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I. Организационно-методический раздел 
 

Программа дисциплины «История религий Китая» составлена в соответствии с 

требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного специалиста по циклу «Дисциплины специализации» 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

второго поколения по специальности 022800 Востоковедение, Африканистика.  

 

1. Цель курса 

Цель данного курса заключается в том, чтобы познакомить студентов-историков с 

ходом исторического процесса на территории современной КНР во все периоды: 

догосударственный, древний, средневековый, в новое и новейшее время. Таким образом 

данный курс охватывает время от первых свидетельств о расселении гоминид и первых 

изделий из камня на территории Восточной и «прото-Юго-Восточной» Азии (около 1 млн лет 

назад) до начала XXI века. Программа курса предназначена для формирования стройной 

системы взглядов в данной области.  

Полученные знания, умения, навыки  должны дать студентам возможность 

воспринимать историческое развитие Китая как целостный процесс и уметь выделять в нем 

основные этапы; устанавливать связь между событиями, происходившими в Китае, и 

явлениями всемирной истории; определять географический и социокультурный контекст 

происходивших событий. 

Курс «История Китая» ориентирован на обучающихся по специальности «историк-

востоковед» и подготовлен на основе обобщения отечественных и зарубежных исследований. 

Программа курса носит теоретический и проблемный характер, а также предлагает 

прикладной анализ важнейших проблем изучения истории Китая. 

Во всех разделах история рассматривается с точки зрения: 1) особенностей 

политического процесса; 2) формирования и эволюции социальных структур и органов 

управления; 3) экономических отношений; 4) религиозной ситуации, светской культуры и 

науки.  
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Данная дисциплина читается на историческом, экономическом и филологическом 

отделениях в рамках курса «История изучаемой страны (региона)». Для студентов-историков 

курс читается 7 семестров (по 2 часа в неделю).  

 

II. Содержание курса 
 

Курс состоит из шести разделов: 

Раздел 1. «История Китая в древности». 

Раздел 2. «История Китая в средние века». 

Раздел 3. «История Китая на рубеже средних веков и нового времени». 

Раздел 4. «История Китая в новое время». 

Раздел 5. «История Китая в новейшее время. Первый период». 

Раздел 6. «История Китая в новейшее время. Второй период». 

 

Раздел 1. История Китая в древности 

 

Тема 1. История Китая в древности  

 

Тема 2. Протоистория. 

 

Тема 3. Династия Ся. 

 

Тема 4. Шан-Инь. 

 

Тема 5. История Западного Чжоу. 

 

Тема 6. История Восточного Чжоу. 

 

Тема 7. Империя Цинь. 

 

4 
 



Тема 8. История Западной Хань. 

 

Тема 9. Династия Синь. История Восточной Хань. 

 

Тема 10. Троецарствие и государство Цзинь. 

 

Раздел 2. История Китая в средние века 

 

Тема 1. Китай в средние века: периодизация и основная проблематика. 

 

Тема 2. На рубеже древности и раннего средневековья: начало периода Шести 

династий (220–589). 

 

Тема 3. Период Троецарствия (220–280) и история государства Западная Цзинь 

(265–316). 

  

Тема 4. «Китайский» Юг и «варварский» Север. Север Китая.     

 

Тема 5. «Китайский» Юг и «варварский» Север. Юг Китая. 

 

Тема 6. Социальные, экономические и культурные процессы в Китае в период 

Шести династий. 

 

Тема 7. Объединение Китая государством Суй (581–618). 

 

Тема 8. Государство Тан в период расцвета (618–755). 

 

Тема 9. Государство Тан в период упадка (755–907). 

 

Тема 10. Социально-экономические, внешнеполитические и культурные 

процессы в танском Китае. 
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Тема 11. Период Пяти династий и десяти государств (907–960) и создание 

государства Сун  

 

Тема 12. Государство Северная Сун (960–1127). 

  

Тема 13. Государства Ляо, Си Ся, Цзинь. 

 

Тема 14. Государство Южная Сун (1127–1279) и создание монгольской империи.  

 

Тема 15. Социально-экономические и культурные процессы в сунском Китае. 

 

Тема 16. Государство Юань (1271–1368). 

 

Тема 17. Государство Мин в XIV–XV веках: политическая история.  

 

Тема 18. Государство Мин в XVI-XVII веках: политическая история. 

 

Тема 19. Социально-экономические, внешнеполитические и культурные 

процессы в минском Китае. 

 

Раздел 3. История Китая на рубеже средних веков и нового времени  

 

Тема 1. Формирование маньчжурского государства и внутренний кризис 

империи Мин (конец XVI — середина XVII веков). 

 

Тема 2. Завоевание Китая войсками Да Цин и антиманьчжурское сопротивление. 

 

Тема 3. Политическое устройство и социальная стратификация Цинской 

империи. 
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Тема 4. Китай в конце XVII–XVIII веках. 

 

Тема 5. Внешняя политика Цинской династии в XVII–XVIII веках. 

 

Тема 6. Китай в системе международных отношений в конце XVIII — начале 

ХIХ веков. 

 

Раздел 4. История Китая в новое время 

 

Тема 1. «Опиумная война» (1839–1842). Первый этап «открытия Китая». 

 

Тема 2. Тайпинское антицинское восстание (1850–1864). 

 

Тема 3. Война 1856–1860 годов. Включение Китая в мировую систему 

международных отношений.  

 

Тема 4. Политика «самоусиления». Попытка селективной модернизации. 

 

Тема 5. Поражение в войнах с Францией (1884–1885) и Японией (1894–1895). 

 

Тема 6. Реформаторы и революционеры. 

 

Тема 7. Ихэтуани (1898–1900). 

 

Тема 8. «Новая политика»: запоздавшие реформы и усиление кризиса (1901–

1911). 

 

Тема 9. Синьхайская революция и создание Китайской республики. 

 

Раздел 5. История Китая периода Китайской республики (1911–1949) 
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Тема 1. Главные темы и «узлы» истории Китая республиканского периода.  

 

Тема 2. Реформы последних лет Цинской династии.  

 

Тема 3. Деятельность Сунь Ятсена и Объединенного союза. Синьхайская 

революция.  

 

Тема 4. Юань Шикай и первые годы Китайской Республики.  

 

Тема 5. Эпоха милитаристов и феномен китайского милитаризма.  

 

Тема 6. Движение за новую культуру. 

 

Тема 7. Движение 4 мая 1919 г.  

 

Тема 8. Проникновение марксизма-ленинизма в Китай, образование КПК.  

 

Тема 9. Движущие мотивы советской политики в Китае и поворот Сунь Ятсена 

к сотрудничеству с Советской Россией. Соглашение 1924 г. с Пекинским правитель-

ством.  

 

Тема 10. Революционная база на Юге Китая и Северный поход.  

 

Тема 11. Раскол единого фронта ГМД и КПК и образование Национального 

правительства во главе с Чан Кайши. Эпоха «белого террора» в Китае. 

 

Тема 12. Нанкинское десятилетие. Основные достижения и неудачи нанкин-

ского Гоминьдана.  

 

Тема 13. КПК в годы движения под лозунгом «советов». 
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Тема 14. Мукденский инцидент и усиление агрессии Японии. 

 

Тема 15. Китайская деревня и власть в 20-30-е гг. 

 

Тема 16. Тайные общества в китайской революции. 

 

Тема 17. Движение «за новую жизнь» (1934-1937). 

 

Тема 18. Культура и интеллектуальная жизнь Китая до начала антияпонской 

войны. 

 

Тема 19. Сианьский инцидент и формирование второго единого фронта ГМД и 

КПК.  

 

Тема 20. События у моста Марко Поло и начало полномасштабной войны с 

Японией. 

  

Тема 21. Чунцинский Гоминьдан.  

 

Тема 22. Марионеточное правительство Ван Цзинвэя.  

 

Тема 23. КПК в период антияпонской войны. Яньань.  

 

Тема 24. Гражданская война в Китае и победа КПК.  

 

Тема 25. Итоги республиканского периода. Причины поражения Гоминьдана и 

победы КПК.  

 

Тема 26. Социальные сдвиги в республиканский период.  

 

Тема 27. Гонконг в период существования Китайской Республики.  
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Тема 28. Периферийные районы Китая в республиканский период. Маньчжу-

рия, Синьцзян, Тибет, Тайвань.  

 

Раздел 6.  Период Китайской народной республики (1949-2009) 

 

Тема 1. Введение в историю КНР.  

 

Тема 2. Образование КНР и восстановительный период.  

 

Тема 3. Социалистическое строительство. Осуществление первой пятилетки.  

 

Тема 4. Попытка резкого ускорения развития страны. Большой скачок.  

 

Тема 5. Советско-китайские разногласия и споры. Советско-китайский разрыв.  

 

Тема 6. Китай между двумя катастрофами: период между Большим скачком и 

Культурной революцией.  

 

Тема 7. Начальный период Культурной революции.  

 

Тема 8. Завершающий период Культурной революции. Смерть Мао Цзэдуна.  

 

Тема 9. Устранение «Банды четырех». Политическая борьба. Приход к власти 

Дэн Сяопина.  

 

Тема 10. Развитие Тайваня в период 1949-1979.   

            

Тема 11.  Проблема социально-экономических и политических преобразований 

в системах «ленинского типа».  
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Тема 12. Начальный этап социально-экономических реформ в КНР (1978–1984).

  

Тема 13. Попытка радикального ускорения экономических реформ в КНР в 

1984–1988 гг.  

 

Тема 14. Проблема реформы политической системы КНР в 80е годы ХХ века.  

 

Тема 15. Кризисные годы и судьбы реформ (1989–1992).  

 

Тема 16. На путях строительства «рыночного социализма с китайской 

спецификой» (1992–2002).  

 

Тема 17.  Китай на рубеже веков.   

 

Тема 18. КНР при четвертом поколении руководителей.  

 

Тема 19. Развитие Тайваня в период 1979–2009.   

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Рекомендуемые источники и литература 

 
Васильев К.В. История китайской цивилизации. М., 1998. 

Вопросы истории и историографии Китая. М., 1968. 

Галенович Ю.М. Российско-китайские отношения. Конец ХIX – начало XXI в. М., 

2007. 

Делюсин Л.П. Китай в поисках путей развития. М., 2004. 

Доронин Б.Г. Историография императорского Китая. XVII–XVIII вв. Отечественные 

исследования. СПб., 2002. 
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Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 1. Философия. М., 2006; Том 

2. Мифология. Религия. М.; 2006; Том 3. Литература. Язык и письменность. М., 2008; Том 

4. Историческая мысль. Политическая и правовая культура. М., 2009; Том 5. Наука, 

техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. М., 2009.   

История Востока. В 6 томах. Том 2. Восток в средние века. Под ред. Алаева Л.Б. М., 

1995. 

История Востока. В 6 томах. Том 3. Восток на рубеже средних веков и нового 

времени (XVI-XVIII века). Под ред. Алаева Л.Б.. М., 1999. 

История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., издания 1998, 2002, 2004.  

Конституция и политическая система Китайской Народной Республики. Учебное 

пособие. СПб., 2007.  

Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западное Чжоу. 

СПб., 2001. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики 

эпохи Инь-Чжоу. М., 2000. 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века. М., 1984 

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже 

средневековья и нового времени. М., 1987. 

Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в 

эпоху централизованных империй. М., 1983. 

Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы. Проблемы 

этногенеза. М., 1978.    

Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 

Ларин В.Л. Юго-Западный Китай во второй половине XVII — 70-х годах XIX в. М., 

1994.  

Леве М. Китай династии Хань. Быт, религия, культура. М., 2005 

Ли Чжисуй. Мао Цзэдун: записки личного врача. Пер. с англ. В 2-х кн. Смоленск, 

1996. 

Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М., 2002. . 

Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в ХVII-XXI веках. 

М., 2007. 
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Малявин В.В. Империя ученых. М., 2007. 

Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской 

системе политических представлений. М., 1978. 

Мороз И.Т. Глава I. Россия и Китай: становление рубежа. Раздел 1. Восточный 

участок русско-китайской границы (XVII — начало XX в.). — Границы Китая. История 

формирования. М., 2001.  

Москалев А.А. Нация и национализм в Китае. Эволюция китайской мысли в подходах 

к нации и национализму. М., 2005. 

Общественно-политическая мысль в Китае (конец ХIX — начало XX в.). М., 1988. 

Панцов А.В. Мао Цзэдун. М., 2007. 

Панцов А.В. Тайная история советско-китайских отношений. М., 2001. 

Синицин Е.П. Бань Гу – историк древнего Китая. М., 1975.  

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

Смолин Г.Я. Источниковедение истории древнего Китая. Л., 1987. 

Стабурова Е.Ю. Политические партии и союзы в Китае в период Синьхайской 

революции. М., 1992. 

Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. 1. М., 1972.  

Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. 2. М., 1975.  

Тихвинский С.Л. Восприятие в Китае образа России. М., 2008. 

Усов В.Н. История КНР. Учебник. В 2-х тт. М., 2006. 

Фенби Д. Генералиссимус Чан Кайши и Китай, который он потерял. Пер. с англ. М., 

2006. 

Фомина Н.И. Борьба против Цинов на Юго-Востоке Китая. Середина XVII в. М., 

1974.  

Чжан Юн, Холлидей Дж. Неизвестный Мао. Пер. с англ. М., 2007. 

Шорт Ф. Мао Цзэдун. Пер. с англ. М., 2001. 

Юрьев М.Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 

20–40-е годы. М., 1983. 

Bodde D., Morris C. Law in Imperial China. Cambridge (Mass.), 1967. 

Cambridge History of China. Vol.1. The Ch’in and Han empires (221 B.C. – A.D. 220). 

Cambridge, 1986. 

13 
 



Chang Chung-li. The Chinese Gentry. Seattle, 1955. 

Chang Hao. Intellectual Change and the Reform Movement, 1890–8. — The Cambridge 

History of China. Vol. 10. Late Ch’ing, 1800–1911. Cambridge (Mass.), 1978, с. 274–338. 

Chinese World Order. Traditional China’s Foreign Relations. Cambridge (Mass.), 1968. 

Fairbank J.K. The Creation of Treaty System. — The Cambridge History of China. Vol. 

10. Late Ch’ing, 1800–1911. Cambridge (Mass.), 1978, c. 213–263. 

Gasster M. The Republican Revolutionary Movement. — The Cambridge History of 

China. Vol. 10. Late Ch’ing, 1800-1911. Cambridge (Mass.), 1978, с. 463–470. 

Mackerras C. China in Transformation 1900 — 1949. (Seminar studies in history). 

Longman, London and New York, 1998.   

Wakeman F.Jr. The Canton Trade and the Opium War. — The Cambridge History of 

China. Vol. 10. Late Ch’ing, 1800-1911. Cambridge (Mass.), 1978, c. 163–212. 
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