ред. 

О. Е. Непомнин. – М.: Наука; Вост, лит., 2014. – С. 190-239. 

5. Практикум по новой истории Азии и Африки. – М., 1990. 

6. Тайпинское восстание 1850–1864 гг.: сб. док. / предисл. 

В. П. Илюшечкина. – М.: Наука, 1960. – 326 с.  

7. История Китая с древнейших времен до наших дней. – М.: Наука, 

1974. – С. 188-210.  

8. Илюшечкин В. П. Крестьянская война тайпинов. – М.: Наука, 

1967. – 394 с. 

9. Кара-Мурза Г. С. Тайпины. Великая крестьянская война и Тай-

пинское государство в Китае, 1850–1864. – 3-е издание. – М.: Учпедгиз, 

1957. – 143 с.  

Дополнительная 

10. Бабкин А. В. Из истории тайных обществ в Китае // Вопросы ис-

тории. – 1985. – № 3. – С. 169-171. 

11. Белелюбский Ф. Б. Сборник научный статей / РАН ИДВ. – М.: 

ИДВ РАН, 2007. – 139 с.  

12. Белелюбский Ф. Б. Внешнеполитическая программа вождя тай-

пинов Хун Жэнганя // Новое в изучении Китая. История и историогра-

фия. – М.: Наука, 1988. – C. 67-76. 

13. Васильев Л. С. Крестьянские восстания на традиционном Восто-

ке: социально-экономическое содержание и историческая роль // Обще-
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ственные движения и их идеология в добуржуазных обществах Азии. – 

М.: Наука,1988. 

14. Гордон А. В. Крестьянство Востока: Исторический субъект, 

культурная традиция, социальная общность. – М.: Наука, 1989. – 219 с. 

15. Делюсин Л. П. Земельная программа Небесной династии и ее 

оценки // Китайские социальные утопии. – М.: Наука, 1987. – C. 172-199. 

16. Илюшечкин В. П. Современная китайская историография кре-

стьянской войны тайпинов // Вопросы истории и историографии Китая. – 

М.: Наука, 1968. – С. 185-202. 

17. Илюшечкин В. П. Историография крестьянской войны тайпи-

нов // Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Восто-

ка: Вопросы историографии. – М.: Наука, 1990.  

18. Королева Н. А. Сельская администрация тайпинского государ-

ства в трактовке историографии КНР // Проблемы историографии и ис-

точниковедения всеобщей истории. – Л.: ЛГУ, 1976. – С. 73-87. 

19. Королева Н. А. Дискуссия историков КНР о характере и движу-

щих силах восстания тайпинов // Аграрные отношения и крестьянское 

движение в Китае. – М.: Наука, 1974. – С. 99-112. 

20. Королева Н. А. Современная буржуазная историография о харак-

тере и движущих силах тайпинского восстания // Вестник ЛГУ. Сер. 8. – 

1982. – Вып. 2. 

21. Крестьянские восстания в Китае в XVII–XIX вв.: Методологиче-

ские проблемы изучения крестьянских движений в новейшей западной 

историографии. – М.: Наука, 1984. 

22. Мартынов А. С. Официальная идеология и народные движения в 

императорском Китае // Общественные движения и их идеология в до-

буржуазных обществах Азии. – М.: Наука, 1988. – С. 52-63. 

23. Новая история Китая. – М.: Наука, 1972. – С. 122-207. 

24. Овсянников В. И. Тайпины: поиск будущего в прошлом // Про-

блемы Дальнего Востока. – 1987. – № 3. – С. 120-129. 

25. Поршнева Е. Б. Народные религиозные движения в средневеко-

вом Китае // Общественные движения и их идеология в добуржуазных 

обществах Азии. – М.: Наука, 1988. – С. 64-78. 

26. Смолин Г. Я. Проблема общего и особенного в истории кре-

стьянских войн в феодальном Китае (К разработке понятия «крестьянская 

война») // Историография и источниковедение истории стран Азии и Аф-

рики. Вып. 6 / отв. ред. Л. А. Березный. – Л., 1982. – С. 104-140.  

27. Тайные общества в старом Китае: сб. статей. – М.: Наука, 1970. – 

205 с. 
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Доклады 

Хун Сюцюань – вождь тайпинов. 

Социальный идеал тайпинов. 

Историография тайпинского движения. 

Тема 5. Синьхайская революция 1911–1913 гг. в Китае 

Методические рекомендации 

Основная задача при изучении Синьхайской революции – определить 

ее место в процессе модернизации китайского общества. Необходимо 

остановиться на характерных чертах системы правления маньчжурской 

династии Цин, ее неспособности справляться с внутренними и внешними 

проблемами страны. При изучении второго вопроса следует обратить вни-

мание на различные течения антиманьчжурского движения – революцион-

ный и реформистский. Особое внимание следует направить на анализ 

взглядов и деятельности Сунь Ятсена. При обращении к третьему вопросу 

студентам следует иметь в виду компромисность и незавершенность поли-

тических преобразований, противоречивый характер тех сил, которые 

пришли к власти после низложения династии Цин. 

План 

1. Политический кризис империи Цин. 

2. Революционный лагерь: состав, программы. 

3. Победа Синьхайской революции и ее последствия. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Дацышен В. Г. Новая история Китая. – Благовещенск: БГПУ, 

2004. – С. 229-265. 

2. История Китая: древность, средневековье, новое время / A. A. Бо-

кщанин, O. E. Непомнин, Т. В. Степугина; Ин-т востоковедения РАН. – 

М.  Вост. лит., 2010. – С. 450-481. 

3. История Китая: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

историческим специальностям. – М.: МГУ, 2004. – С. 343-388. 

4. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / 

гл. ред. С. Л. Тихвинский. T. VI: Династия Цин (1644–1911) / отв. ред. 

О. Е. Непомнин. – М.: Наука; Вост, лит., 2014. – С. 523-550. 

5. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / 

гл. ред. С. Л. Тихвинский. T. VII: Китайская Республика (1912–1949) / 

отв. ред. Н. Л. Мамаева. – М.: Наука; Вост, лит., 2013. – С. 15-37. 

6. Кузнецов В. С. Синьхайская революция в Китае // Вопросы исто-

рии. – 2004. – № 10. – С. 3-21. 

7. Непомнин О. Е. История Китая: Эпоха Цин. – М.: Вост. литерату-

ра, 2005. – С. 551-576. 
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8. Синьхайская революция 1911–1913 гг.: сборник документов и ма-

териалов. – М.: Наука, 1968. 

Дополнительная 

9. Белов Е. А. Революция 1911–1913 гг. в Китае. – М.: Изд-во вост. 

лит., 1958. 

10. Борох Л. H. Первые китайские революционеры и тайные обще-

ства // Тайные общества в старом Китае. – М.: Наука, 1970. 

11. Борох Л. Н. Союз возрождения Китая. – М.: Наука, 1971. 

12. Ефимов Г. В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ятсен 

(1911–1913 гг.). Факты и проблемы. – М., 1974. 

13. Крымов А. Г. Общественная мысль и идейная борьба в Китае 

(1900–1917 гг.). – М., 1972. 

14. Крымов А. Г., Никифоров В. Н. Китай // Зарождение идеологии 

национально-освободительного движения (XIX – н. XX вв.). Очерки по 

истории общественной мысли народов Востока. – М., 1973. – С. 345-377. 

15. Кузнецов В. С. Юань Шикай // Вопросы истории. – 2002. – № 8. 

16. Лю Данянь. Избранные статьи по проблемам исторической 

науки. – М., 1992. 

17. Никифоров В. Н. Первые китайские революционеры. – М., 1980.  

18. Никифоров В. Н. Китай в годы пробуждения Азии. – М., 1982. 

19. Новая история Китая. – М., 1972. 

20. Рябченко Н. П. Синьхайская революция и Восток // Россия и 

АТР. – 2012. – № 1. – С. 128-138. 

21. Синьхайская революция. – М., 1962. 

22. Стабурова Е. Ю. Политические партии и союзы в Китае в период 

Синьхайской революции. – М., 1992. 

23. Сунь Ятсен, 1866–1986: К 120-летию со дня рождения: сб. ста-

тей, воспоминаний, документов и материалов / редкол.: С. Л. Тихвинский 

(отв. ред.) [и др.]. – М., 1987.  

24. Сунь Ятсен. Избранные произведения. – М., 1985. 

25. Тихвинский С. Л. Современная зарубежная историография о 

Сунь Ятсене // Вопросы истории. – 1985. – № 11. – С. 36-49. 

26. Тихвинский С. Л. Завещание китайского революционера. – М.: 

Политиздат, 1986. 

27. Чудодеев Ю. В. Накануне революции 1911 г. в Китае. Конститу-

ционное движение либеральной буржуазно-помещичьей оппозиции. – М., 

1966. 

28. Чудодеев Ю. В. Синьхайская революция в Китае // Историогра-

фия стран Востока (проблемы нового времени). – М., 1978. – С. 173-195.  

29. Чудодеев Ю. В. О крахе монархии в Китае в 1911–1912 гг. // Во-

сток. – 2013. – № 4. – С. 44-50. 
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Доклады 

Сунь Ятсен: политический портрет. 

Юань Шикай. 

Тема 6. Социально-экономический строй традиционной Индии 

Методические рекомендации 

Изучение этой темы позволяет студентам еще раз отметить харак-

терные черты традиционного аграрного общества. При изучении аграр-

ного строя традиционной Индии необходимо обратить внимание на спе-

цифику прав собственности, предполагающую двойственный характер 

субъекта собственности. Эта специфика связана с таким важным инсти-

тутом как индийская сельская община. Анализу структуры и обществен-

ных функций традиционной деревенской общины посвящен второй во-

прос. Структуру общины следует рассматривать в прямой связи с варно-

кастовой системой. 

План 

1. Аграрные отношения. Формы землевладения в собственности. 

2. Сельская община. 

3. Варно-кастовая система. Ее происхождение и эволюция. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1–2. – М., 1961–1963. 

2. Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. – М.: Наука, 1992. – 

264 с. 

3. Алаев Л. Б. Средневековая Индия. – СПб.: Алетейя, 2003. – С. 31-

44, 213-223. 

Дополнительная 

4. Алаев Л. Б. Типология индийской общины // Народы Азии и Аф-

рики. – 1971. – № 5. 

5. Алаев Л. Б. Соседская община и кастовая община // Народы Азии 

и Африки. – 1972. – № 4. 

6. Алаев Л. Б. Социальная структура индийской деревни. – М.: 

Наука, 1976. 

7. Алаев Л. Б. О характере общественного строя средневековой Ин-

дии // Очерки экономической и социальной истории Индии. – М.: Наука, 

1973. 

8. Алаев Л. Б. Сельская община в Северной Индии: Основные этапы 

эволюции. – М.: Наука, 1981. 

9. Алаев Л. Б. Функционирование кастовой системы // Индия. Еже-

годник. 1983. – М.: Наука, 1983. – C. 220-233. 
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10. Алаев Л. Б. Частная собственность на землю в древней и средне-

вековой Индии // Частная собственность на Востоке. – М., 1998. – С. 94-

119. 

11. Алаев Л. Б. Индийская сельская община в российских историче-

ских исследованиях // Страницы истории и историографии Индии и Аф-

ганистана. – М.: Вост. лит. РАН, 2000. – С. 107-116.  

12. Алаев Л. Б. Система прав на землю в Южной Индии X–XIII вв. // 

Восток. – 1992. – № 5. – С. 18-27.  

13. Л. Б. Алаев: Община в его жизни: История нескольких научных 

идей в документах и материалах. – М.: Восточная литература, 2000. 

14. Ашрафян К. З. Аграрный строй Северной Индии (XIII – середина 

XVIII вв.). – М.: Наука, 1965. – 328 с. 

15. Ашрафян К. З. Феодализм в Индии: Особенности и этапы разви-

тия. – М.: Наука, 1977. 

16. Ашрафян К. З. Некоторые проблемы феодальной собственности 

в средневековой Индии // Узловые проблемы истории Индии. – М.: 

Наука, 1981. 

17. Ашрафян К. З. Общинное и частное землевладение в Моголь-

ской Индии // Восток. – 1996. – № 2. – С. 21-34. 

18. Бэшем А. Чудо, которым была Индии. – М.: Восточная литера-

тура, 2001. – 614 с.  

19. Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст: пер. с 

фр. / под ред. Н. Г. Краснодембской. – СПб.: Евразия, 2001.  

20. История Индии в средние века. – М.: ГРВЛ, 1968. – 727 с. 

21. Касты в Индии. – М.: Наука, 1965. – 346 с. 

22. Кудрявцев М. К. Община и каста в Хиндустане. – М.: Наука, 

1971. – 284 с. 

23. Кудрявцев М. К. Кастовая община (специфика сельской общины 

в Индии) // Проблемы аграрной истории. – Минск, 1978. – С. 137-144. 

24. Куценков А. А. Эволюция индийской касты. – М.: Наука, 1983. – 

325 с. 

25. Куценков А. А. О происхождении касты и кастовой системы // 

Народы Азии и Африки. – 1983. – № 5.  

26. Медведев, Е. М. Основные этапы развития феодальных отноше-

ний в Индии в древности и средневековье // Узловые проблемы истории 

Индии. – М.: Наука, 1981. – С. 108-132. 

27. Ричл Е. К вопросу о возникновении и эволюции неприкасаемо-

сти в Индии // Узловые проблемы истории Индии. – М.: Наука, 1981. – 

C. 133-152. 

28. Успенская Е. Н. К вопросу об экзогамии касты // Этнографиче-

ское обозрение. – 2009. – № 3. – С. 3-19. 
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29. Успенская Е. Н. К вопросу о природе индийской касты // Журн. 

социологии и социал. антропологии. – 2009. – Т. 12, № 3. – С. 150-171.  

30. Успенская Е. Н. Антропология индийской касты. – СПб: Наука, 

2010. 

31. Успенская Е. Н. Индийское кастовое общество: особенности 

формирования и состав // Вестник СПбГУ. Серия 13. Востоковедение. 

Африканистика. – 2010. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

indiyskoe-kastovoe-obschestvo-osobennosti-formirovaniya-i-sostav.  

Доклады 

Варна и каста: система понятий. 

Социальная, экономическая и политическая структура традицион-

ной сельской общины в Индии. 

Тема 7. Религиозные традиции Индии 

Методические рекомендации 

При изучении этой темы следует выяснить взаимосвязь различных 

этапов эволюции религиозной системы, основанной на авторитете Вед. 

Необходимо проанализировать, как в процессе трансформации видоиз-

меняются основные элементы этой религиозной традиции. При рассмот-

рении второго вопроса следует выявить связь между возникновением 

новых религиозных течений, отрицающих авторитет Вед и кризисом су-

ществующей религиозной системы. При рассмотрении третьего вопроса 

следует проследить исторические обстоятельства проникновения ислама 

в Индию, формы и последствия его взаимодействия с традиционными 

религиями Индии. 

План 

1. Религии Древней Индии: их взаимодействие и влияние на рели-

гиозную традицию. 

2. Неортодоксальные религии: буддизм и джайнизм. 

3. Индуизм и ислам. Взаимоотношение конфессий. 

Рекомендуемая литература 

Основная  

1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия. – СПб.: Алетейя, 2003. – С. 24-30. 

2. Васильев Л. С. История религий Востока. – 2-е изд. – М., 1988. 

Дополнительная 

3. Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Совре-

менное истолкование древних текстов. – М.: Изд. фирма «Восточная ли-

тература», 2001. – 508 с.  

4. Боги, брахманы, люди. – М.: Наука, 1969. – 416 с. 
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5. Бонгард Г. М., Герасимов А. В. Мудрецы и философы Древней 

Индии: Некоторые проблемы культурного наследия. – М.: Наука, 1975. – 

368 с. 

6. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. История. Ре-

лигия. Философия. Эпос. Литература. Наука. Встреча культур. – 4-е 

изд. – М.: Восточная литература, 2007. – 495 с. 

7. Бонгард-Левин Г. М. Будда и основные его учения // Новая и но-

вейшая история. – 1992. – № 4. – С. 111-128. 

8. Буддизм. Четыре благородных истины / пер., сост., вступ. ст., 

коммент. Я. Боцман. – М.; Харьков, 2002. 

9. Буддизм: Словарь. – М.: Республика,1992. – 288 с. 

10. Ванина Е. Ю. Сикхизм // Вопросы истории. – 1994. – № 8. – 

С. 177-181. 

11. Гусева Н. Р. Индуизм и мифы древней Индии. – М.: Вече, 2005. – 

480 с. 

12. Гусева Н. Р. Познакомимся с индуизмом. Попул. очерки. – М.: 

Форум, 1999. – 103 с.  

13. Дандекар Р. Н. От вед к индуизму. Эволюционирующая мифоло-

гия. – М.: Восточная литература, 2002. – 286 с.  

14. Древо индуизма / отв. ред., рук. проекта И. П. Глушкова. – М.: 

Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – 559 с. 

15. Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классические буддийские прак-

тики. – СПб.: Азбука-классика; Петерб. востоковедение, 2006. – 303 с.  

16. Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. – СПб.: 

Азбука-классика; Петерб. востоковедение, 2004. – 251 с. 

17. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. – М.: Республика, 

1996. – 576 с. 

18. Кочетов А. Н. Буддизм. – М.: Наука, 1983. – 176 с. 

19. Пименов В. А. Возвращение к дхарме. – М.: Наталис, 1998. – 

415 с. 

20. Религиозные традиции мира: в 2-х т. Т. 2. – М., 1996. 

21. Торчинов Е. А. Буддизм: карманный словарь. – СПб: Амфора, 

2002. – 190 с. 

22. Успенская Е. Н., Котин И. Ю. Сикхизм. – М.: Азбука-классика, 

2007. – 288 с. 

Доклады 

Ведические религии и их значение в истории Индии. 

Будда: жизнь и учение. 

Причины упадка буддизма в Индии. 

Сикхизм: община и учение. 
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Тема 8. Революция Мэйдзи и процесс модернизации в Японии 

Методические рекомендации 

При изучении этой темы главное внимание необходимо сосредото-

чить на выявлении сущности тех процессов, которые происходили в 

Японии во второй половине XIX – начале XX вв. При рассмотрении пер-

вого вопроса темы следует определить характерные черты социально-

экономического и политического строя Японии периода сегуната Токуга-

ва, выяснить последствия «открытия» страны для внутреннего и внешне-

го состояния государства. Важно выяснить характер антисегунского 

движения и его идеологию. Изучение второго и третьего вопрос предпо-

лагает как выяснение основных параметров реформ, проводимых прави-

тельством Мэйдзи, так и специфику их осуществления с учетом сохране-

ния многих традиционных порядков и институтов. 

План 

1. Революция Мэйдзи: внутренние и внешние предпосылки, ход, 

результаты. 

2. Буржуазные преобразования 60–70-х гг. XIX в. 

3. Развитие капиталистических отношений в последней трети 

XIX в. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. История Японии: учеб. пособие. Т.2. 1868–1998. – М.: ИВ РАН, 

1999. – 703 с. 

2. История Японии: учебник для студентов вузов / под ред. 

Д. В. Стрельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2018. 

3. Япония: 150 лет революции Мэйдзи. Исследования российских и 

зарубежных ученых, посвященные 150-й годовщине революции 

Мэйдзи. – СПб.: Изд-во Art-xpress, 2018. 

Дополнительная 

4. Агаев С. Л. «Мэйдзи Исин»: Революция или реформа? // Народы 

Азии и Африки. – 1978. – № 2. – С. 5-7. 

5. Дацышен В. Г. Новая история Японии: учебное пособие. – Крас-

ноярск, 2007. 

6. Жуков Е. М. К вопросу об оценке «революции Мэйдзи» // Во-

просы истории. – 1968. – № 2. – С. 51-57. 

7. Исторический опыт Японии: в чем специфика? (Круглый стол) // 

Азия и Африка сегодня. – 1990. – № 10. – С. 29-33. 

8. Кузнецов Ю. Д., Навлицкая Г. Б., Сырицын И. М. История Япо-

нии. – М.: Высшая школа, 1988. – Главы 9-10. 
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9. Лещенко Н. Ф. К вопросу о внутренних факторах развития капи-

тализма в Японии // Дискуссионные проблемы японской истории: сб. ст. / 

отв. ред. А. Е. Жуков. – М.: Наука, 1991. – С. 24-36.  

10. Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. – 2-е изд. доп. – М.: 

Крафт +, 2009. 

11. Макаренко В. В. «Мэйдзи исин»: стадиальные особенности гене-

зиса капитализма в Японии // Народы Азии и Африки. – 1983. – № 5. – 

С. 167-177. 

12. Мак-Клейн Дж. Л. Япония. От сегуната Токугавы – в XXI век. – 

М.: АСТ, 2006. – Гл. 4-8.  

13. Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. – М.: Ната-

лис, 2006.  

14. Молодяков В. «Мэйдзи исин» – консервативная революция // 

Проблемы Дальнего Востока. – 1993. – № 6. – С. 112-117. 

15. Молодяков В. Э. «Реставрация», «революция» или..? (К вопросу 

о характере Мэйдзи исин в контексте мировой истории) // Восток. – 

2003. – № 3. – С. 53-62. 

16. Молодяков В. Э. «Реставрация», «революция» или..? (К вопросу 

о характере Мэйдзи исин в контексте всемирной истории) // Восток. – 

2002. – № 3. – С. 53-62. 

17. Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеоло-

гия и политика. – М.: Восточная литература, 1999.  

18. Молодяков В. Э. Консервативная революция Мэйдзи исин и мо-

дернизация // Япония: опыт модернизации / рук. проекта Э. В. Молодяко-

ва. – М.: АИРО-ХХI, 2011. – С. 71-85. 

19. Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Опыт столетней модерниза-

ции Японии // Восток. – 1993. – № 2. – С. 99-109. 

20. Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Японское общество: Книга 

перемен. – М.: Институт востоковедения РАН, 1996.  

21. Норман Г. Возникновение современного государства в Японии / 

пер. с англ. П. И. Топеха. – М.: Изд. вост. лит-ры, 1961. – 296 с. 

22. Норман Г. Становление капиталистической Японии. Экономиче-

ские и политические проблемы периода Мэйдзи / сокр. пер. с англ. 

П. И. Топеха. – М.: Изд. иност. лит-ры, 1952.  

23. Размышления о японской истории: сб. статей / отв. ред. 

А. Е. Жуков. – М.: Институт востоковедения РАН, 1996. 

24. Совастеев В. В. Эволюция общественно-политической мысли 

Японии в середине XIX века // Народы Азии и Африки. – 1988. – № 3. – 

С. 34-43. 

25. Совастеев В. В. Японская буржуазная историография революции 

Мэйдзи // Вопросы истории. –1981. – № 9. – С. 64-76. 
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26. Фредерик Л. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи: пер. с 

фр. – М.: Молод. гвардия, 2007. 

27. Эйдус Х. Т. История Японии с древнейших времен до наших 

дней. Краткий очерк. – М., 1968.  

Доклады 

Историография революции Мэйдзи. 

Основные черты японской экономики в последней четверти ХIХ в. 

Тема 9. Эпоха реформ в Османской империи 

Методические рекомендации 

Первый вопрос плана занятия предполагает рассмотрение тех внеш-

них факторов, которые воздействовали на начало и ход реформ в Осман-

ской империи в середине XIX в. При этом необходимо иметь в виду, что 

внешнеполитическое положение Турции зависело во многом от внутрен-

него состояния османского общества, где большую роль играли экономи-

ческая отсталость и рост национальных движений в провинциях. При 

рассмотрении второго и третьего вопросов необходимо осветить полити-

ческую борьбу внутри османской элиты вокруг, проанализировать ос-

новные документы Танзимата: Гюльханейский хатт-и-шариф и Хатт-и 

хумаюн 1856 г. 

План 

1. Международное положение Османской империи в середине XIX в. 

2. Гюльханейский хатт-и-шариф и начало реформ. 

3. Политическая борьба и итоги реформ Танзимата. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Гасратян М. А., Орешкова С. Ф., Петросян Ю. А. Очерки новой и 

новейшей истории Турции. – М.: Наука, 1983. 

2. Хрестоматия по новой истории. Т. II. – М., 1965.  

3. История Турции в Средние века и Новое время: учебное посо-

бие / Д. Е. Еремеев, М. С. Мейер. – М.: Изд. МГУ, 1992.  

Дополнительная 

4. Балфур Дж. П. Османская империя. Шесть столетий от возвыше-

ния до упадка XIV–XX вв. – М.: Центрполиграф, 2017. – 639 с. 

5. Гудвин Дж. Величие и крах Османской империи: Властители 

бескрайних горизонтов / Джейсон Гудвин; пер. с англ. М. Шарова. – М.: 

КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. 

6. Дулина Н. А. Танзимат и Мустафа Решид-паша. – М.: Наука, 

1984. – 189 с. 

7. Дулина Н. А. Османская империя в международных отношениях 

(30–40-х гг. XIX в.). – М.: Наука, 1980. 
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8. Жантиев Д. Р. От анархии к централизации: османский опыт во-

енно-административных реформ в Сирии сер. XIX в. // Восток. – 1995. – 

№ 3. 

9. Желтяков А. Д. Печать в общественно-политической и культур-

ной жизни Турции (1729–1908). – М., 1972. 

10. Ислам и общество: Круглый стол // Вопросы философии. – 

1993. – № 12. 

11. История османского государства, общества и цивилизации: в 2-х т. 

Т. 1. – М.: Вост. лит., 2006. 

12. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи / под ред. 

М. С. Мейера; пер. с англ. М. Пальникова. – М.: Кросс-Пресс, 1999.  

13. Клейнман Г. А. Армия и реформы: османский опыт модерниза-

ции. – М.: Наука, 1989. – 156 с. 

14. Новичев А. Д. Али-паша – лидер движения за реформы в Турции 

(танзимата) в 50–70-е гг. XIX в. // Вестник МГУ. – 1977. – № 8. – С. 56-64. 

15. Новичев А. Д. Борьба между реформаторами и консерваторами в 

период Танзимата: 1839–1853 // Тюркологический сборник. 1973. – М.: 

Наука, 1975. – С. 82-108. 

16. Новичев А. Д. История Турции. Новое время. Ч. 1–2. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1968–1973. 

17. Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и 

реформаторы (конец XVIII – начало XX в.). – М.: Наука, 1993.  

18. Петросян Ю. А. «Новые османы» и борьба за Конституцию 

1876 г. в Турции. – М., 1958. 

19. Петросян Ю. А. К оценке борьбы за реформы в Османской импе-

рии (конец XVIII–XIX в.) // Народы Азии и Африки. – 1989. – № 6. 

20. Петросян Ю. А. Младотурецкое движение. – М., 1971. 

21. Петросян Ю. А. Мусульманское духовенство и реформы в 

Османской империи в XIX в. // Народы Азии и Африки. – 1983. – № 2. 

22. Петросян Ю. А. Османская империя: могущество и гибель. – М., 

1990. (2-е изд. М., 2003). 

23. Сокова З. Н., Прокопьева А. В. Реформы второго периода Танзи-

мата в Османской империи (историографический аспект) // Вестник Тю-

менского университета. – 2009. – № 1. – С. 72-78. 

24. Стоун Н. Краткая история Турции. – М.: АСТ, 2014. 

25. Тодорова М. Н. Англия, Россия и Танзимат. – М.: Наука, 1983. 

26. Фадеева И. Е. Мидхат-паша, его жизнь и деятельность. – М., 

1977. 

27. Фадеева И. Е. Основные черты программы османских реформа-

торов в 50–60-х гг. XIX в. Али-паши и Фуад-паши // Народы Азии и Аф-

рики. – 1978. – № 4. 
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28. Фадеева И. Е. Официальные доктрины в идеологии и политике 

Османской империи (османизм – паносманизм). – М., 1985. 

29. Финкель К. История Османской империи: Видение Османа / пер. 

с англ. Кэролайн Финкель. – М.: АСТ, 2010. 

30. Шеремет В. И. Война и бизнес. Власть, деньги и оружие. Европа 

и Ближний Восток в новое время. Ч. 2–3. – М., 1996. 

Доклады 

Решид-паша: судьба реформатора. 

Дипломатическая борьба вокруг Османской империи (1830–1850-е гг.). 

Тема 10. Бабидское движение 

Методические рекомендации 

Изучение темы данного занятия ставит задачей выяснение особен-

ностей социального выступлений в шиитской стране на фоне усиления 

колониальной проникновения великих держав в страны Востока в XIX в. 

При рассмотрении первого вопроса необходимо актуализировать знание 

основных направлений в исламе, особенностей шиитской ветви ислама, в 

том числе отношение шиизма к легитимности власти правителя. Изуче-

ние второго вопроса предполагает анализ основных положений имамиз-

ма, шейхизма и предпосылок формирования бабидской идеологии, необ-

ходимо остановиться отдельно на характеристике бабидского движения 

как религиозного и социально-политического движения. 

План 

1. Иран в первой половине XIX в. 

2. Бабидское движение: идеология, социально-политическая направ-

ленность. 

3. Итоги и значение бабидского движения. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Новая история Ирана: Хрестоматия. – М.: Наука, 1988. 

2. Иванов М. С. Антифеодальные восстания в Иране в середине 

XIX в. – М.: Наука, 1982. 

3. История Ирана. – М.: МГУ, 1977. – Гл. XVII. 

Дополнительная 

4. Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем: Пути и формы рево-

люционного движения. – М.: Наука, 1981. 

5. Анаркулова Л. М. Социально-политическая борьба в Иране в се-

редине XIX в. – М., 1983. 

6. Арабаджян З. А. Иран: власть, реформы, революции. – М.: Наука, 

1991. – Глава 1. 
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7. Баб. Избранное из Писаний: пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М., 

2019. 

8. Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в. – М., 1983. 

9. Иванов М. С. Бабидские восстания в Иране: 1848–1852. – М.: 

Изд-во АН СССР, 1939. 

10. Иванов М. С. Очерк истории Ирана. – М.: Госполитиздат, 1952. 

11. Иванов М. С. Бабидские восстания в Иране (1948–1952) // Исто-

риография стран Востока. – М., 1978. 

12. Иоаннесян Ю. А. Бабизм: страницы истории, источники, веро-

учение. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 

13. Иоаннесян Ю. А. От ислама к бабизму // MONGOLICA. Санкт-

Петербургский журнал монголоведных исследований. Том XXIII. – 

2020. – № 1. – С. 79-88. 

14. Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. 

15. Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX в.). – М.: Наука, 

1978. 

16. Потапов Г. В. Персидская империя. Иран с древнейших времен 

до наших дней. – М.: Алгоритм, 2013.  

17. Талипов Н. А. Общественная мысль в Иране в XIX – начале 

ХХ века. – М., 1988. 

18. Ша‘бани, Риза. Краткая история Ирана. – СПб.: Петербургское 

востоковедение, 2008. 

Доклады 

Шиизм и его социально-политическая роль в Иране. 

Сейид Али-Мохаммед: судьба и учение. 

Международное положение Ирана в первой половине XIX в. 

Социальный состав участников бабидских восстаний. 

Тема 11. Становление и развитие колониальной системы 

Методические рекомендации 

Изучение темы данного занятия предполагает обобщение материала 

новой истории Запада и Востока. При изучении первого вопроса необхо-

димо охарактеризовать факторы, определившие колониальную экспан-

сию европейских держав в XVI–XIX вв. При рассмотрении второго во-

проса необходимо выделить основные периоды развития колониальной 

политики европейских держав, связав ее с эволюцией экономических 

структур и военной мощи стран Запада. При освещении третьего вопроса 

студентам необходимо рассмотреть различные формы экономической, 

политической и культурной экспансии европейской цивилизации в стра-

ны Востока. 
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План 

1. Предпосылки и типология колониальной экспансии европейских 

держав. 

2. Периодизация процесса формирования колониальной системы, 

характеристика этапов. 

3. Формы и методы колониальной экспансии. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

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

учеб. заведений: в 3 ч. / под ред. А. М. Родригеса. – М.: Владос, 2004. – 

Ч. 1. Гл. 1, § 2; Ч. 3. Гл. 3, § 3–9. 

2. Широков Г. К. Колониальная система // Восток. – 1995. – № 6. – 

С. 6-15. 

3. Колониальная система в XIX – начале XX в. // История Востока в 

6 т. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX в.). Кн. 1 / отв. 

ред. Л. Б. Алаев [и др.]. – М.: Вост. лит., 2004. – С. 45-57. 

Дополнительная 

4. Актуальные проблемы истории колониализма // Новая и новей-

шая история. – 1989. – № 4. 

5. Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи.  

1781–1997. – М.: АСТ, 2010.  

6. Васильев В. В. Международное разделение руда в колониальный 

период // Народы Азии и Африки. – 1981. – № 2. 

7. Волков П., Попов В. Эпоха колониализма не состоялась? // Меж-

дународная жизнь. – 1988. – № 10. 

8. Закат империй: Семинар // Восток. – 1991. – № 4–5. 

9. Зарин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–ХIX вв. За-

падные концепции общественного развития и становления мирового 

рынка. – М.: Наука, 1991.  

10. Колониальные империи и неоколониализм в свете кризиса со-

временного миропорядка: возможность переоценки? // Азия и Африка 

сегодня. – 2004. – № 7.  

11. Луконин Ю. В., Новиков С. С. Актуальные теоретические про-

блемы изучения колониализма // Восток. – 1993. – № 6. 

12. Маркс K. Ост-Индская компания, ее история и результаты ее дея-

тельности // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. 

13. Мнацаканян М. О. Колониализм и его исторические формы. – М., 

1976. 

14. Никитин М. Д. Колониализм в Тропической Африке (некоторые 

аспекты изучения) // Восток. – 1998. – № 1. 

15. Никитин М. Д. Черная Африка и британские колонизаторы: 

столкновение цивилизаций. – Саратов, 2005. 
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16. Парфенов И. «Белые пятна» в истории колониализма // Обще-

ственные науки. – 1990. – № 1. 

17. Парфенов И. Колониальная экспансия Великобритании в по-

следней трети XIX в. – M., 1991. 

18. Первоначальное накопление капитала в Европе и Восток: XVI–

XVIII вв. Обсуждение // Народы Азии и Африки. – 1988. – № 1.  

19. Рогов И. И. Колониальная империя: история и современность. 

Проблемы определения понятий // Пространство экономики. – 2011. – 

№ 1–2. – С. 160-165. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kolonialnaya-

imperiya-istoriya-i-sovremennost-problemy-opredeleniya-

ponyatiy#ixzz3kCw4oJmA. 

20. Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноев-

ропейских держав: конец XV – начало XIX в. – М.; Л., 1965.  

21. Тюрин В. А. Колониализм и традиционное общество: яванский 

вариант // Восток. – 1993. – № 1. 

22. Фадеева И. Два лика колониализма // Азия и Африка сегодня. – 

1994. – № 12. 

23. Френкель М. Ю. К вопросу о периодизации колониализма в Аф-

рике // Восток. – 2001. – № 2. 

24. Халфин Н. А. Создание и распад британской колониальной им-

перии. – М., 1961. 

25. Черкасов П. П. Судьба империи: Очерк колониальной экспансии 

Франции а ХVI–ХХ вв. – M., I983. 

26. Широков Г. К. Колонии и зависимые страны: проблемы истори-

ческого различия // Народы Азии и Африки. – 1983. – № 3.  

27. Широков Г. К. Метрополии и колониально-зависимые страны: 

проблемы эксплуатации // Всемирная история и Восток: сб. статей. – М., 

1989. 

28. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и совре-

менного / отв. ред. Л. И. Рейснер, Н. А. Симония. – М.: Наука, 1984. 
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ, ТЕРМИНОВ,  
ИСТОРИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ  

ПО ИСТОРИИ ВОСТОКА 

• А- 

Абахай (храмовое имя – Тай-цзун) (1592–1643) – маньчжурский вождь, 

сын Нурхаци, в 1636 г. провозгласил династию Цин. 

Аббас I (1571–1629) – шах Ирана (с 1587) из династии Сефевидов, при 

котором сефевидская держава достигла наибольшей политической 

мощи. 

Аббас-Мирза (1789–1833) – государственный и военный деятель Ирана. 

Сын Фетх-Али-Шаха. Наместник шаха в Иранском Азербайджане. 

Командовал войсками во время русско-иранских войн 1804–1813 и 

1826–1828, ирано-турецкой войны 1821–1823. 

Аббасиды – династия арабских халифов, возводила свое происхождение 

к Аббасу, дяде пророка Мухаммеда, самостоятельно правила в Баг-

даде с 750 по 945 гг., сохранялась в Багдаде как форма теократии до 

1258 г., после взятия его монголами находилась в Каире при мам-

люкских султанах до турецкого завоевания в 1517 г. 

Абваб – дополнительный к хараджу налог в Делийском султанате в XIV в. 

Абд-аль-Кадир (1808–1883) – руководитель освободительной борьбы 

алжирского народа против французских колонизаторов, националь-

ный герой Алжира. 

Абдо, Мухаммед (1849–1905) – богослов и общественный деятель Егип-

та, реформатор ислама. 

Абдул-Хамид II (1842–1918) – турецкий султан (1876–1909), ввел, затем 

отменил конституцию, ввел жестокий режим правления – зулюм.  

Абу Бакр (Бекр), Абдаллах ибн Осман (572 или 573–634) – первый «пра-

ведный» халиф (с 632 г). 

Абу Ханифа (699–767) – богослов, факих, основатель ханафитского 

мазхаба в исламе. 

Абхидхамма-питака – название третьей книги буддийского канона –

Типитаки.  

Авариз – чрезвычайный военный налог в ряде мусульманских государств 

Ближнего Востока в средние века. 

Аватара [нисхождение] – в индуизме воплощение божества на земле. 

Авеста – священная книга зороастрийцев, сложилась в VI–IV вв. до н. э., 

состоит из четырех частей: Ясна, Вендидад, Яшты, Висперед. 

Ага [господин, старший брат] – военный и придворный чин в Османской 

империи. 

Ага-Мухаммед-шах (1742–1797) – иранский шах (с 1796), основатель 

династии Каджаров (1796–1925). 
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Ага-хан – титул главы мусульманской секты исмаилитов, передается по 

наследству внутри династии Ага-ханов, основателем которой был 

Абу-ль-Хасан, правитель Кермана (Иран) в XVIII в. 

Аглабиды – арабская династия в Ифрикии (Северная Африка) 800–909 гг. 

Агни – бог огня в древнеиндийской ведической религии. 

Агуда (1068–1123) – основатель и первый император (1115–1123) чжур-

чжэньского государства Цзинь. 

Адат – обычное право у мусульманских народов, противостоящее кано-

ническому праву – шариату. 

Ади Грантх (Адигрантх) [Изначальная книга] – священная книга сикх-

ской религии, главный объект почитания сикхов. 

Азан – в исламе призыв к молитве.  

Азиатский способ производства – формулировка, использованная 

К. Марксом в «Предисловии» «К критике политической экономии» 

для определения особенностей общественного строя в странах Азии 

в докапиталистическую эпоху. 

Азракиты – самая крайняя и непримиримая из хариджитских сект (VII в.). 

Айат (аят) – наименьший выделяемый отрывок коранического текста, стих.  

Айгунский договор – договор между Россией и Китаем 1858 г., опреде-

лил взаимные границы в Приморье и Приамурье. 

Айны – народность, населяющая о. Хоккайдо (Япония), потомки древ-

нейших поселенцев на Японском архипелаге. 

Айюбиды (Эйюбиды) – династия на Ближнем Востоке, основанная в 

Египте в 1171 г. Салах-ад-дином, просуществовала в Египте до 1250 г. 

Акбар, Джелаль-ад-дин (1542–1605) правитель государства Великих 

Моглов в Индии с 1556 г., укрепил и расширил Могольскую импе-

рию, проводил реформы. 

Ак-Коюнлу [белобаранные] – объединение кочевых племен тюрков-

огузов в верхней Мессопотамии в XIV–XV вв., создавших государ-

ство со столицей в Тебризе, в начале XVI века было разгромлено 

кызылбашами. 

Алавиты – шиитская секта, почитающая халифа Али в качестве бога. 

Али ибн Аби Талиб (602–661) – четвертый «праведный» халиф (с 656) в 

арабском халифате, последователь, соратник, двоюродный брат и 

зять пророка Мухаммеда. 

Али Суави (1838–1878) – турецкий политический деятель, один из осно-

вателей и руководителей «Новых Османов». 

Аллах – именование бога в исламе. 

Алп-Арслан, Мухаммед ибн Дауд (1029–1072) – султан государства 

Сельджукидов. В 1071 г. при Манцикерте одержал победу над ви-

зантийским войском, что открыло путь для завоевания турками-

сельджуками Малой Азии. 
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Аль-Азхар [блестящая, светозарная] – мечеть и мусульманский универ-

ситет в Каире. Мечеть построена в 972 г., университет возник в XI в. 

на основе медресе. 

Аль-Акса [крайняя] – священное место мусульман в Иерусалиме, с кото-

рого, согласно преданию, пророк Мухаммед был вознесен к аллаху, 

одноименная мечеть на этом месте. 

Альморавиды – мусульманская династия в Северной Африке (сер. 

XI в. – 1146), возникшая в ходе восстания берберских племен. 

Альмохады – мусульманская династия в Северной Африке (1121–1269). 

Аматэрасу (Аматэрасу-о-миками) – верховное божество в японской религии 

синто, олицетворение Солнца. Согласно легенде потомок Аматэрасу – 

Дзимму, положил начало императорской династии Японии. 

Амбагянь (Абаоцзи, Апоки) – правитель киданей из рода Елюй, основа-

тель династии Ляо (916–1125).  

Амир Низам, (Эмир Незам) [глава армии, войска] – личный титул Мир-

зы Таги-хан Ферахани (1808–1852) – иранского государственного 

деятеля, инициатора реформ во внутренней и внешней политике. 

Амхерста Миссия 1816 г.– миссия во главе с лордом У.П.Амхерстом в 

Китай с целью добиться от китайского правительства согласие на 

установление дипломатических и торговых отношений. 

Ангкор-Ват – средневековый индуистский храм в Камбодже. 

Ансари Баязид (1525–1572) – основатель и руководитель религиозного и 

социального движения рошанитов. 

Ансары – члены двух арабских племен (аус и хазрадж) в Ясрибе (Ме-

дине), принявшие ислам после хиджры и составившие ядро войска 

пророка Мухаммеда. 

Ансэйские договоры – неравноправные договоры Японии с США, Ве-

ликобританией, Францией и Россией, заключенные в период Ансэй 

(1854–1858). 

Анхра-Майнью (Ариман) – в зороастризме и маздаизме злой бог, ве-

дущий бесконечную борьбу с добрым богом Ахурамаздой. 

Ань Лушань (?–757) – китайский военачальник, выходец из племени ху, 

занимал пост цзедуши, в 755 г. поднял мятеж против династии Тан. 

Араби-паша (Ораби-паша), Ахмед (1841–1911) – руководитель нацио-

нально-освободительной борьбы египетского народа 1879–1882 гг. 

Араньяки [лесная книга, трактат] – часть древнеиндийской ведической 

литературы, философский комментарий к Ведам. 

Араты – монгольские крестьяне–скотоводы. 

Арафат – долина близ Мекки, место паломничества. 

Арья Самадж (Ария Самадж) [Общество ариев] – религиозно-

реформаторское и просветительское общество, созданное в 1875 г. в 

рамках реформаторского движения в индуизме.  
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Апоки – см. Амбагянь. 

Асикага – династия сегунов в Японии (1335–1573), по названию резиден-

ции – Муромати (район г. Киото) – сегунат именовался Муромати. 

Аскери [воины] – военное сословие в Османской империи. 

Ассасины [араб. хашшишин, потребители гашиша] – сектантская организа-

ция, или орден, неоисмаилитов-низаритов, образовавшихся в Иране в 

конце XI в. в результате раскола в исмаилизме. Центром ассасинов был 

замок Аламут (Сев.-Зап. Иран), резиденция Хасана ибн ас-Саббаха, ос-

нователя организации; в 1256 г. Аламут был занят монголами. 

Атабек – княжеский титул в странах Ближнего Востока в XII–XIII вв. 

Атман – в индуизме сущность, суть, самотождественность чего-либо, 

относится обычно к живым существам. 

Атхарваведа (Веда заклинаний) – четвертый сборник (самхита) Вед, 

относится к рубежу 1-го и 2-го тысячелетий, состоит из 731 гимна, 

разделенных на 20 книг.  

Аум – см. Ом. 

Аурангзеб (1618–1707) – правитель империи Великих Моголов (с 1658), 

сын Шах Джахана. 

Афгани, Мухаммед бен Сафдар Джамал ад-дин (1839–1897) – религиоз-

но-политический деятель, реформатор ислама. 

Афшары – тюркоязычное племя в Иране, исповедуют шиизм. 

Ахимса – одно из важнейших понятий и требований в индийской фило-

софии и культуре, означающее отказ от причинения вреда, порчи 

или ущерба любому живому существу. 

Ахл-и хакк (али-илахи) – одна из крайних шиитских сект, обожествля-

ющая четвертого халифа Али. Возникла в XVII в. 

Ахль – традиционная патриархальная семья у арабов. 

Ахмад-шах Дуррани (1721–1773) – афганский государственный деятель 

и полководец, основатель независимого афганского государства. 

Ахмед-шах (1897–1930) – последний шах (1909–1925) иранской дина-

стии Каджаров. 

Ахурамазда – верховный бог в религии зороастрийцев и маздеистов. 

Ашар (ушр) [десятая часть] – натуральный налог в мусульманских странах. 

Ашрам (ашрама) – в индуизме место уединения аскета или отшельника. 

Ашура [десять, десятый месяц] – праздник у шиитов, связанный с риту-

алами поминовения имама Хусейна. 

Аяны – в Османской империи до середины XIX в. правители городов 

или округов, избиравшиеся местной знатью. 

Аят – см. Айат 

Аятолла [знамение Аллаха] – высший титул шиитских муджтахидов, 

которые имеют право самостоятельно выносить решения по вопро-

сам фикха. 
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• Б- 

Баб [врата] – титул Сайида Али Мухаммеда Ширази (1819–1850), осно-

вателя бабидского учения в Иране. 

Бабиды – участники религиозного и социального движения в Иране в 

1848–1852 гг. 

Бабур, Захиреддин Мухаммед (1483–1530) – основатель династии Вели-

ких Моголов в Индии (с 1526). 

Бабур-намэ – сочинение Бабура, содержащее ценный материал по исто-

рии и этнографии народов Средней Азии, Афганистана и Индии. 

Багдадский халифат – см. Аббасиды. 

Базари – название социальной прослойки в ряде стран Ближнего Восто-

ка, состоящей из торговцев, ремесленников и др. слоев городского 

населения. 

Байляньцзяо [Секта белого лотоса] – тайное буддийское общество в 

Северном и Центральном Китае (XII–XIX вв.); в 1796–1805 г. под 

руководством общества прошло восстание. 

Байрактар, Мустафа-паша (1765–1808) – турецкий политический и госу-

дарственный деятель, руководитель политического кружка «Рущук-

ские друзья», поддерживал политики реформ в Османской империи.  

Байхуа – народный вариант китайского языка. 

Бакуфу [полевая ставка] – военное правительство Японии в период 

правления сегунов. 

Банту – языковая семья, распространенная в южной части африканского 

континента. 

Бань Гу (32–92) – китайский историк, создатель истории династии Хань. 

Баоцзя – система организации крестьянских дворов в традиционном Ки-

тае в особые единицы (бао) 

Баракзаи – афганское племя, входящее в группу дуррани. 

Бату (Батый), Саин-хан (1209–1256) – правитель улуса Джучи (1227–

1256), сын Джучи. 

Бахадур-шах II (1775–1862) – последний представитель династии Вели-

ких Моголов в Индии, во время антибританского восстания в 1857 г. 

был провозглашен повстанцами вождем и верховным правителем 

Индии. 

Бахлул-хан Лоди (1451–1489) – правитель Делийского султаната в Индии.  

Бахмани – средневековое государство в Индии (XIV–XVI вв.), в  

1469–1472 гг. это государство посетил Афанасий Никитин, описав-

ший его в своей книге «Хождение за три моря». 

Бахтиар (Бахтияр), Шапур (1915–1991) – политический деятель Ирана, 

последний премьер-министр шахского правительства (1978–1979), 

после исламской революции эмигрировал, убит в Париже. 

Бахтиары – группа племен в юго-западном Иране. 
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Баязид I Йылдырым [Молниеносный] (1354–1403) – турецкий султан 

(1389–1402). 

Баязид Ансари, см. Ансари. 

Бег (бек, бей) – название представителей родоплеменной знати у тюрк-

ских народов. 

Бегар (бигар) – название феодальной повинности в некоторых странах 

Ближнего Востока в средние века. 

Беглербег – см. бейлербей 

Бедуины [обитатели степей] – кочевые арабы-скотоводы Аравии и Се-

верной Африки. 

Бедреддин Симави (1363–1420) – шейх, руководитель народного движе-

ния в Османском государстве под лозунгами религиозного учения о 

всеобщем равенстве и единобожии. 

Бейлербей – феодальный титул и должность в средневековой Турции и 

сефевидском Иране. 

Бейлик – административное образование тюрок-сельджуков на террито-

рии Малой Азии в XIV–XV вв. 

Бекташийе – суфийский орден, возник в XII–XIII вв. 

Белые гунны – см. Эфталиты. 

Бест – право неприкосновенности убежища в Иране, основанное на ста-

ринном обычае. 

Бехаизм (бахаизм) – учение, созданное Хусейном Али Нури (1817–1892) 

сподвижником Баба, объявившим себя Беха-уллой [блеск божий] – 

пророком, предсказанным Бабом. Проповедовал мир между народа-

ми, единство всех людей, равенство. 

Бейан (Беян) – сочинение Баба, основателя бабидского учения. 

Бида – понятие в исламе, означающее новшество, нововведение, ересь 

Бодисатва (Бодхисатва) – в буддизме Махаяны наставник, ведущий жи-

вые существа к просветлению. 

Бодхи [пробуждение] – буддийское понятие, полное осознание Четырех 

благородных истин, ведущее к нирване. 

Бодхихарма (ум. 528 или 536), первый патриарх школы чань-буддизма. 

Боксерское восстание, см. ихэтуани. 

Брахма – один из 3-х верховных богов индуизма, бог-творец и отец дру-

гих богов. 

Брахман – в индуизме безличная абсолютная реальность, основа всего 

сущего. 

Брахманизм – ступень в развитии ведических религий, предшествующая 

индуизму. 

Брáхманы – высшая варна в древнеиндийском обществе. 

Брахмáны – часть ведийского канона, комментарии к Ведам. 
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Будда [«Пробудившийся»] – исторический основатель духовной традиции 

буддизма, имя при рождении Гаутама Сиддхартха (VI–V вв. до н. э.). 

Буддизм – основанная Буддой в V в. до н. э. духовная традиция, высту-

пающая как философия и религия. 

Буиды – иранская династия, в 945 г. утвердилась в Багдаде. Государство 

Буидов было разгромлено Сельджукидами в 1055 г. 

Букэ – чиновники, служащие сегуну, и провинциальные самураи в Японии. 

Буринский договор 1727 г. – договор между Россией и Китаем, опреде-

ливший границу в районе Кяхты, часть Кяхтинского договора. 

Буси [воин] – военное сословие в Японии, возникшее в X в. 

Бусидо [путь воина] – этическое учение, моральный кодекс самураев. 

Бхагавадгита [Песнь Господа] – религиозно-философская поэма, вхо-

дящая в состав «Махабхараты», один из главных текстов древней 

индуистской литературы. 

Бхакти [причастность, преданность, служение богу] – одно из централь-

ных понятий в индуизме; в XII в. на его основе зародилось религиоз-

ное движение, проповедующее равенство всех людей перед богом. 

Бхикшу – странствующий буддийский монах. 

• В- 

Вазир (везир) – глава государственного административного аппарата в 

мусульманских странах. 

Вайшьи – члены третьей из четырех варн в древней Индии. 

Вакф (вакуф) – в мусульманских странах имущество, переданное вла-

дельцем на религиозные или благотворительные цели общине, госу-

дарству или частному лицу. 

Вали [править, управлять] – титул военно–административного наместни-

ка в ряде мусульманских государств. 

Ван – титул правителя в традиционном Китае. 

Ван Аньши (1021–1086) – философ-конфуцианец, в 1069–1076 гг. про-

водил реформы, направленные на усиление контроля государства 

над экономикой и общественной жизнью. 

Ван Ман (Цзюй Цзюнь) (45 г. до н. э. – 23 г. н. э.) – китайский государ-

ственный деятель, император (9–23 гг. н. э.), провел ряд реформ с 

целью усиления центральной власти. 

Варна [вид, род, цвет] – название четырех социальных общностей, или 

рангов, на которые делилось население древней Индии. 

Варуна – один из самых древних и значительных богов ведийского пан-

теона. 

Ваххабизм – религиозно-политическое течение в суннизме, проповеду-

ющее возвращение к чистоте раннего ислама времени пророка Му-

хаммеда, основано в XVIII в. Мухаммедом ибн Абд аль-Ваххабом, в 

настоящее время официальная идеология в Саудовской Аравии. 
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Веданта [завершение Вед] – одно из ортодоксальных направлений веди-

ческой философии. 

Ведическая религия (ведизм) – религиозные воззрения индийцев, 

нашедшие отражение в древних литературных памятниках – Ведах. 

Веды [Знание] – древнейшие памятники индийской литературы, священ-

ные книги индуизма. 

Везир – см. Вазир. 

Великие Моголы – название, данное европейцами династии, правившей 

в Индии с 1526 г., основанной Бабуром. Государство Великих Мо-

голов распалось в начале XVIII в., формально династия сохранялась 

до 1858 г., когда была упразднена англичанами. 

Великие Сельджуки – династия, происходившая из родовой аристокра-

тии огузских племен и правившая в государстве Сельджуков в  

1038–1157 г. 

Великий шелковый путь – в древности и средние века караванная доро-

га из Китая в страны Средней и Передней Азии, открыта во II в. до 

н. э. в результате путешествий Чжан Цяня. 

Виджаянагар – средневековое государство в Южной Индии в XIV–XVI вв. 

Вилайет – административно-территориальная единица в Турции, вве-

денная в 1866 г. 

Винаяпитака (Виная питака) – одна из частей Типитаки, буддийского 

канона, в которой собраны правила нравственного аскетизма и мо-

нашеской дисциплины. 

Вишну – в индуизме верховное полифункциональное божество, которому 

принадлежит роль спасителя людей в бедствии и охранителя миро-

здания. 

Власть-собственность – понятие, характеризирующее особенности со-

циальных отношений в традиционном обществе – право верховного 

правителя надобщинного коллектива распоряжаться всем его досто-

янием от его имени и в его интересах. 

Восточный вопрос – условное обозначение комплекса международных 

отношений конца XVIII – начала XX вв., связанных с ослаблением и 

распадом Османской империи и борьбой великих держав за ее раздел. 

Восточный деспотизм – термин, используемый для характеристики не-

которых черт восточных обществ, связанных с концентрацией вла-

сти в руках обожествляемого правителя. 

Вэй – одно из трех царств (Вэй, У, Шу) периода Троецарствия (Сань Го), 

существовало в 220–265 гг. 

Вэй Чанхой (ок.1825–1856) – один из руководителей Тайпинского дви-

жения в Китае. 

Вэнь – конфуцианское понятие, означающее культуру, связанную с 

книжной ученостью и ритуалом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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• Г- 

Газават, см. джихад 

Газан-хан (1271–1304) – монгольский ильхан Ирана из династии Хула-

гуидов (1295–1304), осуществил ряд преобразований, способствую-

щих укреплению государства, провозгласил ислам государственной 

религией. 

Гази – человек, принимающий участие в газавате, а также почетный 

титул отличившихся в «войне за веру», ставший частью титулов му-

сульманских правителей. 

Газневиды – династия тюркского происхождения, правившая в государ-

стве Газневидов (962–1186). 

Ганеша – один из наиболее любимых и почитаемых богов в индуизме. 

Гауда – средневековое государство в Индии, расположенное в Западной 

Бенгалии (VI–VIII вв.). 

Гаутама, Сиддхартха (VI–V вв. до н. э.) – основатель буддизма, см. Будда. 

Гидравлическое общество – понятие, используемое для обозначения 

обществ, основанных на поддержании и эксплуатации обширной 

ирригационной системы. 

Гильзаи – крупнейшая группа афганских племен. 

Гияс-ад-дин Балбан, Улуг-хан – правитель Делийского султаната 

(1265–1287) из династии Гулямов. 

Гияс-ад-дин Туглак – правитель Делийского султаната (1320–1325), 

основатель династии Туглакидов. 

Гоа – область на западном побережье Индии, в 1510 г. была захвачена 

португальцами и стала центром всех португальских владений на Во-

стоке. 

Гобинд (Говинд) Сингх (1666–1708) – десятый, последний сикхский 

гуру, великий реформатор сикхизма. 

Годайго (1288–1339) – японский император (1318–1339), в 1333 г., после 

падения сегуната Минамото, им была восстановлена императорская 

власть (реставрация Кэмму). 

Гуансюй [Блестящее продолжение] – девиз правления (с 1875) китайско-

го императора Цзай Тяня (1871–1908), который в 1898 г. предпринял 

попытку проведения реформ («Сто дней реформ»).  

Гуань Юй (ум. 219) – легендарный китайский полководец периода Трое-

царствия, в 1594 г. канонизирован в качестве бога войны под именем 

Гуань-ди. 

Гулям – в средневековых исламских странах – раб-воин, придворный 

гвардеец, см. мамлюк. 

Гулямы – султаны тюркского происхождения, правившие в 1206–1290-х гг. 

в Делийском султанате. 

Гун – высший титул знатности в традиционном Китае. 



85 

Гунъань (коан) – один из основных методов практики психотренинга и 

психической саморегуляции в буддийской школе чань, парадоксаль-

ная задача, не имеющая рационального решения. 

Гупты – династия, правившая в Северной Индии с конца III в. до по-

следней четверти VI в. 

Гурдвара [Врата Гуру] – сикхский храм, центр религиозной и социаль-

ной жизни сикхской общины. 

Гуриды – династия султанов государства Гур (Афганистан) (1148–1206), 

объеднивших под своей властью территорию современного Афгани-

стана и Северной Индии. 

Гуркхи – название народностей, населяющих некоторые районы Непала, 

в XIX–XX вв. составляли значительную часть английской колони-

альной армии. 

Гуру – наставник, главная фигура индийской традиционной системы ду-

ховного образования. 

Гурхан – титул хана, возглавляющего союз равноправных племен.  

Гуюк (1205–1248) – великий хан (1246–1248) Монгольской империи, сын 

Угедея. 

Гэлаохуэй [Общество старших братьев] – тайное антиманьчжурское об-

щество, возникшее в Китае в XVII в. 

Гэнро [старейшина] – внеконституционный орган, состоявший из при-

ближенных к императору старейших политических деятелей Япо-

нии, главным образом из княжеств Сацума и Тесю (конец XIX в. – 

1940 г.)  

Гюлистанский договор 1813 г. – мирный договор между Россией и 

Ираном, завершивший войну 1804–1813 гг. 

Гюльханейский хатт-и шариф – указ султана 1839 г., положивший 

начало реформам периода Танзимата в Османской империи. 

Гяур – см. Кафир. 

• Д- 

Даи – член секты исмаилитов, посвященный во «внутреннее», тайное 

учение. 

Дайме [знатная семья]– титул владетельных князей в Японии (XI–XIX вв.). 

Дайнихон си [История великой Японии] – историческое сочинение, со-

зданное школой Мито в XVII–XVIII вв., в основе которого лежала 

идея о божественном происхождении императорской династии и из-

бранности японской нации. 

Далай-лама – титул тибетских первосвященников с XVI в., с XVII в. 

объединял светскую и духовную власть в Тибете. 

Дамаскский халифат – см. Омейяды. 

Далиты – название низших каст в Индии. 
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Дао [«путь», «закон», «абсолют»] – одна из важнейших категорий китай-

ской мысли, в разных учениях в зависимости от особенностей каж-

дого из них дается специфическое толкование этого понятия.  

Дао-дэ цзин – [«Книга о дао и дэ»] – памятник древнекитайской фило-

софской мысли, приписываемый полулегендарному мыслителю 

Лао-цзы, основополагающий даоский трактат. 

Даосизм – одно из направлений китайской философии и традиционная 

религия Китая. 

Дар ул-ислам [земля мира]– традиционное мусульманское обозначение 

территорий, где действует мусульманский религиозный закон и где 

политически господствуют мусульмане, противостоит дар-уль-харб. 

Дар-уль-харб [земля войны]– территория, где ислам не господствует 

Даршана [духовное, интеллектуальное] – в традиционной Индии форма 

существования, воспроизводства и развития общетеоретической 

мысли и результатов ее в виде текстов. 

Да тун [«Великое единение»] – одна из основных утопических социаль-

но-политических концепций конфуцианства. 

Девширме [налог кровью] – в Османской империи принудительный 

набор мальчиков из христианского населения в состав янычар. 

Девы – в зороастризме название демонов, богов мира зла. 

Декан – географическая область, плоскогорье, занимает центральную 

часть Индии.  

Дей – 1) офицерский чин в янычарских войсках Османской империи; 

2) титул правителя Алжира с 1671 по 1830 гг. 

Делийский султанат – средневековое государство в Индии со столицей 

в Дели (1206–1526). 

Дервиш [бедняк, нищий] – член мусульманских суфийских братств. 

Дехкан – социальный термин, первоначально означал владельца земли из 

числа иранской провинциальной знати, с XII–XIII вв. применяется 

для обозначения крестьян всех категорий. 

Джагатай (Чагатай) (ум. 1242) – монгольский хан, второй сын Чингис-

хана, получил в улус Среднюю Азию. 

Джагир – форма землевладения в Могольской Индии XVI–XVIII вв., 

представлял собой право сбора налогов с определенной территории. 

Джагирдар – владелец джагира. 

Джаджмани – обозначение системы взаимного обслуживания членами 

разных каст друг друга на определенной ограниченной территории. 

Джадидизм – реформаторское движение в исламе в конце XIX– начале 

XX вв. 

Джайнизм – национальная религия Индии, отрицающая святость и авто-

ритетность Вед, существование бога-творца и отвергающая претен-

зии брахманов на господствующее положение и сословно-кастовое 
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деление общества. Особое значение придается принципу ненаси-

лия – ахимсе. 

Джайны – последователи джайнизма, одной из национальных религий 

Индии. 

Джалаириды – династия, правившая на территории Ирака после распада 

государства Хулагуидов (1336–1411). 

Джамаат (джемаат) [общество, община, собрание] – на Кавказе до 

XIX в. название «вольной», без феодалов, патриархальной общины; 

в некоторых современных исламских странах обозначение полити-

ческих организаций исламистской направленности. 

Джатаки – литературные памятники древней Индии, содержащие рас-

сказы о Будде. 

Джати [рождение] – каста или подкаста, наименьшая эндогамная группа 

в Индии. 

Джаты – одна из земледельческих каст в Индии. 

Джахангир [завоеватель мира] (1569–1627) – правитель (1605–1627) гос-

ударства Великих Моголов. 

Джеляли – участники народных восстаний в Османской империи в XVI–

XVII вв. 

Джемаль-ад-дин аль-Афгани, Мухаммед Сеид (1838–1897) – мусуль-

манский религиозно-политический деятель, основоположник панис-

ламизма, сторонник умеренной реформации ислама. 

Джемаль-паша, Ахмед (1872–1922) – турецкий государственный дея-

тель, один из лидеров партии младотурок, член младотурецкого 

триумвирата накануне и во время первой мировой войны. 

Джентри – используемеое в литературе, посвященной традиционному ки-

тайскому обществу, обозначение особого социального слоя, занимав-

шего привилегированное положение, и включавшее в свой состав 

местных землевладельцев и носителей ученого звания – шэньши.  

Джизья – подушная подать, которую мусульманское государство взима-

ло с живших на его территории иноверцев. 

Джихад [усилие] – в исламе одна из главных обязанностей мусульман-

ской общины, первоначально означала главным образом военные 

действия мусульманского государства (газават), с IX–X вв. напол-

няется новым содержанием: представлением о духовном джихаде, 

внутреннем самоусовершенствовании мусульманина. 

Джувайни (Джувейни), Алаэддин Ата Мелик ибн Мохаммед (1226–

1283) – государственный деятель, правитель Багдада, историк, автор 

«Истории завоевателя мира». 

Джунгарское ханство – см. Ойратское ханство 

Джучи (ум. ок. 1227) – старший сын Чингисхана, получил в улус земли к 

западу от Иртыша (позднее Золотая орда). 
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Джучиды – династия потомков Джучи, правивших в Золотой и Синей 

Орде. 

Дзимму – первый японский император, мифический основатель японско-

го государства, потомок богини солнца Аматэрасу. 

Дзиюто (Ринкэн дзиюто) – конституционная либеральная партия, первая 

политическая партия в Японии, создана в 1881 г. 

Дзюсити дзе кэмпо [Конституция семнадцати статей] – законы, опубли-

кованные Сетоку в 604 г. 

Дзэн (дзэн-буддизм) [кит. чань., санскрит – дхияна] – школа буддизма, 

получившая распространение в Японии с XIII в. 

Ди – см. Шанди. 

Диван – в ряде средневековых мусульманских государств название выс-

шего административного учреждения. 

Дивани – категория государственного землевладения в мусульманских 

странах Ближнего Востока в средние века. 

Династийные истории [чжэн ши] – вид китайских исторических сочи-

нений, официальные утвержденные императором описания истории 

Китая за период одной или нескольких династий. Обычно составля-

лись после падения династии по приказу императора новой дина-

стии. Образцом для Д.и. служила первая из них –«Ши цзи» (Истори-

ческие записки) Сыма Цяна.  

Династийный цикл – понятие, обозначающее циклически повторяющи-

еся периоды в истории традиционного Китая от момента макси-

мальной централизации власти до ее максимального ослабления и 

усиления местных элит; в основе Д. ц. лежит циклически повторя-

ющаяся эволюция верховной собственности на землю. 

Дин-и иллахи [божественная вера] – религиозное учение, созданное мо-

гольским императором Акбаром на основе синтеза основных верований 

его времени, введено в 1582 г. в качестве государственной религии. 

Дравиды – народы, принадлежащие к одной языковой семье, населяю-

щие Южную Индию. 

Друзы – население горных районах Ливана и Сирии, являющихся прива-

ерженцами одной из шиитских сект, ответвление исмаилизма. 

Дунгане – народность в Китае. 

Дунлинь – оппозиционная верхушечная группировка в Китае в XVI – 

первой пол. XVII вв., представляла ученых, чиновников, часть горо-

жан, выступала против влияния на государственные дела евнухов, за 

экономические и военные реформы. 

Дуньхуан – город в Китае, центр китайской буддийской культуры. 

Дурбар – 1) в ряде мусульманских стран в средние века совет знати при 

монархе для обсуждения важнейших вопросов государственной по-
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литики; 2) торжественный прием по случаю провозглашения важ-

нейших государственных актов в колониальной Индии. 

Дуррани – афганское государство (1747–1818), созданное в 1747 г. Ах-

мад-шахом из племени дуррани. 

Дхарма – важнейшее понятие индийской культуры, имеет множество 

значений, рассматривается как совокупность установленных правил, 

прежде всего ритуальных, соблюдение которых является необходи-

мым условием поддержания космического порядка. 

Дхармашастры – древнеиндийские религиозно-правовые трактаты. 

Дхияна (дхьяна) – понятие индийской культуры, означающий метод 

работы с сознанием, сосредоточение, внутренне созерцание. 

Дэ [добродетель, благодать, моральная сила] – категория китайской фи-

лософии, означающая проявление дао. 

• Е- 

«Единение и прогресс» (Иттихад ве терракки) – политическая органи-

зация турецких националистов (младотурок). 

Езиды (йезиды) – название группы курдских племен, исповедующих 

особую дуалистическую религию. 

Елюй – знатный род племени киданей. 

Елюй Чуцай (1190–1244) – государственный и военный деятель мон-

гольской династии Юань в Китае, потомок правящего рода кидань-

ской династии империи Ляо. 

• Ж- 

«Желтых повязок» восстание – крупное социальное выступление, ор-

ганизованное сектой Тайпиндао в конце правления династии Хань.  

Жужани (жужань) – союз кочевых племен, обитавший на северных и 

западных границах Китая в средние века. 

Жэнь [гуманность, человечность, милосердие] – одна из основополага-

ющих категорий китайской философии и традиционной духовной 

культуры. 

• З- 

Зайдиты (зейдиты) – умеренное направление шиизма, отрицающие бо-

жественную природу имамата. 

Закят (закат) – предписываемый шариатом налог на имущество и дохо-

ды, который должен идти на нужды общины и распределяться среди 

бедных и неимущих мусульман. 

Заминдар – в мусульманской Индии в средние века наследственный 

держатель земли; с XVII в. название наследственных откупщиков 

налогов. 

Заминдари – земельно-налоговая система, введенная англичанами в Бри-

танской Индии на рубеже XVIII–XIX вв. 
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Зеамет – категория земельного владения в Османской империи, пред-

ставляющая собой доход определенного размера, собираемого с по-

датного населения. 

«Земельная система небесной династии» [Тянь чао тянь му чжи ду] – 

документ тайпинов, представивший в виде закона утопический план 

общественного устройства. Опубликован в 1853 г. 

Зенды – племя в Западном и Южном Иране, вождь которого, Керим-хан, 

был правителем Ирана в 50–60-х гг. XVIII в. 

Зикр – в суфийской традиции ритуальное поминание Аллаха, совершае-

мое по особой формуле и особым образом вслух или про себя и со-

провождаемое определенными телодвижениями. 

Зиммии – в исламе иноверцы, признающие власть мусульман, платящие 

джизью и получаюшие за это покровительство. 

Зинджи – рабы из Восточной Африки в Арабском халифате VII–IX вв. 

Зириды – берберская династия, правившая в Ифрикийе (Сев.Африка) в 

973–1160 гг. 

Зороастр (Заратуштра) – согласно традиции основатель религии зоро-

астризма. 

Зороастризм – дуалистическая религия, распространенная на Ближнем 

Востоке в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. 

Зулюм [гнет, насилие, тирания] – название деспотического режима в 

османского султана Абдул-Хамида II (1876–1909). 

• И- 

И [долг, справедливость] – одна из основополагающих категорий китай-

ской философии, в особенности конфуцианства. 

«И цзин» (Чжоу и) – наиболее авторитетное и оригинальное произведе-

ние китайской канонической и философской литературы, оказавшее 

фундаментальное воздействие на всю культуру традиционного Ки-

тая. 

И Цзин (635–713) – китайский путешественник и проповедник буддизма. 

Ибадиты (абадиты) – наиболее умеренная из сект хариджитов в шиизме. 

Ибрахим-паша (1789–1848) – египетский полководец и государственный 

деятель, сын египетского паши Мухаммеда-Али. 

Иджма – в исламе согласное мнение наиболее авторитетных знатоков 

религиозных наук, считающееся мнением всей общины верующих, 

по разным вопросам религии, права и общественной жизни. 

Иджтихад – понятие в исламе, обозначающее право исламских богосло-

вов выносить собственное решение по важным вопросам религиоз-

ной и общественной жизни на основе Корана и сунны. 

Иззет-паша, Ахмед (1864–1937) – турецкий военный и политический 

деятель, генерал, возглавил правительство Османской Турции после 

подписания Мудросского перемирия в 1918 г. 



91 

Икбал, Мухаммед (1873 или 1877–1938) – индо-мусульманский поэт, 

философ, общественный деятель. 

Икки – крестьянские восстания в средневековой Японии. 

Икта [надел] – форма землевладения в странах Ближнего Востока в 

средние века, право получения земельного налога с определенной 

территории. 

Иктадар (араб. – мукта) – владелец икта. 

Ильтизам – откупная система взимания натурального налога ашара и 

других налогов в ряде стран Ближнего Востока в средние века. 

Ильхан – титул монгольских ханов династии Хулагуидов. 

Илек-ханы – см. Караханиды. 

Имам – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава му-

сульманской общины. 

Имамат – институт верховного руководства мусульманской религиозной 

общиной, в котором сливаются светская и духовная власть. 

Имамиты –умеренные шииты, признающие двенадцать имамов из рода 

Али ибн Аби Талиба. Одно из основных направлений шиитского ис-

лама. В IX в. 12-й имам Мухаммед «скрылся». Он был провозглашен 

«скрытым» имамом и махди, который вернется и установит спра-

ведливый порядок. Имамиты рассматривают имамат как «боже-

ственное установление». 

Инам [дар] – категория землевладения в мусульманской Индии, полное 

или частичное освобождение от налогов. 

Индра – главное божество пантеона «Ригведы», бог грозы. 

Индуизм – древнейшая национальная религия Индии. 

Индур – маратхское княжество в центральной части Индии. 

Инсэй [правление из монастыря] – правление отрекшихся формально от 

трона императоров в Японии XI в.  

Инь (Инь-Ян) – одна из пар основополагающих категорий китайской 

философии (Инь-Ян), выражающей идею универсальной двойствен-

ности мира, конкретизирующаяся в ряду оппозиций: темное и свет-

лое, мягкое и твердое и т. д. 

Инь (Шан-Инь) – название первой достоверной эпохи в истории Китая и 

раннего государства (1600–1027 гг. до н. э.). 

Ислам – одна из мировых религий, возникла в Аравии в VII в., основа-

тель пророк Мухаммед. 

Исмаил I (1487–1524) – государственный деятель, полководец, основа-

тель династии Сефевидов в Иране (1501–1736). 

Исмаил Самани (874–907), эмир, представитель династии Саманидов, с 

888 г. правитель Мавераннахра. 

Исмаилиты – последователи одной из крупнейших сект шиитского исла-

ма. Возникновение этой секты было связано с расколом среди шиитов 
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в середине VIII в. Часть шиитов признали седьмым имамом Мусу аль 

Казима (имамиты), другая – его брата Исмаила – исмаилиты. 

Исмаил-паша (1830–1895) – правитель Египта (1863–1879), внук Му-

хаммеда Али. 

Итагаки, Тайсукэ (1837–1919) – японский политический деятель эпохи 

Мэйдзи, организатор и глава одной из первых политических партий 

Японии – Либеральной партии (с 1881г.). 

Итиляф ве Хюрриет – см. Хюрриет ве Итиляф. 

Ито, Хиробуми (1841–1909) – политический деятель эпохи Мэйдзи, пер-

вый премьер-министр Японии, один из авторов первой японской 

конституции (1889). 

Ихэтуаней восстание – крестьянское в Китае 1899–1901 гг., направлен-

ное против иностранцев, организованное тайным обществом Ихэту-

ань (Ихэцюань) 

Ихэтуань (Ихэцюань) – тайное общество в Китае, организовавшее вос-

стание 1899–1901 г. 

Иэ – традиционная патерналистская семейная система в Японии. 

• Й- 

Йездигерд III (ум.651) – последний шах (с 632) из династии Сасанидов. 

Йога – одна из шести основных школ классической индийской философии. 

• К- 

Кааба – главная святыня ислама, здание в центре Мекки, в сторону кото-

рой все мусульмане обращаются во время молитвы. 

Кабир (1399 или 1440–1518) – философ, поэт, реформатор индуизма, ру-

ководитель движения бхакти, согласно преданию прожил 119 лет. 

Кабунакама – монопольные торговые гильдии и ремесленные цехи в 

Японии XVII–XIX вв. 

Каджары – династия в Иране из тюркского племени каджаров  

(1796–1925). 

Кади (кази) – религиозный судья в мусульманской общине. 

Кадирийя – суфийское братство, основанное в XII в. в Ираке. 

Казиаскер (казаскер, кадиаскер) – в Османской империи с XIV в. глава 

воено-судейского сословия, член султанского дивана. 

Каид – в странах северной Африки в позднем средневековье представи-

тель центральной власти, управляющий отдельным городом, окру-

гом, племенем или группой племен. 

Кайсинто – японская политическая партия, создана в 1882 г. 

Калам – исламское богословие. 

Кали [Черная] – в индуизме одно из имен супруги Шивы. В этом образе 

воплощается наиболее грозная сторона характера богини. 
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Кама – в индуизме желание, чувственная страсть, а также имя бога, ее 

персонифицирующего. 

Камакура дзидай – название периода в истории Японии с 1192 по 

1333 гг., когда правили сегуны из дома Минамото, резиденцией ко-

торых был г. Камакура. 

Ками – божества религии синто в Японии. 

Камикадзе [божественный ветер] – 1) название, данное тайфуну, уни-

чтожившему монгольский флот в ходе попытки покорить Японию в 

1274 и 1281 гг. 2) наименование японских летчиков-смертников в 

период второй мировой войны. 

Кампаку – должность при императорском дворе, занимаемая представи-

телями могущественного рода Фудзивара в эпоху Хэйан в Японии. 

Канат – см. кяриз.  

Кан Ювэй (1858–1927) – китайский мыслитель и политический деятель, 

лидер реформаторского движения в Китае на рубеже XIX–XX вв. 

Канишка – правитель Кушанского царства (78–123), подчинил всю Се-

верную Индию. 

Канси– девиз правления императора Сюань Е (храмовое имя Шэн-цзу) 

(1654–1722, император с 1662) маньчжурской династии Цин в Китае. 

Кансэй – эпоха реформ в Японии (1789–1800). 

Канун-наме Миср [Книга законов Египта] – свод законов, относящихся 

к Египту, составлен в 1524 г. при султане Сулеймане I Кануни. 

Капитуляции – особый вид неравноправных договоров (по форме – ино-

гда односторонних документов), фиксирующих привилегии для 

иностранцев по сравнению с гражданами страны пребывания. 

Капыкулу [рабы двора] – категория османских воинов, регулярные вой-

ска, набиравшиеся в рамках девширме и получавшие жалованье из 

государственной казны. Делились на корпуса янычар, артиллерии и 

кавалерии. 

Каракитаев государство – государство в Центральной Азии (1140–

1213), основатель Елюй Даши. 

Каракитаи – см. кидани 

Каракорум (Хара-хорин) – столица монгольского государства Чингисидов. 

Кара-Коюнлу – государство в Азербайджане и Западном Иране  

(1410–1468), во главе с тюркской династией. 

Караханиды – мусульманская тюркская династия, стоявшая во главе 

государства Караханидов в Средней Азии (927–1212). 

Карлуки – тюркское племя, создавшее собственное государство в Цен-

тральной Азии (766–960). 

Карма [поступок, деяние, ритуал] – одно из важнейших понятий в боль-

шинстве религий и религиозно-философских систем Индии, закон 

причино-следственной зависимости, закон воспроизводства сансары. 
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Карматы – в исламе последователи одного из двух основных течений 

исмаилизма (IX–XII вв.). 

Кархане– крупные ремесленные мастерские в Иране в XIII–XVIII вв. 

Каста (португ. сasta – род, вид, порода) – группа людей, осознающая 

свою общность, заключающая браки только между собою, имеющая 

круг традиционных занятий, а также специфические обычаи, обря-

ды, мифологию и занимающая определенное положение на шкале 

социального престижа. 

Кафир [неверующий] – в исламе неверный, неверующий, обозначение 

всех немусульман, отвергающих веру в Аллаха. 

Кепрюлю – турецкий знатный род, члены которого занимали пост везира 

в XVII– начале XVIII вв. 

Кербела – город в Ираке, священное место шиитов, место гибели и по-

гребения имама Хусейна. 

Керим-хан Зенд, Мохаммед (1704–1779) – основатель династии Зендов в 

Иране. 

Кидани (китаи) – племена монгольской группы, жившие на северных 

границах Китая, в X в. создали собственное государство (Великое 

Ляо – было разгромлено в 1125 г. чжурчжэнями), в XII в. часть ки-

даней (кара-китаи) переселилась в Среднюю Азию. 

Киликия – историческая область на Юго-Востоке Малой Азии. 

Кодзики – первые исторические хроники Японии, созданы в VII в. 

Кокугаку [школа нациоанльных наук] – идеологическое течение в Япо-

нии периода Токугава, подчеркивавшее оригинальность и специ-

фичность японской истории и культуры. 

Коммунализм (communal – общинный) – религиозный шовинизм в по-

ликонфессиональной стране, основывается на отождествлении по-

нятий «нация» и «религиозная община». 

Компрадорская буржуазия – слой буржуазии в странах Азии и Африки, 

выступавшей в качестве агента и посредника между местным обще-

ством и иностранным капиталом. 

Конийский султанат (Румский султанат) – государство в Малой Азии 

(XI–XIV вв.), созданное турками-сельджуками. 

Конфуцианство [жу цзя] – одно из трех главных этико-религиозных уче-

ний (наряду с даосизмом и буддизмом) Китая и Дальнего Востока. 

Конфуций (Кун-цзы, Кун Фуцзы) (552–479 гг. до н. э.) – китайский 

мыслитель, основатель конфуцианства. 

Концессии – договор на сдачу в эксплуатацию на определенных услови-

ях земельных недр, участков земли и других хозяйственных объек-

тов, принадлежащих государству. 

Копты – этнорелигиозная группа в Египте, потомки коренных египтян, 

исповедующих христианство. 
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Коран – священная книга мусульман, представляющая собой собрание 

«божьих откровений», которые были ниспосланы пророку Мухам-

меду. 

Кордовский халифат – арабское мусульманское государство на Пирене-

ях (929–1031). 

Коре – государство в Корее (918–1392). 

Котоку (596–654) – японский император (645–654), пришел к власти в 

результате переворота Тайка, провел реформы. 

«Краснобровых» восстание – крупное крестьянское восстание в Китае в 

17–27 гг. 

«Красных войск» восстание («красных повязок») – восстание  

1351–1366 гг. в Китае, приведшее к свержению монгольской дина-

стии Юань и установлению династии Мин. 

Кришна [Черный] – одно из наиболее популярных божеств индуизма, 

рассматривается как одно из воплощений (аватар) бога Вишну. 

Кугэ – придворная аристократия в Японии в XII–XIX вв. 

Кули – название чернорабочих, грузчиков, носильщиков в ряде стран 

Востока. 

Кульджинский договор 1851 г. – договор между Россией и Китаем по 

вопросам торговли на среднеазиатской границе. 

Кумасо – см. хаято. 

Купчур – форма налога, установленного монгольскими правителями в 

некоторых завоеванных ими странах. 

Курбан-байрам – ежегодный мусульманский праздник, во время которо-

го осуществляется паломничество (хаджж). 

Курейш (Корейш) – арабское племя, к которому принадлежал пророк 

Мухаммед и ряд мусульманских династий (Омейяды, Аббасиды, 

Хашемиты). 

Курты – династия и государство с центром в Герате (Афганистан) в 

1245–1389 гг. 

Курултай (хурултай) – съезд племенной знати у монголов и других ко-

чевых народов. 

Кутб-уд-дин Айбек (1150?–1210) – основатель и первый правитель 

(1206–1210) Делийского султана. 

Кутб-шах – династия, правившая в 1512–1687 гг. в государстве Голконда 

(Индия). 

Кушанское царство – государство, включавшее в свой состав в I–III вв. 

Среднюю Азию, Афганистан, Западный Пакистан, Северную Ин-

дию. 

Кшатрии – члены второй по статусу варны в древней Индии. 
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Кызылбаши [красноголовые] – объединение тюркских кочевых племен 

Малой Азии, Сирии и Азербайджана, главная опора шиитского дер-

вишского ордена Сефивийе. 

Кэ – одна из корпораций в ранний период истории Японии. 

Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. – мирный договор между Россией 

и Турцией, завершил русско-турецкую войну 1768–1774 гг. 

Кямиль-паша, Кыбрыслы Мехмет (1832–1915) – государственный дея-

тель Османской империи. 

Кяриз (кариз, араб. – канат) – название оросительных систем в странах 

Ближнего и Среднего Востока. 

Кяхтинский договор 1727 г – договор между Россией и Китаем о раз-

граничении и торговле. 

• Л- 

Лáкшми-Бай (1835–1858) – княгиня княжества Джханси, участница Ин-

дийского восстания 1857–1859 гг., национальная героиня Индии. 

Лáма [высший] – буддийский монах в Тибете, Монголии и Бурятии. 

Ламаизм – одно из направлений буддизма, распространено в Тибете и 

Монголии. 

Лао-цзы – легендарный древнекитайский философ, которому приписы-

вается авторство философского трактата «Дао-дэ цзин». Предполо-

жительно жил в VI–V вв. до н. э. 

Легизм [кит. – фа цзя] – одно из основных направлений этико-

политической мысли Древнего Китая. Основателем легизма счита-

ется Гуань Чжун (VIII–VII вв. до н. э.). 

Ли [благопристойность, ритуал, церемонии, правила] – одна из цен-

тральных категорий китайской философии, главным образом кон-

фуцианства. 

Линь Цзэсюй (1785–1850) – государственный деятель Китая, один из 

предшественников реформаторского движения, в 1839 был уполно-

моченным по борьбе с торговлей опиумом в Гуандуне. 

Ли Сючэн (1824–1864) – один из руководителей Тайпинского восстания 

1851–1864 гг. в Китае. 

Ли Хунчжан (1823–1901) – китайский государственный деятель, прини-

мал участие в подавлении тайпинского движения, активный деятель 

«политики самоусиления». 

«Ли Цзи» – сборник из 49 самостоятельных произведений, входящий в 

конфуцианский канон. 

Ли Цзычэн (1606–1645) – вождь крестьянской войны (1628–1645) в Китае. 

Ли Шиминь (Тай-цзун) (599-649) – китайский император с 627 г. дина-

стии Тан.  

Ли Юань (Гао-цзу) (566-635) – китайский император (618–626), основа-

тель династии Тан. 
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Лоди – династия афганских правителей в делийском султанате  

(1451–1526). 

Лоя джирга – собрание племенной знати пуштунов и духовенства в Аф-

ганистане. 

Лунь юй [«Суждения и беседы», «Беседы и высказывания»] – сборник 

высказываний Конфуция, составленный его учениками; вошел в со-

став конфуцианского канона. 

Лю Бан (247–195 гг. до н.э.) – один из руководителей народного восста-

ния в Китае в 209–206 гг. до н.э., основатель династии Хань. 

Лю Футун (? –1363) – вождь крестьянского восстания «красных войск» в 

Китае (1351–1363). 

Лян Цичао (1873–1923), китайский политический деятель, мыслитель, 

ученик и сподвижник Кан Ювэя, участник реформаторского движе-

ния рубежа XIX–XX вв. 

Лян Шуй Фа [закон о двух налогах] – налоговая система, введенная в 

Китае в 780 г. первым министром Ян Янем. 

Ляо – государство киданей в X–начале XII вв. 

Ляо Чжункай (1877–1925) – китайский революционный демократ, со-

ратник Сунь Ятсена. 

• М- 

Мават – категория земель в мусульманских странах, земли, находившие-

ся в необработанном состоянии. 

Мавераннахр [то, что за рекой] – средневековое название областей по 

правому берегу Аму-Дарьи. 

Магадха – историческая область в северной Индии. 

Маги – жрецы и члены жреческой касты в Древнем Иране. 

Магриб [запад] – наименование района Северной Африки (Марокко, 

Алжир, Тунис, иногда включается и Ливия). 

Маджлис (меджлис) – в Турции и Иране нового времени, в ряде араб-

ских и мусульманских стран в настоящее время – представительное 

учреждение (парламент). 

Мазандеран (Мазендеран) – историческая область в Иране. 

Мазар – в исламе объект паломничества, могила мусульманского святого. 

Маздакизм – религиозно-философское учение, одно из направлений ма-

нихейства, идеологическая основа маздакитского движения – соци-

ального движения, возникшего в сасанидском Иране в конце V–

начале VI в. 

Мазхаб (путь, направление) – религиозно-правовая школа в суннитском 

исламе. 

Майсур – историческая область в Южной Индии. 

Майтрейя – в буддизме небесный бодхисаттва, должен явиться на Зем-

лю как Будда в следующую эпоху. 
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Макартнея миссия 1792–1793 гг. – первое официальное посольство в 

Китае, направленное английским правительством. 

Малик, мелик – название правителя в арабской докоранической тради-

ции, использовался в различных государствах Востока в средневе-

ковье и новое время. 

Мальком-хан, Незам од-Доуле (1833–1908) – иранский общественный 

деятель, идеолог иранского национализма. 

Мамлюк [тот, кем владеют] – раб-воин, служивший в армии и часто до-

стигавших высоких военных должностей, а с ними порой и свободы. 

Мамлюки – гвардейцы последних султанов династии Айюбидов, само-

стоятельно, правившие с 1250 по 1517 гг. в Египте. 

Мандала – в индуизме и буддизме диаграмма, состоящая из кругов и 

квадратов, изображающая космос для ритуальных и медитативных 

целей. 

Мандарин – принятое в западной литературе название государственных 

чиновников в императорском Китае. 

Мани (216–276) – основатель религиозного учения манихейства. 

Манихейство – религиозное дуалистическое учение, возникшее в 3 в. в 

Месопотамии, близкое к гностицизму. 

Мансабарство (мансабдарство) – система деления военачальников–

землевладельцев согласно их чинам и должностям, введенная в Ин-

дии Акбаром в 574 г. 

Мантра – в индуизме священный текст, произнесение которого оказыва-

ет магическое воздействие. 

Маньчжуры – народность, коренное население Северо–Восточного Китая. 

Марабуты – в исламе обозначение аскетов, готовивших себя к войне за 

веру; позднее обозначение мусульманских святых в странах Север-

ной Африки, вождей и членов суфийских братств. 

Маратхи – народность в Индии 

Марониты – приверженцы маронитской христианской церкви, главным 

образом в Ливане. 

Маулави Ахмад-шах (?–1859) – один из вождей Индийского народного 

восстания 1857–1859 гг. 

Маулявийя (мевлеви) – суфийский орден, известный под названием 

«плящущих дервишей». 

Маурьи – династия правителей в Древней Индии. 

Махабхарата – древнеиндийская эпическая поэма на санскрите. 

Махавира (Вардхамана) (599–527 гг. до н. э.) – основатель джайнизма в 

Индии. 

Махалвари – земельно-налоговая система в Северо-Западной Индии в 

XIX в. 

Махараджа – титул правителя в Индии (до 1956). 
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Махараштра – историческая область в Индии, населенная маратхами. 

Махаяна [большая колесница] – одно из двух направлений в буддизме, 

согласно которому все существа могут достичь нирваны и стать буд-

дами. 

Махди – в исламе лицо, ведомое истинным путем, руководимое Алла-

хом, своего рода мессия, который должен возвестить конец света. У 

шиитов Махди – 12-й скрытый имам. 

Махди Суданский, Мухаммед-Ахмед (1848–1885) – вождь освободи-

тельного движения в Судане – восстания махдистов (1881–1898). 

Махмуд II (1784–1839) – турецкий султан (1808–1839). Провел ряд ре-

форм, направленных на создание централизованного государствен-

ного и административного аппарата и «европеизацию» страны. 

Важнейшие реформы: уничтожение янычарского корпуса, ликвида-

ция военно-ленной системы, учреждение министерств европейского 

типа, лишение генерал-губернаторов права иметь свое войско, со-

здание светских школ и военных училищ и др.  

Махмуд Газневи, Абу-л-Касим (969–1030) – правитель (с 998) Газневид-

ского государства. 

Мацуката, Масаеси (1835–1924) – государственный деятель Японии, 

выходец из самураев княжества Сацума. 

Меджлис, см. маджлис 

Медресе – место, где учатся; учебное заведение следующей ступени по-

сле начальной. 

Мекка – город в Аравии, один из священных городов ислама, родина 

пророка Мухаммеда. 

Мелик-шах (Малик-шах), Абу-л-Фатх Джалал-ад-дин (1055–1092) – 

правитель государства Великих Сельджуков (с 1072) в Передней 

Азии. 

Мероэ – государство в долине р. Нил на территории Нубии (VI в. до 

н. э. – IV в. н.э.). 

Мехмед II Фатих, см. Фатих. 

Мечеть (масджид) – религиозно-культовое здание, в котором молятся 

мусульмане. 

Месю – в Японии XI–XV вв. владельцы т.н. именных земель (меден), 

являвшиеся основными хозяйственно-податными единицами в се-

энах, промежуточное сословие между крестьянами и феодалами. 

Мидзуно, Сэйити (1794–1851) – государственный деятель Японии, с 

1841 г., будучи опекуном наследника сегуна, проводил реформы 

(Реформы годов тэмпо). 

Мидхат–паша, Ахмед (1822–1883) – турецкий государственный и поли-

тический деятель, великий везир (1872, 1876–1877), руководил вы-

работкой первой турецкой конституции (1876). 
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Микадо [высокие ворота] – см. Тэнно.  

Миллет (миллят) – в Османской империи с середины XV в. до середины 

XIX в. система административно-правовых автономий различных 

религиозных общин, которым позволялось самим решать свои внут-

ренние дела и осуществлять связь с государственными властями че-

рез представлявших общину ее руководителей. 

Милнера миссия – правительственная миссия Великобритании, направ-

ленная в 1919 г. в Египет. 

Мин – китайская династия (1368–1644). 

Минамото – первая династия военных правителей Японии – сегунов 

(1192–1219). 

Минарет – башня рядом с мечетью, которой муэззин провозглашает при-

зыв на молитву – азан. 

Минкэн Ундо – движение за свободу и народные права, развернувшееся 

в Японии в 1874–1889. 

Минсэйто (Партия народного управления) – японская политическая пар-

тия (1927–1940). 

Минто, Джон (1845–1914) – английский государственный деятель, вице-

король Индии (1905–1910) 

Мир Вайс (?–1715) – вождь афганского племени гильзаев, возглавил 

освободительное движение в Кандагаре в 1709 г. против Сефевидов. 

Мир Джафар (?–1765) – правитель Бенгалии, ставленник англичан. 

Мир Касим (?–1777) – правитель Бенгалии (1760–1763), противник ан-

гличан. 

Мирасдар – в Индии XVII–XVIII вв. полноправный общинник, наслед-

ственный владелец земли. 

Мирза – в Иране титул членов семьи шаха; у ряда тюркских кочевых 

народов название глав отдельных орд и родов. 

Мирза Таги-хан, см. Амир Низам 

Мирза Хосейн хан Сепахсалар (1827–1881) – иранский государствен-

ный деятель, сторонник реформ. 

Миср – арабское название Египта. 

Мито школа [Митогаку] – центр изучения конфуцианства и националь-

ных учений в Японии XVII–XVIII вв. 

Митра – древнее божество индоиранских народов, олицетворяющий 

доброжелательную человеку сторону божественной сущности. 

Мицубиси – одна из крупнейших японских финансово-промышленных 

групп; основана в 1870 г. 

Мицуи – одна из крупнейших японских финансово-промышленных 

групп; выросла из торгово-банкирского дома, основанного в начале 

XVII в. 
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Младоафганцы – участники национально-патриотического движения в 

Афганистане, возникшего в начале XX в. 

Младотурки – участники турецкого национально-революционного дви-

жения в конце XIX– начале XX вв; в узком смысле – члены органи-

зации «Единение и прогресс». 

Младотурецкий триумвират – неофициальное название правления трех 

лидеров младотурок – Талаат-паши, Энвер-паши и Джемаль-паши – 

в период первой мировой войны. 

Мобедан мобед – в государстве Сасанидов глава зороастрийского духов-

ного сословия, представлял высшую судебную инстанцию. 

Моголы, см. Великие Моголы 

Мозаффериды – династия, правившая в одном из государств, возникших 

в результате распада державы Хулагуидов в середине XIV в., прекра-

тила существование в 1393 г. 

Мокша (избавление, освобождение) – в индуизме предельная, оконча-

тельная цель стремлений индивидуума, избавление от всякой измен-

чивости, от перерождений, страданий. 

Мономотапа – раннее государственное образование, созданное в начале 

II тысячелетия н.э., в междуречье Замбези-Лимпопо, прекратило су-

ществование в XVII в. 

Мононобэ – один из влиятельных японских родов, боровшийся за власть 

в V–VI вв. 

Мотоори, Норинага (1730–1801) – японский филолог и поэт, представи-

тель «школы национальных наук». 

Мохаджир (мухаджир) – переселенец, беженец в странах Ближнего Во-

стока и Индии. 

Мохаммед Али-шах (1872–1925) – иранский шах из династии Каджаров 

(1907–1909). 

Му – единица площади в традиционном Китае (0,067 га) 

Муавия I (?–680) – основатель и первый халиф (с 661) династии 

Омейядов. 

Мудросское премирие – перемирие между Турцией и странами Антанты 

30 октября 1918 г., подписано на борту английского крейсера «Ага-

мемнон» в порту Мудрос (на о. Лемнос в Эгейском море). 

Муджтахид (ревностный, прилагающий усилия) – наиболее авторитет-

ный законовед (факих), имеющий право выносить самостоятельное 

суждение (иджтихад) по религиозным и правовым вопросам. 

Мукаддам (стоящий впереди) – старшина в общинах Северной Индии. 

Мукта – держатель икта, иктадар. 

Мулла (молла) – служитель мусульманского культа. 

Мультазим – откупщик, см. ильтизам. 
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Муромати дзидай – принятое в японской историографии обозначение 

периода правления сегунов династии Асикага с 1335 по 1573 г. по 

названию резиденции сегунов в г. Киото. 

Мутазилиты – создатели первой в исламе теологической системы раци-

оналистического направления. 

Муфтий – должностное лицо в системе религиозного суда, выносит ре-

шения (фетвы) по разным религиозно-юридическим вопросам. 

Мухаджиры – переселенцы, беженцы в странах ислама. 

Мухаммед (Мохаммад, Магомет) (570?–632) – пророк, основатель ис-

лама, посланник Аллаха. 

Мухаммед ибн-Абд-аль-Ваххаб (1703–1787) – основоположник и идей-

ный вдохновитель движения ваххабитов. 

Мухаммед Туглак (1290–1351) – правитель Делийского султаната 

(1325–1351) 

Мухаммед Шейбани (1451–1510) – основатель династии Шейбанидов в 

Средней Азии (с 1510). 

Мухаммед-Али (Мехмет-Али) (1769–1849) – правитель Египта (1805–

1848), основатель Албанской династии, правившей в Египте до 1952 г. 

Мухарремский декрет – указ турецкого императора от 8 (20) декабря 

1881 г., установивший сумму и порядок оплаты оттоманского долга 

и учредивший Управление оттоманского долга. 

Муцухито, император Мэйдзи (1852–1912) – император Японии  

(1867–1912). 

Муэззин (муэдзин) – служитель мечети, призывающий мусульман к мо-

литве. 

Мэйдзи дзидай – эпоха Мэйдзи (1867–1912) – официальное название 

периода правления императора Муцухито (1852–1912).  

Мэйдзи исин [реставрация Мэйдзи] – политический переворот и граж-

данская война 1867–1868 гг., приведшие к свержению власти сегу-

нов Токугава и восстановлению власти императоров. 

Мэн-цзы (ок. 372–289 гг. до н.э.) – древнекитайский мыслитель, после-

дователь Конфуция. 

Мюльк (мульк, мильк) – в исламских странах категория землевладения, 

представляющая собой объект безусловной собственности. 

Мюрид (мурид) – ученик суфийских шейхов, член суфийского братства. 

Мюселлем – конница, подразделение войска в Османской Турции. 

• Н- 

Наваб (наиб) – в государстве Великих Моголов империи (Индия) намест-

ник провинции, с начала XVIII в. навабы фактически становятся са-

мостоятельными правителями. 

Надельная система – система государственного землевладения в Китае 

и Японии. 
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Надир-шах Афшар (1688–1747) – шах Ирана (1736–1747). 

Наканоэ (626–671) – японский принц, император (с 668), организатор 

переворота Тайка (645). 

Накатоми (Фудзивара), Каматари (614–669) – японский государствен-

ный деятель, один из организаторов переворота Тайка (645). 

Накшбандийя – суфийский орден, сложившийся в Средней Азии в XIV в. 

Намаз – см. салят. 

Намбокуте – наименование периода существования в Японии двух им-

ператорских династий – северной и южной (1336–1392). 

Намдев – проповедник движения бхакти в Индии, согласно традиции 

жил в XIII в. 

Намык Кемаль (1840–1888) – турецкий писатель, общественный дея-

тель, один из организаторов и руководителей «Новых османов». 

Нана Сахиб (1824–1859) – один из руководителей Индийского восстания 

1857–1859 гг. 

Нанак (1469–1539) – основатель сикхизма, первый сикхский гуру. 

Нанива – столица Японии в VII в. (современный г. Осака). 

Нанкинский договор 1842 – первый неравноправный договор, навязан-

ный Китаю Англией в результате «опиумной» войны. 

Нань Бэй Чао – см. Южные и Северные династии 

Наороджи, Дадабхай (1825–1917) – деятель индийского национального 

движения, один из создателей Индийского Национального Конгресса. 

Нара дзидай – принятое в японской историографии название периода в 

истории Японии с 710 по 784 гг., когда г. Нара являлся столицей 

страны. 

Наср-эд-дин-шах (1831–1896) – иранский шах (с 1848) из династии Кад-

жаров. 

Негрилли – африканские пигмеи, низкорослые негроидные этнические 

группы, живущие в тропических лесах Центральной Африки. 

Негритосы – азиатские пигмеи, низкорослые негроидные этнические 

группы Юго–Восточной Азии. 

Негус (нгусэ) – высший после императора титул в Эфиопии до 1974 г. 

Неджд – историческая область в Аравии. 

Неджеф – город в Ираке, один из священных городов шиитов, где нахо-

дится гробница халифа Али. 

Немировский конгресс 1737 – мирные русско-австрийско-турецкие пе-

реговоры во время войны 1735–1739 гг. 

Неоконфуцианство – реформированное в период Сун (XI–XII вв.) фило-

софское учение, завершившее формирование духовно–ценностного 

ядра традиционной культуры Дальнего Востока. 
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Неприкасаемые – общее наименование ряда каст в Индии, занимающих 

самое низкое место в кастовой иерархии и считающихся не входя-

щими в систему четырех варн. 

Нерчинский договор 1689 – первый договор между Россией и Китаем, 

установивший границу между двумя государствами. 

Низам – титул правителей Хайдарабадского княжества в Индии  

(1724–1956). 

Низам аль-Мульк [Упорядочивший государство] – титул Абу али аль-

Хасана ат-Туси (1018–1092), государственного деятеля Сельджук-

ского государства. 

«Низам–и джедид» [новая система] – реформы, проводившиеся в Турции 

в конце XVIII–начале XIX вв. при Селиме III. 

Низам-шахи – династия султанов в Северо-Западном Декане (Индия) в 

1490–1633 гг. 

Низариты – в исламе одно из направлений исмаилизма. 

Ниндзя [лазутчик] – в средневековой Японии профессиональные шпио-

ны, сочетали признаки религиозной секты и средневекового цеха. 

Нирвана [успокоение, угасание] – понятие буддизма, В хинаяне «состоя-

ние отсутствия страдания». 

Нитирэн (1222–1282) – буддийский монах, основатель одноименной сек-

ты в Японии. 

Нихон Секи (Нихонги) – хроника правления императоров Японии до 

697 г., составлена в 720 г. 

Новые османы – участники тайной политической организации «Обще-

ство новых османов» (1865–1878), выступали за введение конститу-

ции и реформы в Турции. 

Нойон (господин, князь) – светский феодал в средневековой Монголии. 

Нукер (друг, товарищ) – дружинник предводителей родов и племен в 

средневековой Монголии. 

Нуристан (бывший Кафиристан) – область в Северо-Восточном Афгани-

стане. 

Нурхаци (1559–1626) – маньчжурский (чжурчжэньский) хан, в 1616 г. 

Принял титул императора, основав династию Цин. 

Нусайриты – см. алавиты. 

Нухи – общее наименование категории рабов в Японии в VIII–X вв. 

Няньхао (япон. нэнго) – одна из форм летосчисления в императорском 

Китае, позднее в Корее и Японии, т.н. девиз правления императора. 

Няньцзюней восстание – восстание в Северном Китае в 1853–1868 гг. 

против маньчжурской династии Цин, организованное членами тай-

ного общества «Няньдан». 
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• О- 

Огузы – тюркоязычные племена VII–XII вв., населявшие районы Цен-

тральной и Западной Азии, ставшие основой этногенеза туркмен, 

азербайджанцев, турок и ряда других тюркских народов. 

Ода, Нобунага (1534–1582) – полководец и государственный деятель, 

первый из объединителей Японии в конце XVI в. 

Ойратское ханство – государство в Центральной Азии в 30-х гг. XVII в. 

В 1757 г. ликвидировано маньчжурами. 

Ойраты – название группы западных монголов, основное население Ой-

ратского (Джунгарского) ханства в XVII в.  

Ом (аум) – в индуизме одна из главных составляющих религиозных ре-

чевых формул, начинает и завершает любой ритуальный текст. 

Омар (Умар) (ок.585–644) – второй по счету «праведный» халиф, став-

ший во главе мусульманской общины в 634 г. 

Омдурманское сражение – решающее сражение в колониальной войне 

Англии против махдистского государства в Судане 2 сентября 1898 г. 

Омейяды (Умейяды) – династия халифов в Арабском халифате с 661 по 

750 гг. (Дамаскский халифат). 

Опиумные войны – войны Китая с Англией (1840–1842), Англией и 

Францией (1856–1860). 

Органический статут Ливана 1861 г. – документ, определявший адми-

нистративное устройство Горного Ливана после друзско-

маронитских конфликтов. 

Орда – военно-административная организация у тюркских и монголь-

ских народов; в средневековье – название ставки, столицы правите-

лей государств. 

Осио, Хэйхатиро (1794–1837) – руководитель восстания 1837 г. в Японии 

против правительства сегунов Токугава. 

Осман (Усман), Ибн аль-Аффан (575-656) – третий по счету «правед-

ный» халиф (644–656). 

Осман – сын Эртогрула, эмир (1290–1324?), основатель Османской ди-

настии в Турции. 

Османизм (оттоманизм) – политическая доктрина, выдвинутая в конце 

XIX в. младотурками, провозглашавшая политическое равенство 

всех подданных Османской империи без различия национальности и 

религии. 

Османы – династия турецких султанов (1299–1922). 

Ост-индская компания английская (1600–1858) – частная компания ан-

глийских купцов для торговли с Ост-Индией (Индия, Юго-

Восточная Азия, Китай). 

«Открытых дверей» политика – внешнеполитическая доктрина в отно-

шении Китая, выдвинутая госсекретарем США Дж. Хеем в 1899 г. 
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Оттоманский долг – внешний долг Османской империи, образовавший-

ся в результате кабальных займов, навязанных (начиная с 1854 г.) 

турецкому правительству европейскими державами. 

• П- 

Падишах – титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего 

Востока. 

Паллавы – династия в Южной Индии (III–IX вв.). 

Палы – династия правителей в Восточной Индии (VIII–XI вв.)  

Панафриканизм – политическое движение, зародившееся в конце XIX – 

начале XX вв., выступавшее за освобождение колониальных наро-

дов Африки. 

Пандит [ученый] – в Индии старинное почетное название ученого брах-

мана. 

Пандьи – династия в Южной Индии (III в. до н.э. –XIV в. н. э.). 

Панисламизм – религиозно-политическая идеология, в основе которой 

лежат представления о единстве, солидарности всех членов мусуль-

манской общины независимо от их государственной, расовой, наци-

ональной или социально-классовой принадлежности, на основе ра-

венства всех мусульман перед лицом аллаха. 

Паниранизм – националистическая доктрина, утверждающая наличие с 

древности «единой иранской нации» и требовавшая восстановление 

«Великого Ирана» в границах Сасанидского Ирана. 

Пантюркизм – доктрина, провозглашавшая единство всех народов, го-

ворящих на тюркских языках, и призывающая к созданию государ-

ства Туран, простирающегося от Балкан до Сибири. 

Панчаят – традиционный коллективный орган в Индии, стоящий во гла-

ве касты или кастовой группы; в современной Индии органы мест-

ного самоуправления. 

Панчэн-лама – титул второго (после далай-ламы) иерарха ламаистской 

церкви в Тибете. 

Паранджа – старинная верхняя одежда женщин в Средней Азии и на 

Ближнем Востоке, представляющая собой халат с длинными лож-

ными рукавами и с закрывавшей лицо волосяной сеткой. 

Парсы – потомки зороастрийцев Индии, бежавшие в VII–X вв. из Ирана 

после арабского завоевания. 

Патель (патил) – в средневековой Индии староста деревни, глава об-

щинного самоуправления. 

Патрона Халила восстание – вооруженное выступление городских ни-

зов Стамбула в 1730 г. 

Паша – титул высших гражданских и военных сановников в Османской 

империи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2
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Пашалык – провинция или область (эйялет, санджак) в Османской им-

перии. 

Пекинские договоры 1860 г. – соглашения между Китаем и Россией, 

Англией и Францией, заключенные после окончания «опиумной 

войны». 

Пéрри, Мэтью Колбрайт (1794–1858) – коммодор военно-морского флота 

США, командовал эскадрой, посланной для установления торговых 

отношений с Японией в 1852–1854 гг. 

Персидский поход 1722–1723 гг. – поход русских войск и флота под 

командованием Петра I в прикаспийские владения Ирана.  

Петербургский договор 1881 г. – между Россией и Китаем об Илийском 

крае и торговле в Монголии и Западном Китае. 

Пешва – должность первого министра в маратхском государстве (Ин-

дия) в XVII в., с XVIII в. пешвы стали самостоятельными наслед-

ственными правителями (до 1818 г.). 

Пир [старец] – духовный наставник, глава суфийского братства. 

Пир Рошан – см. Ансари, Баязид. 

Плéсси – селение близ Калькутты (Индия), где 23 июля 1757 г. произо-

шло сражение между англичанами и армией наваба Бенгалии Си-

радж уд-даула, ставшее начало превращения Индии в британскую 

колонию. 

Пожаревацкие мирные договоры 1718 г. – договоры, завершали войну 

Турции с Венецией и Австрией. 

Портсмутский договор 1905 г. – договор, завершивший русско-

японскую войну 1904–1905 гг. 

Прана – в индуизме жизненосная тонкая энергия в теле, не тождествен-

ная чисто физической силе. 

Пратихары – раджпутский клан (род) в Северной Индии в VIII–XI вв. 

Протекторат – форма зависимости, при которой одно государство берет 

на себя осуществление внешних сношений другого государства и 

защиту его территории. 

Прутский мирный договор 1711 – договор между Россией и Турцией, 

завершил Прутский поход. 

Пу И (1906–1969) – последний представитель династии Цин в Китае, им-

ператор (1908–1912). 

Пураны [древние] – класс священных текстов индуизма, получивших 

письменное оформление в I тыс. н. э. 

Пуруша [человек] – имя первого человека в «Ригведе», из тела которого, 

принесенного в жертву богами, была сотворена вселенная. 

Пуштуны – этнос, составляющий основную часть населения Афганиста-

на и ряда районов Пакистана. 
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Пэкче – одно из трех корейских государств, возникших в начале н. э., в 

VII в. вошло в состав империи Тан. 

• Р- 

Рабад – название ремесленно-торгового предместья в крупных городах 

Средней Азии, Афганистана и Ирана в средние века. 

Радж [правление, власть] – название периода британского правления в 

Индии. 

Раджа – название правителей в традиционной Индии. 

Раджаны – см. кшатрии. 

Раджстхан (Раджпутана) – историческая область на Северо-Западе Ин-

дии. 

Раджпуты – военно-феодальная каста-сословие в средневековой Индии. 

Райатвари – земельно-налоговая система в Индии, введенная англий-

ской колониальной администрацией на части территории Индии в 

XIX в. 

Райяты (райат) – в странах Ближнего и Среднего Востока в средние ве-

ка название податного населения. 

Рамазан (рамадан) – девятый месяц мусульманского календаря, месяц 

поста. В этот месяц, согласно преданию, пророк Мухаммед получил 

первое «Откровение». 

Рамакришна (1836–1886) – выдающийся индийский религиозный мыс-

литель и проповедник. 

«Рамаяна» – древнеиндийская эпическая поэма на санскрите. 

Раммохан Рай (1772–1833) – индийский просветитель, основатель обще-

ства Брахмо Самадж (1828). 

Рана – княжеский титул в Индии. 

Ранаде, Махадев Говинд (1842–1901) – индийский общественный и по-

литический деятель. 

Ранджит Сингх (1780–1839) – создатель независимого сикхского госу-

дарства, коронававшийся в 1801 г. махараджей Пенджаба. 

Рашид ад-дин, Фазлалах ибн Абу-ль-Хайр Хамадани (1247–1318) – 

иранский историк и государственный деятель, везир монгольского 

ильхана Газан-хана.  

Раштракуты – династия в Индии (VIII – середина X вв.). 

Реис-эффенди – в Османской империи до 1836 г. чиновник, занимавший 

пост, соответствующий посту министра иностранных дел. 

Решид-паша, Мустафа (1800–1858) – турецкий дипломат и государ-

ственный деятель периода Танзимата. 

Рештский договор 1732 г. – договор между Россией и Ираном о возвра-

щении последнему прикаспийских провинций Гилян и Мазандеран. 

Ригведа [Книга гимнов] – один из древнейших памятников индийской 

литературы, самая древняя и авторитетная из четырех Вед (самхит). 
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Рита (Рта) – в индуизме мировой порядок, вселенский закон, обеспечи-

вающий регулярность космических процессов. 

Рой, Раммохан см. Раммохан Рай. 

Ронин – название самурая, оставшегося без господина в традиционной 

Японии. 

Рошаниты (рошани) – участники религиозного движения под руковод-

ством Баязида Ансари (Пир-и Рошан – старец света); участники со-

циального движения среди пуштунских племен в середине XVI в. 

Румелия – общее название завоеванных турками-османами в XIV–XVI вв. 

территорий Византийской империи, в узком смысле – балканские 

владения Османской Турции. 

Руми, Джелаль эд-дин (Мевляна) (1207–1273) – мусульманский поэт и 

мыслитель, основатель суфийского ордена Мевлеви. 

Румский султанат – см. Конийский султанат 

«Рущукские друзья» – тайная политическая организация в Турции 

(1807–1808) во главе с Мустафой Байрактаром; состояла из сто-

ронников реформ Селима III. 

• С- 

Саадийя – суфийский орден, основанный в Дамаске в X–XI вв. 

Саба – самоназвание племенного союза и государства на территории 

Южной Аравии (до VIII в.). 

Сабахеддин (1877–1948), принц – османо-турецкий политический дея-

тель, один из руководителей младотурецкого движения, выступал за 

федеративный характер организации османской империи. 

Садозаи – ханский род (хан-хель) группы афганских племен дуррани. 

Садозайская династия – династия правителей (1747–1818) Афганского 

государства, основанная Ахмад-шахом Дуррани. 

Садр – титул различных должностных лиц в мусульманских странах. 

Садр-азам (везир-азам) – в Османской империи высшее должностное 

лицо, глава административной власти, Великий везир. 

Саид Ахмад-хан (1817–1898) – общественный деятель индийских му-

сульман, религиозный реформатор, основатель движения мусуль-

манского просветительства. 

Саид-паша Мухаммед (1822–1863) – правитель Египта (1854–1863), 

младший сын Мухаммеда-Али. 

Саиды – династия правителей Делийского султаната (1414–1451). 

Сайго, Такамори (1827–1877) – японский политический деятель, актив-

ный участник борьбы против сегуната Токугава, лидер самурайско-

го мятежа 1877 г. 

Сайкс–Пико соглашение 1916 г. – секретное соглашение Франции и 

Англии о разделе азиатских владений Османской империи. 
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Сайондзи (Саендзи), Киммоти (1849–1940) – японский политический 

деятель, участник революции Мэйдзи, глава японской делегации на 

Парижской мирной конференции. 

Салах-эд-дин (Саладин), Юсуф ибн Айюб (1138–1193) – египетский 

султан (1171–1193), основатель династии Айюбидов. 

Салбайский договор 1782 г. – договор между английской Ост-Индской 

компанией и маратхскими княжествами, завершил первую англо-

маратхскую войну 1775–1782 гг. 

Салят – мусульманская каноническая молитва. 

Самаведа [Книга песнопений] – сборник древнеиндийских канонических 

религиозных текстов, одна из четырех священных Вед. 

Саманиды – династия правителей в Средней Азии (819–999). 

«Самоусиления политика» («движение за самоусиление») – политиче-

ский курс правительства цинского Китая (1860–1880-е гг.), направ-

ленный на заимствование западных технических достижений с це-

лью усиления могущества государства, при сохранении традицион-

ных социальных и политических институтов.  

Самураи [служить] – военно-феодальное сословие в Японии, в широком 

смысле тождественно буси. 

Самхита – собрание священных текстов, составляющее основу каждого 

из четырех сводов ведийского канона. 

Сангха – буддийская община. 

Санджак [знамя] – в султанской Турции административная единица, 

объединявшая несколько тимаров, с XIX в. до 20-х гг. XX в. часть 

вилайета. 

Санджар, Мелик-шах (1086–1157) – последний султан (1119–1157) госу-

дарства Великих Сельджуков в Хорасане. 

Сансара – странствование из жизни в жизнь; мир конечного, превратно-

го, невечного; в индуизме – земной мир, в котором происходят пере-

рождения. 

Сань Го [Троецарствие] – период в истории Китая (220–265 или 220–

280), наступивший после распада Ханьской империи, связанный с 

борьбой трех царств – Вэй, У и Шу. 

Сарасвати, Даянанда (1824–1883) – индийский религиозный деятель, ре-

форматор и просветитель, основатель общества Арья Самадж (1875). 

Сардар (сердар) – в Османской империи титул командующего армией, 

ведшей боевые действия. 

Сасаниды – иранская династия в III–VII вв. 

Сати – в Индии обычай самосожжения вдовы на погребальном костре 

мужа. 

Саттар-хан (1867–1914) – деятель иранской революции 1905–1911 гг., 

возглавил вооруженное восстание в Тебризе 1908–1909 гг. 
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Саффариды – иранская династия (861–900). 

Сацума – княжество на юге о. Кюсю, после революции Мэйдзи выходцы 

из Сацума занимали ведущие посты в государственном аппарате 

императорской Японии. 

Свадеши [своя страна, родное] – одна из форм антиимпериалистического 

движения в Индии, возникло в конце XIX в.; основной формой был 

бойкот английских товаров. 

Сварадж [свое правление] – главный политический лозунг индийского 

национально-освободительного движения в 1905–1947 гг. 

«Свобода и согласие» – см. Хюрриет ве итиляф.  

Сейид – в исламе почетное прозвище потомков пророка Мухаммеда. 

Сеистан – историческая область на востоке Ирана. 

Селим I Грозный (1467–1520) – турецкий султан с 1512 г. 

Селим III (1761–1808) – турецкий султан (1789–1807), инициатор ре-

форм «низам-и джедид».  

Сельджуки – одна из орд кочевых тюрок-огузов, названная по имени их 

предводителя Сельджука. 

Сельджукиды – султаны тюркской династии и ее ветвей, правившие в 

ряде стран Ближнего и Среднего Востока в XI – начале XIV вв. 

Сербедары (сарбадары) [висельники, обреченные] – участники народно-

освободительного движения в Иране и Средней Азии в XIV в. про-

тив монголо-тюркской кочевой знати. 

Сеттльменты – в 40-х гг. XIX в. – 40-х гг. XX в. специальные районы в 

ряде городов Китая, отводившиеся для поселения и торгово-

промышленной деятельности иностранцев и пользовавшиеся экс-

территориальностью. 

Сефевийе – суфийский дервишский орден, возникший в Иранском Азер-

байджане в конце XIII в. 

Сефевиды – династия, правившая в Иране в 1502–1736 гг. 

Сегун – сокращенное название от «Сэйи тайсегун» – «Великий полково-

дец, покоряющий варваров», В XII–XIX вв. титул правителей госу-

дарства, правивших от имени императора. 

Сегунат – система военного правления в Японии в 1192–1867 гг., при 

которой император выполнял сугубо церемониальные функции, а 

реальная власть принадлежала военному правителю (сегуну). 

Сетоку (Сетоку-тайси) (574–622) – государственный деятель средневе-

ковой Японии, способствовал распространению буддизма, осуще-

ствил реформы государственного устройства. 

Сеэн – частновладельческие вотчины в Японии VIII–XVI вв. 

Си – термин, обозначавший рабство в Древнем Китае. 

Си (си, но, ко, се) – система четырех сословий (самураи, крестьяне, тор-

говцы, ремесленники) в Японии периода Токугава. 
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Сиккэн [регент] – титул фактических правителей Японии XIII–XIV вв. 

из дома Ходзе при номинальной власти сегунов Минамото. 

Сикхи – члены религиозной общины в Индии, последователи сикхизма. 

Сикхизм – одна из национальных религий Индии, сложившаяся под вли-

янием индуизма и ислама. 

Силла – одно из трех ранних корейских государств (I–IX вв.). 

Симодский договор – договор между Россией и Японией 1855 г., впер-

вые установивший границу между двумя государствами. 

Симоносекский договор 1895 г. – неравноправный для Китая договор 

между Китаем и Японией, положивший конец японо-китайской 

войне 1894–1895 гг. 

Симпан – дайме, принадлежащие к клану Токугава. 

Синд – историческая область в долине Нижнего Инда. 

Синто [путь богов] – национальная религия Японии, возникшая на осно-

ве анимистических, тотемистических и фетишистских представле-

ний древности, и развивавшаяся под влиянием буддизма, конфуци-

анства и даосизма. 

Синчжунхуэй [Общество возрождения Китая] – первая китайская рево-

люционная организация, созданная Сунь Ятсеном в 1894 г. 

Синь – династия, провозглашенная Ван Маном в 8–23 гг. н. э. 

Синьхайская революция – революция 1911–1913 гг. в Китае, привед-

шая к низвержению маньчжурской династии Цин. 

Синьцзян [Новая граница] – область на северо-западе Китая. 

Сипаи – в колониальной Индии (сер. XVIII – XX вв.) наемные солдаты, 

вербовавшиеся из местного населения. 

Сипахи [воин, солдат] – в Османской империи название тимариотов, 

получавших от султана земельные пожалования и обязанных содер-

жать определенное число всадников. 

Сир (хасс, худкашт, кхамам) – в Индии земельные наделы полноправ-

ных членов сельской общины и государственные земли, на которые 

не распространялось право общинного владения и пользования. 

Сирадж уд-Даула (1733–1757) – наваб Бенгалии (Индия) в 1756–1757 гг. 

Си Ся – государство тангутов (X–XIII вв.). 

Скандербег, Георг Кастриоти (1405–1468) – руководитель освободи-

тельной борьбы албанского народа против турецких захватчиков. 

«Скрытый имам» – в шиизме 12-й имам Мухмаммед Махди, потомок 

халифа Али, исчезнувший в IX в. 

Сога – японский клан, возникший в период Ямато. Происходил из пере-

селенцев с материка. Способствовал распространению в Японии ки-

тайских традиций и буддизма. 

Соколлу, Мехмет-паша Тавил (1505–1579) – государственный деятель 

Османской империи, великий везир (1565–1579). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE
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Сонгаи, империя Гао – средневековое государство в Западной Африке. 

Союргал (суюргал) [милость, пожалование] – наследственное пожало-

вание земли, обусловленное несением военной службы в ряде стран 

Ближнего Востока и Северной Индии в XIV–XIX вв. Владелец сою-

ргала пользовался административно-судебным иммунитетом. 

Староафганцы – оппозиционная политическая группировка в Афгани-

стане в начале XX в., выступала против нововведений. 

«Сто дней реформ» – период реформ в Китае, проводимых императором 

Цзай Тянем (Гуансюй) с 11 июня по 21 сентября 1898 г. 

Субадар – наместник области (суба) в Могольской империи (Индия). 

Субсидиарные договоры – неравноправные договоры, заключавшиеся в 

XVIII в. английской Ост-Индской компанией с правителями индий-

ских княжеств. 

Субхи, Мустафа (1882–1921) – один из основателей и руководителей 

коммунистической партии Турции. 

Суй – китайская императорская династия (581–618). 

Сулейман I Кануни [Законодатель] (Сулейман Великолепный)  

(1495–1566) – турецкий султан (1520–1566). 

Сулейман Мирза Искандери (1873–1943) – иранский политический де-

ятель, участник революции 1905–1911 гг. 

Султан – в исламском мире титул независимого светского правителя. 

Султан-Хусейн, Мирза Байкара (?–1506) – последний крупный предста-

витель династии Тимуридов (с 1468). 

Сун – императорская династия в Китае, правившая в 960–1279 гг. 

Сунна [путь, пример, образец] – поступки и высказывания пророка Му-

хаммеда, один из источников правил общественной жизни и толко-

вания Корана, религиозного культа и права. 

Суннизм – одно из основных направлений в исламе, считающийся орто-

доксальным. 

Сунь Цзы (Сунь У) (VI–V вв. до н.э.) – древнекитайский полководец и 

военный теоретик. 

Сунь Ятсен (1866–1925) – китайский революционер, деятель антимань-

чжурского движения, сторонник республиканских взглядов, первый 

президент Китайской республики, основатель и вождь гоминьдана. 

Сур – династия правителей в Северной Индии из афганского племени сур 

(XVI в.). 

Сура – название каждой из 114 частей, на которые делится Коран. 

Сутра [нить, веревка] – в индийской традиции максимально лаконичная 

фраза и целый текст, составленный из подобных фраз. 

Суттапитака – одна из трех частей Типитаки, буддийского канона. 

Суфизм (тасаввуф) – мистическое направление в исламе. 
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Сфера влияния (сфера интересов) – территория или часть территории 

зависимой страны, где империалистическое государство пользуется 

преобладающим или даже монопольным экономическим или поли-

тическим влиянием. 

Сыма Гуан (1017–1086) – китайский и политический деятель. 

Сыма Цянь (145 – ок. 86 до н.э.) – китайский историк, литератор, мыс-

литель, автор «Ши цзи» [Исторических записок], канонического 

труда китайской историографии. 

Сыма Янь (У-ди) (236–290) – основатель китайской династии Западной 

Цзинь (265–316), император (с 265 г.). 

Сэйюкай (Риккэн Сэйюкай) [Конституционное общество политических 

друзей] – японская политическая партия (1900–1940). 

Сэнгоку дзидай [Эпоха воюющих провинций] – часть эпохи сегуната 

Муромати, ознаменовавшаяся междоусобными войнами (60-е гг. 

XV в.– 60-е гг. XVI в.). 

Сэппуку – см. харакири. 

Сюань Е – см. Канси. 

Сюань Цзан (ок. 596–664) – китайский путешественник, буддийский 

монах. Совершил паломничество в Северную Индию. Автор «Запи-

сок о странах Запада» – источника по истории Средней Азии и Ин-

дии. 

Сюнну – одно из названий хунну.  

Сюнь-цзы (ок. 298–238 до н.э.) – древнекитайский мыслитель, последо-

ватель Конфуция. 

Сяньби – кочевые племена, жившие к северу от Китая в I–III вв. н. э. 

Сяо Чаогуй (ок. 1832–1852) – один из руководителей Тайпинского вос-

стания в Китае. 

• Т- 

Табачные бунты – крупное народное выступление в Иране в 1891 г. 

против предоставления табачной концессии английской компании. 

Тадж Махал – мавзолей, построенный ок. 1630–1652 гг. правителем Мо-

гольской империи Шах-Джаханом для своей жены Мумтаз-Махал 

близ г. Агра, шедевр индо-мусульманской архитектуры. 

Тайджи – во времена монгольской династии Юань титул внуков и пра-

внуков Чингисхана. 

Тайка, переворот (Тайка реформы) – период реформ в Японии (645–654), 

после разгрома рода Сога и занятия престола императором Котоку 

(девиз правления – Тайка [Великие перемены]). 

Тайпиндао – название секты, под руководством которой в Китае в 184 г. 

произошло восстание «желтых повязок». 

Тайпинское восстание – крупное восстание в Китае (1850–1864) под 

руководством Байшандихуэй [Общества поклонения верховному 
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владыке], сопровождавшееся созданием повстанцами собственного 

государства (Тайпин Тяньго). 

Тайпин Тяньго [Небесное государство Великого благоденствия] – госу-

дарство, созданное участниками тайпинского восстания  

(1850–1864). 

Тайра – династия самураев X–XII вв. в Японии. 

Тайро – высшая должность (глава правительства) в Японии при сегунах 

Токугава. 

Тайхоре – кодекс законов, закрепивший результаты реформ Тайка (701) 

в Японии. 

Тайхэйки [Повесть о великом мире] – произведение японского самурай-

ского эпоса. Написано неизвестным автором в XIV в. 

Талаат-паша, Мехмет (1874–1921) – турецкий государственный и поли-

тический деятель, один из лидеров младотурок, член младотурецко-

го триумвирата в годы первой мировой войны. 

Тамга – название городского налога, собиравшегося с торговли, ремесла, 

различных промыслов в странах Ближнего Востока и Средней Азии 

в XIII–XVI вв. 

Тан – китайская императорская династия (618–907). 

Тангуты – народ на севере Китая, создавший в IX–XIII вв. собственное 

государство Си Ся. 

Танжерский вопрос – вопрос о статуте г. Танжер (Марокко) в междуна-

родных отношениях начала XX в. 

Танзимат [преобразования, реформы] – принятое в литературе название 

реформ в Османской империи с 1839 г. до начала 1870-х гг. 

Тáнтиа Тóпи (1814–1859) – один из вождей Индийского восстания  

1857–1859 гг. 

Тантра – один из типов текстов, на которых основывается индуистская 

традиция. 

Тань Сытун (1865–1898) – руководитель левого крыла движения за ре-

формы в Китае в конце XIX в. 

Тапас – аскетическая система в индуизме. 

Тарикат – название суфийских братств в исламе. 

Тархан – 1) название феодала (князя) у тюркских народов в средневеко-

вье; 2) земли и имущество, освобожденные от налогов. 

Таухид [единение, единобожие] – в исламе догмат о единственности и 

единстве Аллаха. 

Тафсир – в исламе толкование, комментарий Корана. 

Тахириды – династия эмиров в Хорасане (821–873). 

Тахмасп I (1513–1576) – шах (1524–1576) из династии Сефевидов. 
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Тесю – княжество на Юго-Западе о. Хонсю, после революции Мэйдзи 

выходцы из Тесю занимали ведущие посты в государственном аппа-

рате императорской Японии. 

Тилáк, Балгангадхар (1856–1920) – руководитель индийского нацио-

нально-освободительного движения. 

Тимар – военно-ленное условное наследственное земельное владение в 

Османской империи. 

Тимариот – держатель тимара. 

Тимур (Тимурленг, Тамерлан) (1336–1405) – среднеазиатский полково-

дец, эмир (1370–1405). 

Тимуриды – династия правителей Мавераннахра, Хорезма и Хорасана в 

1370–1507 гг. 

Типитака [три корзины] – название буддийской канонической литерату-

ры, состоит из трех частей: Виная-питака, Сутта-питака, Абхид-

хамма-питака. 

Типý Султан (1750–1799) – правитель (1782–1799) княжества Майсур 

(Индия). 

Тоба – кочевое племя, обитавшее в первой половине I тыс. на территории 

современной Внутренней Монголии, в IV в. создали собственное 

государство Тоба Вэй. 

Того, Хэйхатиро (1847–1934) – японский военный деятель, адмирал, ко-

мандовал военно-морскими силами Японии во время русско-

японской войны 1904–1905 гг. 

Тогрул-бек (ок.993–1063) – основатель Сельджукского государства. 

Тодзама дайме – одна из категорий князей-дайме в Японии в период 

Токугава, дайме, пререшедщие на сторону Токугава после 1600 г. 

Тоетоми, Хидэеси (1536–1598) – японский полководец и государствен-

ный деятель, помощник Ода Нобунага и его преемник. 

Токугава – династия сегунов в Японии.  

Токугава дзидай – период правления третьей династии сегунов – Току-

гава (1603–1867). 

Токугава, Иэясу (1542–1616) – полководец и государственный деятель 

Японии, основатель династии сегунов Токугава. 

Тоса – княжество в феодальной Японии, расположенное на Юго-Востоке 

о. Сикоку, входившее в коалицию, выступившую против дома Току-

гава в 60-х гг. XIX в. 

Трайбализм [tribe – племя] – межплеменная рознь и приверженность к 

культурной-бытовой, культовой и общественно-политической 

обособленности. 

«Триада» [Саньхэхуэй] – одно из антиманьчжурских тайных обществ, 

действовавших в XVIII – начале XX вв. в южных и юго-восточных 

провинциях Китая. 
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Тримурти – божественная триада Брахма, Вишну и Шива. 

Троецарствие см. Сань Го. 

Туглакиды – династия правителей Делийского султаната в Индии  

(1320–1413). 

Тунмэнхуэй [Объединенный союз, Союзная Лига] – китайская револю-

ционная организация, созданная Сунь Ятсеном в 1905 г. 

Туркманчайский договор 1828 – договор между Россией и Ираном. 

Туси, Насирэддин Мухаммед (1201–1280) – иранский ученный и госу-

дарственный деятель.  

Тхакур – один из низших титулов в индусской феодальной иерархии, 

одно из названий касты раджпутов. 

Тхеравада (хинаяна) – одно из основных направлений буддизма. 

Тэмпо годов реформы – название реформ, проведенных в Японии пра-

вительством Токугава в 1841–1843 гг. 

Тэнно [небесный государь] – титул японского императора, существовав-

щий ранее титул микадо в настоящее время не используется. 

Тюркский каганат – государство в Центральной Азии (552–745), осно-

ванный племенным союзом тюрок, во главе с вождем Ашиной. 

Тянь [небо, природа, бог] – категория китайской философии и культуры. 

Верховное божество, высшая божественная сила, высшее природное 

начало. 

Тяньцзиньские договоры 1858 г. – серия неравноправных договоров 

Китая с США, Англией, Францией и Россией. 

Тянь-цзы [Сын неба] – титул императора в традиционном Китае. 

• У- 

У – одно из трех китайских царств периода Троецарствия (222–280). 

У Дай [Пять династий] – название периода в истории Китая (907–960) по 

числу сменявших друг друга династий. 

У Ди (Лю Чэ) (156–87 гг. до н. э.) – китайский император из династии 

Хань, при котором конфуцианство превращается в официальную 

идеологию. 

У вэй [недеяние] – категория даосизма, символизирующая принцип не-

вмешательства в естественный порядок вещей и ход событий. 

Угедей (Угэдэй) (1186–1241) – второй монгольский Великий хан  

(1229–1241), третий сын Чингисхана. 

Удзи – род в раннем японском обществе. 

Удж – категория земель в тюркских бейликах Малой Азии (XIII–XIV вв.). 

Уйгуры – тюркоязычный народ в Центральной Азии. 

Улемы (улама) – в исламе признанные и авторитетные знатоки теологии 

и религиозного права. 
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Улугбек, Мухаммед Тарагай (1394–1449) – правитель Мавераннахра 

(1409–1449) в составе державы Тимуридов, выдающийся математик 

и астроном. 

Улус [государство, народ, люди] – в период правления Чингисхана 

название монгольского государства, позднее уделы потомков Чин-

гисхана. 

Умма [народ, нация] – мусульманская община, общность всех мусульман. 

Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. – соглашение о дружбе и оборо-

нительном союзе между Россией и Турцией. 

Упанишады – произведения, составляющие завершающий цикл канони-

ческого свода Вед, сложившийся в основном в VII–VIII вв. до н. э., 

комментарии к текстам Вед. 

Ураза-байрам – мусульманский праздник окончания поста. 

У Саньгуй (1602–1678) – китайский военачальник, в 1644 г. Перешел на 

сторону маньчжур, символ измены и предательства в Китае. 

Ушр см. ашар. 

• Ф- 

Фа – [«закон», «образец», «правило», «метод»], категория китайской фи-

лософии и культуры. 

«Факельщики» – название участников крестьянского восстания в Китае 

в 1853–1868 гг. 

Факир [бедняк] – название дервиша, суфия в исламе.  

Факих – знаток фикха, мусульманского права. 

Фарс – историческая область на юге Ирана. 

Фа Сянь (IV–V вв.) – китайский путешественник, совершил паломниче-

ство в Индию. 

Фатима (ок. 605–633) – дочь пророка Мухаммеда. 

Фатимиды – династия шиитских (исмаиилитских) халифов, возводив-

ших свое происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда. 

Правила в Северной Африке, а затем в Египте. 

Фатих (Завоеватель), Мехмед II Фатих (1432–1481) – турецкий султан 

(1444, 1451–1481). 

Фа-цзя [школа законников, легистов] – философская школа в Древнем 

Китае. 

Фашодский кризис 1898 г. – конфликт между Англией и Францией, вы-

званный борьбой за господство в Египте. 

Феллахи – в арабских странах сельское оседлое население, занятое зем-

леделием. 

Феска – головной убор, получивший распространение в ряде стран 

Ближнего Востока в новое время. 

Фесский договор – договор об установлении французского протектората 

над Марокко (1912). 
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Фетвá (фатва) – официальное суждение по поводу какого-либо правово-

го или культового вопроса, выносимое муфтием или другим рели-

гиозным авторитетом и обязательное для мусульман. 

Фетх-Али-шах (Фатх-Али-шах) (Баба-хан) (1766–1834) – иранский шах 

(1797–1834) из династии Каджаров. 

Фикх – теория мусульманского права. 

Фирман – указ султана в Османской империи и ряде других мусульман-

ских государствах. 

Фироз-шах Туглак – правитель Делийского султаната (1351–1388).  

Фудай дайме – одна из категорий князей-дайме в Японии эпохи Токугава. 

Фудзивара – аристократический род средневековой Японии, фактически 

управляли государством в IX –середине XI в. 

• Х- 

Хаджж (хадж) – в исламе паломничество в Мекку, одна из главных обя-

занностей мусульманина. 

Хаджи – почетный титул мусульманина, совершившего хаджж (палом-

ничество в Мекку). 

Хадис – в исламе рассказ о поступках и высказываниях Мухаммада и его 

сподвижников. 

Хадрамаут – историческая область на юге Аравийского полуострова. 

Хайдар Али (1722–1782) – правитель индийского государства Майсур, 

организатор сопротивления британским завоевателям. 

Хайдарабад – одно из крупнейших княжеств Индии (1724–1956). 

Хайраддин Барбаросса (ок. 1483–1546) – правитель Алжира с 1519 г. 

Халисе – категория землевладения в странах Ближнего Востока. 

Халистан [«государство чистых»] – цель деятельности сикхских сепара-

тистов в Индии.  

Халиф [преемник, заместитель] – в раннем исламе и у суннитов глава 

мусульманской общины. 

Халифат – институт власти, характерный для суннитского толка ислама. 

Халладж, Абу-ль-Мугис аль-Хусейн ибн Мансур (858–922) – крупней-

ший представитель крайнего пантеистического течения в суфизме.  

Халха – историческое название территории Северной Монголии. 

Хальса [халиса, халса] – казенные земли в ряде мусульманских госу-

дарств (Иране, Индии). 

Хальса – название сикхской общины. 

Хамидие – иррегулярные кавалерийские части, созданные турецким сул-

таном Абдул-Хамидом II, преимущественно из курдских племен Во-

сточной Анатолии. 

Хан – тюркский и монгольский титул, обозначал вождя племени, позднее 

главу государства. 
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Хан – цеховая организация в китайском городе периода средневековья и 

нового времени. 

Ханафиты – последователи одной из четырех (наряду с маликитами, 

шафиитами и ханбалитами) религиозно-правовых школ в исламе. 

Хандэн – надельная система в Японии (VII–X вв.). 

Ханифизм – одна из форм религиозного монотеистического течения, 

возникшая в доисламской Аравии. 

Ханбалиты – последователи одной из четырех (наряду с маликитами, 

шафиитами и ханафитами) религиозно-правовых школы в исламе. 

Хань – императорская династия, правившая в Китае с 206 г. до н. э. по 

220 г. н. э. 

Хань – самоназвание китайцев. 

Хань Фэй (288–233 до н. э.) – один из основоположников легистской 

школы (фацзя) в Китае. 

Харадж – один из видов налогов в средневековых мусульманских госу-

дарствах, поземельная подать. 

Харакири – в Японии в средневековую эпоху и позднее вид ритуального 

самоубийства самураев. 

Хариджиты – последователи самой ранней в исламе религиозно-

политической партии, образовавшейся в ходе борьбы за власть в ха-

лифате между сторонниками Али и Муавии.  

Харун-ар-Рашид (Гарун ар-Рашид) (763–809) – халиф (с 786) из дина-

стии Аббасидов. 

Харшавардхана (Харша) – правитель (606–646) из династии Пушпабху-

ти, создавший одну из наиболее крупных государств в истории 

средневековой Индии. 

Хас (хасе, хассе, хасса) – вид феодального землевладения в мусульман-

ских странах в средние века, собственные земли (домен) монарха.  

Хасан (624–669) – второй шиитский имам, сын Али и Фатимы, внук 

пророка Мухаммеда. 

Хасан II, Мауля Хасан (1929–1988) – король Марокко (1961–1988). 

Хасан ибн ас-Саббах (ок.1055–1124) – организатор и идеолог народного 

движения в Иране, принявшего форму исмаилизма, первый прави-

тель государства исмаилитов (с 1090), создал новое учение (дават-и 

джадид – новый призыв). 

Хауса – народ в Западном Судане (Африка). 

Хафсиды – династия берберского происхождения, правившая в Тунисе 

(1229–1574). 

Хашимиты – династии в нескольких мусульманских странах, возводя-

щие свое происхождение к роду Хашим, к которому относился про-

рок Мухаммед. 
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Хаято – древнейшее население японских островов Кюсю и Сикоку, было 

завоевано и ассимилировано японцами. 

Хедив [господин, государь] – титул правителей Египта в 1867–1914 гг. 

Хель – афганский термин, означающий подразделение племени или род. 

Хему (?–1556) – военачальник средневековой Индии, претендент на пре-

стол Великих Моголов 

Хиджаб – покрывало, накидка, надеваемые женщинами–мусульманками. 

В современном мире традиционный исламский женский головной 

платок. 

Хиджаз (Геджаз) – историческая область на северо-западе Аравии, глав-

ный город – Мекка. 

Хиджра [переселение, уход] – переселение пророка Мухаммеда из Мекки 

в Медину в 622 г., начало мусульманского летосчисления. 

Хильджи – династия правителей в Делийском султанате в 1290–1320 гг. 

Химико – предводительница японского племенного союза на севере о. 

Кюсю (первая половина III в.). 

Хинаяна [малая колесница] – см. тхеравада. 

Ходзе – самурайский дом, находившийся у власти в Японии в XIII–XIV вв. 

Хорасан – историческая область, включавшая восточную часть совре-

менного Ирана, южную часть Туркменистана, западные районы Аф-

ганистана. 

Хорезм – государство в низовьях р. Аму-Дарьи.  

Хосров I Ануширван (?–579), шах Ирана (с 531) из династии Сасанидов, 

осуществил ряд реформ. 

Хоу – титул высших аристократов в Китае. 

Хуанди [Желтый император, желтый предок] – персонаж древнекитай-

ских мифов и исторических преданий, культурный герой, один из 

родоначальников китайской нации. 

Хуанпуский договор 1844 г. – неравноправный договор между Франци-

ей и Китаем. 

Хуан Син, Хуан Кэцян (1874–1916) – китайский революционер, участник 

антиманьчжурского движения, один из организаторов Тунмэнхуэя, 

один из руководителей Синьхайской революции. 

Хуан Чао (?–884) – вождь крестьянского восстания 874–884 гг. в Китае. 

Хубилай (1215–1294) – монгольский великий хан (с 1260), внук Чингис-

хана, основатель монгольской династии Юань (1271–1368), правив-

шей в Китае. 

Хузистан (Хузестан) – историческая область на юго-западе Ирана. 

Хулагуиды, ильханы – династия чингисидов, правителей государства 

Хулагуидов (1256–середина XIV в.)  

Хулагу-хан (1217–1265) – основатель династии Хулагуидов, внук Чингис-

хана. 
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Хумаюн (1508–1556) – правитель державы Великих Моголов (Индия). 

Хун Жэньгань (1822–1864) – политический деятель, один из руководи-

телей и идеологов позднего периода тайпинского восстания. 

Хунну – тюркоязычный кочевой народ, сложившийся в Центральной 

Азии в начале I тысячелетия до н.э.  

Хун Сюцюань (1814–1864), основатель религиозно-политического «Об-

щества поклонения Верховному владыке» [Байшандихуэй], один из 

организаторов и духовный вождь крестьянского движения тайпинов. 

Хуррамиты – участники антихалифатского движения в начальный пери-

од династии Аббасидов. 

Хусейн – третий шиитский имам, сын Али и Фатимы, внук Мухаммеда. 

Хутба – в исламе проповедь, которая произносится во время пятничной 

молитвы. 

Хэ [гармония, согласие, мягкость] – категория китайской философии. 

Хэйан дзидай (794–1192) – период в истории Японии, назван по место-

нахождению императорской столицы Хэйан (Киото). 

Хэймин [простой народ] – сословие в Японии после 1872 г. 

Хэйсэй – период правления японского императора Акихито (с 1989). 

Хюрриет ве Итиляф [Свобода и согласие] – политическая партия в 

Османской империи, создана в 1911 г., выступала в оппозиции мла-

дотуркам, прекратила существование в 1922 г. 

• Ц- 

Цао Цао (155–220) – китайский полководец, государственный деятель, 

основал царство Вэй. 

Цзай Тянь – см. Гуансюй. 

Цзедуши – военные губернаторы в Китае в VIII–X вв. 

Цзин тянь – «колодезные поля», или «колодезные земли». Одна из осно-

вополагающих утопических концепций социально-экономического 

устройства, разработанных в конфуцианстве, идеал землевладения и 

землепользования. 

Цзинь – 1) китайская императорская династия (265–420); 2) государство 

и династия (1115–1234) чжурчжэней, живших на территории со-

временного Северо-Восточного Китая. 

Цзэн Гофань (1811–1872) – китайский политический деятель, мысли-

тель, участвовал в подавлении тайпинского движения, активный де-

ятель «политики самоусиления». 

Цзюнь-цзы [благородный муж] – идеал личности в конфуцианстве, но-

ситель совокупности конфуцианских добродетелей. 

Ци [воздух, дыхание, дух] – одна из основополагающих и наиболее спе-

цифичных категорий китайской философии. 

Цин [чистая] – императорская маньчжурская династия, правившая в Ки-

тае (1644–1912). 
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Цинь Шихуанди, Ин Чжэн (259–210 гг. до н. э.) – правитель царства 

Цинь, с 221 г. до н.э. император Китая. 

Цинь – императорская династия в Китае в 221–207 гг. до н. э. 

Цы Си, Ехе Нара (1834–1908) – маньчжурская императрица, фактически 

стоявшая у власти в Китае с 1861 по 1908 гг. 

Цянсюэхуэй [Ассоциация усиления государства] – клуб реформаторов, 

созданный Кан Ювэем и др. в Пекине в 1895. 

Цяньлун [небесное процветание] – девиз правления императора Хун Ли 

(годы правления – 1736–1796) маньчжурской династии Цин в Китае. 

• Ч- 

Чагатай, см. Джагатай. 

Чадра – женская одежда в мусульманских странах, легкое женское по-

крывало. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру жен-

щины с головы до ног. 

Чалукья – индийская династия, правившая в ряде государств на терри-

тории Декана в VI–XII вв. 

Чандала – члены низшей касты «неприкасаемых» в Индии. 

Чань-буддизм (дзэн-буддизм) – наиболее влиятельное направление ки-

тайского буддизма, название чань происходит от метода буддийской 

практики – чань дин (санскрит. дхиана – концентрация, сосредото-

чение, медитация). 

Чаулукьи – династия правителей государства на территории Гуджарата 

(Индия) в X–XIII вв. 

Чаудхари – название главы касты, племени, окружного чиновника, зем-

левладельца в традиционной Индии. 

Чжан Цзяо (?–184) – руководитель восстания «желтых повязок» в Ки-

тае, руководитель секты Тайпиндао. 

Чжан Цянь (? – ок. 103 г. до н. э.) – китайский дипломат и путешествен-

ник, в результате его путешествий был открыт Великий шелковый 

путь. 

Чжаньтяньчжи [система владения полями] – система надельного земле-

пользования в Китае, была введена в 280 г., позднее получила назва-

ние цзяньтяньчжи (система равных полей). 

Чжао Куанинь (храмовое имя Тай-цзу) (927–976) – китайский император 

(960–976), основатель династии Сун. 

Чжи [разумность] – категория конфуцианства, одно из качеств цзюнь-цзы. 

Чжоу – китайская династия (XII в. – 221 г. до н. э.) 

Чжоу и – см. «И цзин». 

Чжурчжэни, нюйчжи – племена тунгусского происхождения, населяли 

территорию Маньчжурии, создали независимое государство (XII–

XIII вв.). 
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Чжу Си (Чжу цзы) (1130–1200) – китайский философ, один из осново-

положников сунского неоконфуцианства. 

Чжусианство – см. неоконфуцианство. 

Чжу Юаньчжан (храмовое имя – Тай-цзу) (1328–1398) – китайский им-

ператор (с 1368), основатель династии Мин. 

Чжэнфэн – кампания «упорядочения стиля работы», чистка рядов КПК, 

инициированная Мао Цзэдуном в период антияпонской войны.  

Чжэн Хэ (1371 – ок. 1434) – китайский флотоводец, дипломат и путеше-

ственник, организатор и руководитель экспедиций в Южные моря в 

начале правления династии Мин. 

Чингисхан, Тэмуджин, Темучин (ок.1155–1227) – полководец, основа-

тель первого в истории единого монгольского государства. 

Чифтлик – в Османской империи земельный надел, поместье, личное 

хозяйство землевладельца. 

Чифуская конвенция 1876 г. – соглашение между Англией и Китаем, 

предусматривавшее открытие новых портов и ряд привилегий для 

англичан.  

Чиштийе – суфийский орден, получил распространение в Индии в  

XIII–XIV вв. 

Чола – династия и государство на юге Индии (I–XIII вв.). 

• Ш- 

Шайтан – в мусульманской мифологии название дьявола, сатаны. 

Шакти – в индуизме женское творческое начало в природе, энергия пло-

дородия. 

Шакьямуни [святой из семейства Шакья (Сакья)] – одно из имен Будды. 

Шамс-эд-дин Илтутмыш – правитель Делийского султаната  

(1211–1236). 

Шанди (Ди) [верховный владыка, высший предок] – верховное божество 

в Китае эпохи Шан-Инь. 

Шан-Инь – древнейшее исторически достоверное государственное обра-

зование Китая (XVII–XI вв до н. э.). 

Шариат – комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, 

религиозной жизни и поступков мусульманина. 

Шастры – трактаты по различным отраслям знания, составленные в тра-

диционной Индии. 

Шато – одно из ответвлений среднеазиатских хунну, до VIII в. обитали в 

Восточном Туркестане, в X в. захватили северные районы Китая. 

Шафииты – последователи одной из четырех (наряду с маликитами, 

ханбалитами и ханафитами) религиозно–правовых школ в исламе. 

Шах – титул монарха в некоторых мусульманских странах. 

Шах-Джахан [Правитель мира] (1592–1666, годы правления 1627–1658) – 

правитель Могольской империи. 
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Шахид – в исламе обозначение лица, пожертвовавшего собой за веру, 

погибшего мученической смертью. 

Шах-ин-шах [царь царей] – титул правителей Ирана со времен Сасанидов. 

Шахиншахский банк – английский банк в Иране, основанный в 1889 г. 

Шахрух (1377–1447) – сын и преемник Тимура, отец Улугбека, правитель 

Хорасана. 

Шахсевены [любяшие шаха] – объединение тюркских племен, созданное 

шахом Аббасом I, как противовес объединению кызылбашей 

Шахсей-Вахсей – см. Ашура.  

Шашанка – правитель государства Гауда (Индия) (конец VI в. – 30-е гг. 

VII в.). 

Шейбаниды (Шайбаниды) – мусульманская династия в Средней Азии 

(1500–1598). 

Шейх [старик, старец] – почетное прозвище крупных религиозных авто-

ритетов в исламских странах, знатоков религиозных дисциплин, 

глав суфийских братств, людей известных своим благочестием. 

Шейхиты – шиитская секта, созданная в конце XVIII в. шейхом Ахмедом 

Ахсаи, проповедовала скорый приход «скрытого имама» Махди и 

посредника Махди – называемого Баб («врата»). 

Шейх-уль-ислам – почетный титул авторитетных улемов и суфиев, в 

султанской Турции глава мусульманского духовенства, назначае-

мый султаном. 

Шелковый путь – см. Великий шелковый путь. 

Шер Али (1825–1879) – афганский эмир (1863–1879). 

Шериф (шариф) [высокий, благородный] – в исламе почетное прозвище 

потомков Мухаммеда. В X в. – 1916 г. – титул правителя Хиджаза и 

Мекки. 

Шер-шах Сур (1472–1545) – правитель Индостана в 1539–1545 гг. 

Шестнадцать царств пяти племен – царства, созданные некитайскими 

племенами на севере Китая на протяжении 304–439 гг. 

Шива [благословенный, милосердный] – один из наиболее значимых 

богов в пантеоне индуизма, главный бог шиваизма. 

Шивáджи (1627–1680) – основатель (1674) маратхского государства в 

Индии. 

Шиваизм – одна из двух основных ветвей индуизма, выделилось в каче-

стве самостоятельного направления в начале I тысячелетия н. э. 

Ши Дакай (1830–1863) – один из главных руководителей Тайпинского 

восстания в Китае. 

Шиизм – общее название различных течений и сект, признающих Али 

ибн Талиба и его потомков единственно законными преемниками 

пророка Мухаммеда. 
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Шинаси, Ибрахим (1826–1871) – турецкий писатель, общественный дея-

тель периода танзимата, один из активных участников движения 

«новых османов». 

Шудры – члены низшей из четырех варн в древней Индии. 

Шура – в исламе совет, консультация. 

Шустера миссия – американская финансовая миссия в Иране (1911–1912). 

Шэньши [ученые мужи, носящие широкий пояс] – часть привилегиро-

ванного класса в традиционном Китае, выдержавшие экзамены на 

ученую степень, которая давала право занимать государственную 

должность.  

• Э- 

Эбису – древнейшие обитатели Японских островов, предки айнов. 

Эвлия Челеби (1611–1679) – турецкий путешественник, автор 10-томной 

«Книги путешествий». 

Эдо дзидай – период правления сегунов Токугава (1603–1867), по назва-

нию резиденции – Эдо (современный Токио). 

Элфинстона миссия – первое британское посольство в Афганистан в 

1808–1809 гг. 

Эйюбиды – см. Айюбиды. 

Эйялет (эялет) – крупная административно-территориальная единица в 

Османской империи в конце XVI в. – 60-х гг. XIX в. 

Эмир (амир) – в мусульманских странах военачальник, правитель, князь. 

Эмират – в мусульманских странах владение, княжество, возглавляемое 

эмиром. 

Эфенди [повелитель, господин] – форма обращения к высокопоставлен-

ным лицам в Османской империи. 

Эфталиты (хиониты) – объединение племен (V–VI вв.), образовавших 

государство на территории Средней Азии, Афганистана, Северо-

Западной Индии. 

• Ю- 

Юань – монгольская династия, правившая в Монголии и Китае в XIII–

XIV вв. 

Юань Шикай (1859–1916) – китайский государственный и военный дея-

тель, в 1912–1916 гг. президент Китайской Республики. 

Южные и Северные династии [Нань Бэй Чао] – период IV–VI вв. в ис-

тории Китая, когда страна была разделена на две части, где суще-

ствовали самостоятельные независимые друг от друга государства. 

Юрюки – этнографическая группа в составе турок. 

Юэ Фэй (1103–1142) – китайский полководец, боролся против чжур-

чжэней, стал жертвой придворных интриг, один из героев китайско-

го народного эпоса. 
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• Я– 

Яджурведа – одна из четырех священных Вед. 

Якуб-бек, Мухаммед (1820–1877) – правитель государства Джетышаар 

(Семиградье) в Восточном Туркестане.  

Яматай – в древней Японии племенной союз на о. Кюсю (II–III вв. н. э.). 

Ямато – племенной союз III–IV вв. в центральной Японии, основа фор-

мирования раннесредневекового централизованного государства. 

Ян – см. Инь-Ян. 

Ян Гуан (569–618) – китайский император (605–617) династии Суй. 

Ян Сюцин (?–1856) – один из руководителей Тайпинского восстания в 

Китае. 

Ян Цзянь (храмовое имя – Вэнь-ди) (541–604) – основатель династии 

Суй в Китае, император (581–604). 

Янычары [новое войско] – регулярная турецкая пехота, состоявшая на 

жалованье государственной казны, создана в XIV в., ликвидирована 

в 1826 г. 

Ян Янь (?–781) – китайский государственный деятель, провел налоговую 

и финансовую реформу (780). 

Яо – легендарный правитель Древнего Китая. 

Ярлык [повеление, приказ] – письменный документ, обычно исходив-

ший от монголо-татарских ханов. 

Яса [закон] – свод постановлений, обнародованный Чингисханом при 

избрании его великим ханом на курултае 1206 г. 

Ясриб – домусульманское название города Медины. 

Яцуко – категория рабов в Японии, являвшихся собственностью родов и 

семейных общин. 

Яя – пехота, одно из подразделений армии в османской Турции. 
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