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План курса
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Китай в 
доимперский 
период

Периодизация  истории  Китая.  Неолитические  культуры  в  т.н.
«регионах  взаимной  пользы».  Проблема  существования
государства  Ся.  Особенности  китайской  мифологии.   История
государства Шан (XVI – XI вв. до н.э.). Население. Политическая
история. Внешняя политика: соседние народы и взаимоотношения
с  ними,  военные  конфликты.  Экономика  шанцев.  Социальная
структура.  Культура:  религиозное  мировоззрение  шанцев,
«культурный  фокус»  шанского  общества  (ритуальное  пьянство
иньцев, мантика и шаманизм, человеческие жертвоприношения),
иероглифическая письменность, архитектура.

Периодизация периода Чжоу: Западное Чжоу (конец XI в. – VIII в. до
н. э.)  и Восточное Чжоу (VIII  в. – III в. до н.э.). Государство Чжоу.
Становление  государства:  правление  Чэн-вана  (1025-1005)  и
регентсво  Чжоу-гуна.  Система  «дарений»  и  география
раннечжоуского  государства.  Государственное  управление.
Социальная структура чжоуского общества и его эволюция. Культура:
религиозные  представления  чжоусцев  (культ  предков,  культ  Неба),
надписи на бронзовых сосудах, архитектура.

Периодизация периода Восточное Чжоу: Чуньцю (771-453 до н.э.) и
Чжаньго  (553-221  до  н.э.).  Период  Чуньцю. Борьба  чжоусцев  с
соседними племенами. Перемещение столицы в г. Лои. Ослабление
власти  чжоуского  вана,  усиление  раздробленности,  образование
отдельных царств. Основные царства и борьба за гегемонию между
ними.  Период  Чжаньго:  основные  царства  этого  периода  и  их
характеристика. Борьба между ними. Преобразования в царстве Цинь
и его усиление. Отношения с соседними народами. Экономические
связи в период Чжаньго. Социальная ситуация. 
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Тема 2

Китай в эпоху 
древних 
централизованн
ых империй и 
ранние средние 
века (III в. до 
н.э. – VI в. н.э.)

Создание  централизованной  империи Цинь  (221  —  206  до  н.э.):
причины  возвышения  и  успеха  царства  Цинь.  Политические,
административные,  правовые  и  экономические  реформы  Цинь
Шихуанди (Ин Чжэна). Внешняя политика: походы против сюнну и
строительство  Великой  стены;  походы  на  Юг  и  присоединение  к
империи территории современного Юго-Восточного Китая.  Кризис
передачи  власти  и  антициньские  восстания.  Политическая  борьба
после  крушения  Цинь.  Приход  к  власти  Лю  Бана  и  основание
государства Хань (206 до н.э. - 220 н.э.).

Период Западная Хань (206 до н.э. - 8 н.э.). Внутренняя политика
правителей Хань: создание системы уделов императором Гаоцзу (202
— 195 до н.э.),  мероприятия по централизации власти и созданию
имперской  идеологии  в  годы  правления  У-ди  (140  —  87  до  н.э.).
Внешняя политика: войны с сюнну, корейцами, экспансия в Западный
край, присоединение государства Наньюэ. Великий шелковый путь и
его роль.

Приход к  власти Ван Мана  и  узурпация  им престола:  государство
Синь (9-23 н.э.).  Реформы Ван Мана и реакция общества: мятежи
знати,  восстание  Краснобровых.  Реставрация  дома  Лю:  период
Восточная  Хань  (25  —  220).  Стабилизация  политической  и
экономической ситуации в стране в I в. н.э. Политическая борьба при
дворе:  кланы  императриц,  чиновники,  евнухи.  Потеря  контроля
столицы над регионами: уход из Западного края, поднятие «сильных
домов»  на  периферии.  Социальная  структура  ханьского  общества.
Экономика  страны.  Культура:  традиция  историописания,  развитие
философской мысли, техники, религия (распространение буддизма) и
верования,  литература  и  искусство,  музыка.  Восстание  Желтых
повязок (184 — 189) и гибель Восточной Хань.  

Войны  между  военачальниками  и  распад  империи  на  три
государства:  Вэй (220-265),  Шу (221-263)  и У (229-280). Усиление
дома Сыма и его приход к власти в царстве Вэй — создание Сыма
Янем  государства  Цзинь  (265-420);  краткое  объединение  империи
(280-317).  Взаимоотношения Китая с соседними народами: цяны, ди,
цзе,  сюнну,  сяньби.  Вторжение  кочевых  племен  на  север  Китая:
период  «16  государств  пяти  северных  племен»  (306-439).  Юг
Китая: воссоздание китайской государственности. Период Южных и
Северных  династий  (Наньбэйчао,  420-581).  Отличительные  черты
развития Юга и Севера.   

Тема 3 Китай в 
средние века: 
эпохи Суй (581 
– 618), Тан (618 
– 907) и Удай 
(907-960)

Переворот  генерала  Ян  Цзяня  и  создание  на  Севере  Китая
государства Суй  (581 — 618). Объединение Китая в 589 г. и конец
раздробленности.  Правления  Вэнь-ди  и  Ян-ди:  централизация
власти,  восстановление  системы  экзаменов,  строительство
Великого канала, восстановление Великой  стены, строительство
городов  (Дасин  (Чанъань),  Лоян,  Янчжоу).  Внешняя  политика:
конфронтация  с  Тюркским  каганатом,  войны  в  Индокитае,
неудачные походы на Корейский полуостров. Мятежи и падение
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государства Суй.

Возвышение  дома  Ли;  возникновение  государства  Тан  (618  —
907). VII век: правления  Тайцзуна (626 — 649) и У Цзэтянь (690
—  705).  Политическая  борьба,  успешная  внешняя  политика  в
Корее,  степи,  Западном  крае.  VIII век:  правление  Сюань-цзуна
(725 — 756),  изменения  в системе управления,  реформа армии.
Внешнеполитические  неудачи:  Тибет,  государство  Наньчжао,
битва  на  реке  Талас  (751).  Восстание  Ань  Лушаня  и  его
подавление (756 — 763).  Реформы Ян Яня: ликвидация надельной
системы  и  изменение  налогообложения.  IX век:  борьба  с
усилившимися  генерал-губернаторами  окраинных  территорий  –
цзедуши. Усиление власти евнухов и борьба с ними. Стихийные
бедствия  в  середине  IX  в.,  крестьянские  восстания.  Упадок
династии  Тан.  Мятеж  Хуан  Чао  и  его  разгром  (874  —  884).
Усиление сепаратистских тенденций цзедуши и падение Тан.

Танская  аристократия.  Система  управления.  Танское  общество.
Система  даннических  связей.  Открытость  империи  Тан:
инокультурные  влияния.  Подъем  городов  и  городская  жизнь.
Танская культура: «золотой век» поэзии, новелла, философские и
религиозные течения, архитектура.

Период Пяти династий и десяти государств (Удай шиго,  907 —
960). 

Тема 4 Китай в 
средние века: 
эпохи Сун (960 
– 1279) и Юань 
(1271 – 1368)

Создание государства Сун (960 — 1279) на Севере Китая. Период
Северная Сун (960 —  1127). Вторая половина Х века: правления
Тайцзу (960 — 976) и Тайцзуна (976 —  997). Объединение Китая
(к  979  г.),  централизация  власти,  реформа  армии  и  опора  на
бюрократию. Классическая система экзаменов. XI век: отношения
с  киданьским  государством  Ляо  (907  —  1125)  и  тангутским
государством Западная Ся (1038 — 1227). Реформы Ван Аньши и
их  результаты.  Правления  Хуйцзуна  (1100-1125)  и  Циньцзуна
(1126  —  1127).  Возникновение  государства  чжурчжэней  Цзинь
(1115  -  1234).  Захват  чжурчжэнями  столицы  Китая  г.  Кайфэн
(1127).

Период  Южная Сун (1127-1279): перенос столицы в г. Ханчжоу.
Продвижение на Юг. Взаимоотношения с государствами Западная
Ся, Цзинь, Дали.

Особенности  социального  развития  Китая  в  эпоху  Сун:
увеличение  численности  населения,  формирование  сословия
шэньши,  эволюция  торгового  сословия.  Интеллектуальный
прорыв  в  литературе,  философии,  технике,  медицине  и  т.д.
Книгопечатание.  Экономическое  развитие  Сун:  формирование
национальных  рынков,  внешняя  морская  торговля,  общее
повышение уровня жизни.

Усиление  монголов  и  создание  монгольской  империи  (1206).
Походы монголов в Центральную Азию, Северный Китай и Юго-
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Западный  Китай  (1206  —  1253).  Распад  империи  на  улусы.
Создание  государства  Юань  (1271)  и  завоевание  Южной  Сун
(1279).

Империя Юань (1271 — 1368). Правление Хубилая (1271 — 1294):
мероприятия по интеграции Севера и Юга Китая,  социальная и
этническая  политика,  экономические  и  финансовые  реформы.
Особенности  системы  административного  управления  при
монголах. Наследники Хубилая: 10 императоров за 74 года. Борьба
«степной»  военной  и   «земледельческой»  бюрократической
моделей  управления.  Упадок  монгольской  государственности,
стихийные  бедствия,  эпидемии  и  общий  кризис  XIV века.
Восстание  Красных  повязок  (1351  —  1368),  возвышение  Чжу
Юаньчжана  и  гибель  Юань.  Культура  юаньского  Китая:  рост
использования простонародного языка, новые жанры словесности,
инновации в живописи и ремесле.

Тема 5 Китай на 
рубеже средних 
веков и нового 
времени (XIII – 
XVIII вв.)

Создание государства Мин (1368 — 1644). Правление Хунъу (1368 —
1398).  Реформа  центрального  управления  (ликвидация  должности
канцлера  и  Секретариата),   децентрализация  системы
налогообложения,  социальная  политика.  Первая  четверть  XV века:
правление  Юнлэ  (1402  —  1424),  расширение  границ,  интеграция
Юго-Западного  Китая,  выработка  модели  отношений  со  степью,
перенос  столицы  в  Пекин,  плавания  Чжэн  Хэ.  «Закрытие»  Китая
после  смерти  Юнлэ,  «морские  запреты»,  уход  из  Вьетнама,
поражение в битве при Туму с ойратами (1449). Основные историко-
политические события в XVI в.: серия слабых императоров на троне,
рост влияния евнухов; создание Макао (1557) и расширение внешней
торговли.  Общество  минского  Китая.  Культура  минского  Китая.
Литература:  народные  книги,  повести  и  романы  («Троецарствие»,
«Речные  заводи»,  «Цзинь,  Пин,  Мэй»).  Архитектура,  живопись,
философская мысль.  Деятельность католических миссионеров.

Имджинская  война  (1592  —  1598);  поднятие  маньчжуров.  Провал
попытки  реформ.  Гибель  участников  движения  Дунлинь.
Экономический  кризис  XVII века,  народные  восстания  1620-х  —
1640-х гг., осада войсками Ли Цзычэна Пекина и гибель последнего
императора Мин.

Создание маньчжурского государства Позднее Цзинь (1616), империи
Цин (1636).  Государство Цин (1644 — 1911)  в Китае. Маньчжурское
завоевание  после  взятия  Пекина  повстанцами  и  подавление
антиманьчжурского движения (1644 — 1683).

Китай  при  маньчжурах:  «длинный»  XVIII век.  Правления  Канси
(1662 — 1722),  Юнчжэн (1723 — 1734),  Цяньлун  (1735 — 1796).
Система управления, восстановление экономики, налоговая реформа,
этническая  политика.  Основные  направления  внешней  политики:
отношения  с  Россией;  присоединение  Халхи,  Синьцзяна,  Тибета;
войны  с  Вьетнамом  и  Бирмой.  Политическая  и  информационная
изоляция  Китая.  «Кантонская  система»  торговли:
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внешнеэкономические  отношения  со  странами  Запада.
Демографический рост, нарастание кризисных явлений в экономике.
Восстания рубежа XVIII – XIX веков.

Культура цинского Китая: «литературная инквизиция», философская
проза,  поэзия,  повествовательная  проза  (новеллы  Пу  Сунлина,
«Неофициальная история конфуцианцев», «Сон в красном тереме»),
живопись.

Тема 6

Китай в новое 
время (XIX – 
начало XX вв.)

Великобритания  к  началу  XIX века:  промышленный  переворот,
Британская Ост-Индская компания, экономические интересы в Китае
и  проблемы  в  их  осуществлении.  Торговля  опиумом.  Первая
Опиумная война (1839 — 1842), серия неравноправных договоров с
Англией,  Францией,  США.  Система  «открытых  портов»:  Шанхай,
Нинбо, Фучжоу, Сямэнь, Гуанчжоу. Тайпинское восстание (1850 —
1864).  Англо-франко-китайская война (1856 — 1860):  ход войны и
причины поражения  Китая.  Тяньцзиньские  и  пекинские  договоры.
Политика самоусиления (1861 — 1895): ход, направления, причины
провала.  

Серия  внешнеполитических  кризисов  (Илийский,  тайваньский,
бирманский). Поражения Китая в войнах с Францией (1884 — 1885)
и Японией (1894 — 1895),  потеря  сюзеренитета  над Вьетнамом и
Кореей.  Отношения  с  Россией.  Раздел  Китая  на  сферы  влияния
(1898).  100  дней  реформ  (1898)  и  причина  их  неудач.  Восстание
Ихэтуаней  (1898  —  1901),  антииностранная  политика  Цы  Си,
вторжение  «восьми  держав»  и  подписание  «Заключительного
протокола». Реформы «Новой политики».

Социально-экономическое  положение  в  Китае  в  начале  ХХ  века.
Культура:  развитие  издательского  дела  и  современной  прессы,
развитие  прозы  на  разговорном  языке  байхуа,  публицистики  и
художественного перевода.

Тема 7 Китайская 
республика 
(1912 – 1949)

Сунь  Ятсен (1866 — 1925)  и  революционное  движение:  общество
Возрождения Китая (1894), Объединенная лига Китая (1905). «Три
народных  принципа».  Распространение  идей  революционеров  в
«новой»  армии.  Учанское  восстание  (10  октября  1911  г.)  и
Синьхайская  революция (1911  —  1912  гг.).  Провозглашение
Китайской республики и провозглашение  Сунь  Ятсена  временным
президентом. Отречение императора (12 февраля 1912 г.) и диктатура
Юань Шикая (1913 — 1916). Движение за автономию в Монголии и
Тибете.  Китай  в  годы  Первой  мировой  войны.  «21  требование»
Японии.   «Движение 4 мая» 1919 года.

1920-е годы. Милитаристские группировки на Севере Китая и борьба
между  ними:  фэнтяньская,  или  мукденская  группировка  (Чжан
Цзолинь),  чжилийская  группировка  (У  Пэйфу),  аньхойская
группировка  (Дуань  Цижуй).  Положение  на  Юге  Китая:  южные
милитаристы,  правительство  Сунь  Ятсена  в  Гуанчжоу,  создание
новой  партии  Чжунго  Гоминьдан.   Политические  контакты  Сунь
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Ятсена  с  Коминтерном  и  деятельность  советских  военных
советников.  Создание  Коммунистической  партии  Китая  (1921)  и
первого  «единого  фронта»  между  Гоминьданов  и  КПК  (1924).
Северный  поход  против  милитаристов  (1926  —  1927),  раскол  и
воссоединение  Гоминьдана,  создание  нового  правительства
Китайской республики с центром в Нанкине и переход коммунистов
на нелегальное положение.

Нанкинская декада (1928 — 1937). Чан Кайши и политическая борьба
в  Гоминьдане.  Внутренняя  политика  нанкинского  правительства.
Создание Красной армии, Китайская советская республика (1931 —
1934),  карательные  походы  Гоминьдана  против  коммунистов.
Великий поход (1934 — 1936) и приход к власти в КПК Мао Цзэдуна.
Агрессия  Японии  в  Маньчжурии  и  создание  марионеточного
государства Маньчжоу-го (1931 — 1945).  Сианьские события 1936 г.
и создание антияпонского «единого фронта».

Антияпонская война (1937 — 1945) и эвакуация гоминьдановского
правительства  в  Чунцин.  Развитие  Китая  в  районах,
контролировавшихся  Японией,  коммунистами,  Чунцинским
правительством. Окончание Второй мировой войны: политика СССР
и США.  

Гражданская  война:  борьба  Гоминьдана  и  КПК  (1946  —  1949).
Аграрная  политика  КПК.  Переход  НОАК  в  стратегическое
наступление.  Сессия  Народной  политической  консультативной
конференции  (НПКК).  Провозглашение  Китайской  Народной
Республики  (1  октября  1949  г.)  и  бегство  руководства  Китайской
республики на Тайвань.

Тема 8 Китайская 
Народная 
республика при
Мао Цзэдуне 
(1949 – 1976)

Период политики «новой демократии» (1949 — 1953).  Завершение
гражданской  войны  и  подавление  контрреволюции.  Аграрная
реформа  и  ее  результаты;  налоговая  реформа.  Развитие
государственного  сектора  экономики  и  регулирование  частного
капитала.  Многоукладность  и  развитие  рыночных  отношений.
Формирование  новой  государственной  структуры  и  Конституция
1954 г. Борьба с «саньфань» и «уфань».

Курс  на  социалистические  преобразования  по  советскому образцу.
Первый  пятилетний  план  и  его  успехи  (1953  —  1957).
Индустриализация,  кооперирование  деревни  и  ремесленного
производства.  «Дело  Гао  Гана  –  Жао  Шуши».   Культура:  реакция
представителей творческих кругов Китая на создание КНР,  основные
течения в литературе того времени, творчество Лу Синя, Цюй Цюбо,
Ба  Цзиня,  Дин  Лин.  Политический  курс  «Пусть  расцветают  сто
цветов,  пусть  соперничают  сто  школ»;  идеологические  кампании
против интеллигенции и инакомыслящих.

Маоистские преобразования. Культ личности Мао Цзэдуна. Политика
«трех красных знамен». Кампания «Большого скачка» (1958 — 1960)
и ее последствия.  «Битва за сталь», создание народных коммун. Рост
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социальной напряженности в городе и деревне. Лушаньский пленум
и дело Пэн Дэхуая. Принятие курса на «урегулирование» экономики
и успех команды «прагматиков». «Культурная революция» (1966 —
1976):  ее  причины,  цели,  ход,  результаты.  Движение хунфэйбинов,
движение  цзаофаней.  Роль  армии  в  культурной  революции и  дело
Линь Бяо.

Внешняя политика КНР в 1950 — 1970-е гг. Отношения с СССР при
Сталине, помощь СССР в годы первой пятилетки, разрыв между КПК
и  КПСС  и  критика  «советских  ревизионистов».  События  на  о.
Даманский.  Отношения  с  США:  разрыв  после  Корейской  войны.
Сближение с США в 1970-1972 гг. и признание КНР ООН.  Политика
КНР в ЮВА.

Тема 9

Китай на 
рубеже XX – 
XXI вв.

Смерть  Мао  Цзэдуна  (1976)  и  обострение  борьбы  за  власть.
Реабилитация  «старых  кадров»  и  возвращение  их  в  систему
партийного и государственного управления.  Судебный процесс над
сторонниками «культурной революции». Конституция 1982 г. Второе
поколение  лидеров  КНР:  Дэн  Сяопин и  начало  курса  реформ  в
экономической сфере.  Рост производства и повышение жизненного
уровня  граждан  КНР.  Политика  «открытых  дверей».  Культура:
«литература  нового  периода»,  «литература  шрамов»,  литература
«раскрепощения  сознания».  Городская  реформа.  Реорганизация
госсектора экономики и связанные с  этим трудности.  Коррупция в
КНР. Массовые протесты. События на площади Тяньаньмэнь 1989 г.
и их оценка в современной синологии.

Реформы  1990-х  гг.:  реформы  законодательства,  привлечение
иностранных инвестиций, новый курс во внешней политике. Третье
поколение  лидеров  КНР:  Цзян  Цзэминь  (с  1993  г.). Возвращение
Гонконга  и  Макао.  Концепция  «трех  представительств».  Четвертое
поколение лидеров КНР: Ху Цзиньтао (с 2002 г.). Основные успехи и
новые проблемы. Курс на гармонизацию. Вступление в ВТО. Борьба
с Фалуньгун; проблемы Тибета и СУАР. Развитие Китая в условиях
мирового кризиса.  Пятое поколение лидеров КНР:  Си Цзиньпин (с
2012  г.).  Основные  социальные,  политические  и  экономические
проблемы на современном этапе.

Развитие  Тайваня  в  1949  —  2000-х  гг. Переезд  центрального
правительства Китайской Республики на Тайвань в декабре 1949 г.
Режим чрезвычайного положения. Политические реформы к. 1980-х
—  1990-х.  Политическая  борьба  между  партиями  Гоминьдан  и
Миньцзиньдан.  Политический  статус  Тайваня  и  перспективы
отношений с КНР.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В  ходе  реализации  дисциплины   Б1.Б.10  «История  Китая»  используются  следующие
методы текущего контроля успеваемости  обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: письменные опросы.
-  при  проведении  занятий  семинарского   типа:  оценка  письменных  докладов  и
презентаций.
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Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена.     

Основная литература
1. Васильев Л.С. История Китая [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Васильев, А.В.

Меликсетов,  А.А.  Писарев.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004. — 752 c
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