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                                                   ВВЕДЕНИЕ         

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      Программа дисциплины по выбору «История регионов мира (страны Дальнего 

Востока» рекомендуется студентам педагогических (гуманитарных) университетов, 

обучающимся по заочной форме обучения. В программе представлено основное содержание 

курса, который студенты должны усвоить на лекционных и практических занятиях, а также в 

процессе самостоятельной работы. 

       Курс «История регионов мира (страны Дальнего Востока)» предназначен для 

овладения студентами знаниями по новейшей истории стран Дальнего Востока или стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии (ВА и ЮВА). Основными составляющими данных знаний 

являются: народы, населяющие вышеуказанные страны, религиозные конфессии, политико-

правовые системы и сословно-классовые структуры изучаемых обществ, этапы, 

закономерности и проблемы социально-экономического и политического развития обществ и 

государств, важнейшие события. Необходимыми составляющими знаний по курсу являются 

знание географической и политической карты изучаемого региона, знание имѐн и основных 

данных наиболее известных исторических деятелей, овладение понятийным аппаратом и 

знание дат важнейших событий. 

      Цель изучения раздела – формирование у студентов теоретических представлений о 

процессах  политического, социально-экономического и культурного развития в странах  

Дальнего Востока на протяжении XX века, о месте и роли молодых независимых государств 

данного региона в современном международном сообществе, а также практических навыков 

и умений в работе с современными источниками, учебно-методической литературой, 

научными трудами монографического и коллективного характера. На основе широкого объѐ-

ма фактического материала создаѐтся база для вычленения проблем, их анализа и 

обобщения. 

      Библиография является важнейшим ориентиром при изучении дисциплины по выбору 

«История регионов мира (страны Дальнего Востока)», она обеспечивает вариативность  

выбора научных подходов к анализу исторических, политических, социально-

экономических, и иных процессов в  странах, государствах и обществах  региона. Список 

литературы, относящейся к данному курсу, как учебно-методической,  так и научной, 

рассчитан на углубленную систематическую работу студентов. 

       Преподавание дисциплины по выбору осуществляется на основе модульно-

рейтинговой системы, которая предполагает, что кроме лекционного курса /играющего 

вспомогательную роль/ значительное место отводится работе на практических и 

самостоятельных  занятиях.  

       Дисциплина по выбору «История регионов мира (страны Дальнего Востока)» отвечает 

требованиям государственного стандарта, предъявляемым к изучению исторических 

дисциплин на исторических факультетах педагогических (гуманитарных) вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426, (Зарегистрировано в Минюсте России 

11 января 2016 г. № 40536), профессиональным стандартом «Педагог». 

        Дисциплина относится к блоку профессионального цикла обязательных дисциплин 

вариативной части учебного плана образовательной программы, изучается в 9  семестре. 

       Цели освоения дисциплины.  

      Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и освоение 

фактического материала по истории стран Дальнего Востока, понимания места дисциплины 

в школьной программе.  

       Планируемые результаты обучения.  

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-14  –  готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям  

ОК-15  –  способность  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества  

СК-1 – способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений 

на локальном, национальном и глобальном уровнях  

СК-2 – способность анализировать исторические события, явления и процессы в их 

темпоральной характеристике  

СК-3   –   способность характеризовать модели общественного развития  

СК-4 – способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в исторической науке  

СК-5 – готовность применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов  

СК-6 – способность использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе 

конкретно-исторических проблем  

СК-8 – готовность соотносить собственные ценностно-ориентированные установки с 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными 

картинами мира  



  

СК-9 – готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории  

 

 

   Задачи освоения дисциплины 

 

     

    Планируемые результаты 

      обучения по дисциплине 

               (дескрипторы) 

 

 

Код результата 

      обучения 

 (компетенция) 

 

Раскрыть перед студентами значи-

мость истории стран Дальнего 

Востока в процессе становления и 

развития мировой цивилизации 

 

Знать – особенности истории 

стран Дальнего Востока в процес-

се становления и развития миро-

вой цивилизации  

 

  

      ОК-15 

 Уметь – раскрывать значимость и 

особенности истории стран 

Дальнего Востока в процессе 

становления и развития мировой 

цивилизации 

 

    СК-1, СК-2 

 Владеть – навыками раскрытия и 

определения значимости и особен-

ностей истории стран Дальнего 

Востока в процессе становления и 

развития мировой цивилизации 

 

 

         СК-9 

 

Показать проявление историчес-

ких закономерностей, как общего 

характера, так и частного, на 

примере истории стран Дальнего 

Востока 

 

Знать – основные исторические 

закономерности на примере исто-

рии стран Дальнего Востока 

 

 

        ОК-15 

         СК-6 

 Уметь – выявлять действие исто-

рических закономерностей на 

примере истории стран Дальнего 

Востока 

 

          СК-1 

          СК-3 

 

 Владеть – навыком раскрытия 

действия исторических законо-

мерностей на примере истории 

стран Дальнего Востока и доне-

сения этого навыка до учащихся 

 

          СК-9 

          СК-3 

 

Представить связь истории стран 

Дальнего Востока с современно-

стью, влияния дальневосточных 

цивилизаций и культур на совре-

менную мировую цивилизацию и 

культуру 

 

Знать – в чѐм состоит связь исто-

рии стран Дальнего Востока с 

современностью, влияния дальне-

восточных цивилизаций и куль-

тур на современную мировую 

цивилизацию и культуру 

 

 

 

 

         ОК-14 

          СК-4 

  

Уметь – выявлять связь истории 

стран Дальнего Востока с совре-

менностью, влияния дальневос-

 

 

 

         СК-5 



  

точных цивилизаций и культур на 

современную мировую цивилиз-

ацию и культуру 

 Владеть – навыком представления 

связи истории стран Дальнего 

Востока с современностью, влия-

ния дальневосточных цивилизаций 

и культур на современную миро-

вую цивилизацию и культуру 

 

 

        ОК-14 

         СК-8 

 

        Контроль результатов освоения дисциплины  

        Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения 

заданий практических и семинарских занятий, самостоятельной работы, посещения лекций.  

       Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается полнота и целостность знаний, работа, выполняемая в 

течение семестра.  

       Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации» и фонде оценочных средств образовательной программы.  

     Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины.  

     Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская система).  

     Проблемное обучение.  

     Интерактивные технологии (дискуссия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      3.1.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. 

  

Рабочая программа дисциплины по выбору «История регионов мира 

(Страны Дальнего Востока)».  Общие положения. 
 

      

 

        1.   Место ДВ в реализации основных задач ОПП.  

 

        Новейшее время является одним из наиболее насыщенных периодов мировой истории 

вообще, истории стран Востока в частности. Оно связано с развѐртыванием процессов 

кризисного развития и трансформации  традиционного восточного общества, 

революционного становления буржуазной общественной системы, поэтапного генезиса 

современного индустриального общества; возникновения, расцвета и крушения 

колониальных империй европейских /по преимуществу/ держав, образования и становления 

молодых независимых государств Азии и Африки, поиска последними путей дальнейшего 

политического, социально-экономического и культурного развития. Программа дисциплины 

по выбору «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)» ориентированы на 

комплексное изучение  сложных  политических, социально-экономических, 

цивилизационных и духовных процессов и явлений, обозначивших магистральный путь 

развития восточного общества на протяжении XX века, а также специфики развития 

отдельных стран и регионов в течение этого времени. 

 

        1.2.  Место ДВ в обеспечении образовательных интересов личности студента, 

обучающегося по данной ОПП.  

 

        Дисциплина по выбору «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)» занимает 

важнейшее место в обеспечении образовательных интересов студента, обучающегося на 

историческом факультете, поскольку период новейшей истории, это особый этап 

революционного по своей сути процесса обновления и модернизации восточного общества, 

связанный не только с новым обретением утерянной в прошлом политической 

независимости, но и  с комплексным развитием индустриальной и постиндустриальной 

систем, прорывом восточного общества в осмыслении происходящих событий, глубинной 

трансформацией самих основ человеческого бытия, рождением новых и активным 

сопротивлением старых общественных парадигм.  

 

        Без освоения основных понятий дисциплины по выбору «История регионов мира 

(Страны Дальнего Востока)» невозможно практическое научное восприятие тех сложнейших 

процессов и тенденций политического, социально-экономического, культурного и духовного 

развития, а также  бытового существования, переживаемых современной мировой 

человеческой цивилизацией, качественное усвоение учебного материала. Так как 

исторические процессы в России следует рассматривать, как часть общемировых 

исторических процессов, а сама она находится на стыке цивилизаций Запада и Востока, то 

дисциплина «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)» помогает более 

глубокому пониманию процессов, происходивших  и происходящих в России в  период 

новейшего времени.  

 

 

 

 

 



  

        1.3.  Место ДВ в удовлетворении требований заказчиков выпускниками 

университета по данной ОПП. 

 

        Дисциплина по выбору «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)» является 

частью курса всеобщей истории изучаемого в настоящее время в средней школе. Без знания 

новейшей истории зарубежных стран, включая страны Дальнего Востока, освоение ряда 

других дисциплин, таких как история России и обществознание, чрезвычайно затруднено. 

Отсюда вытекает заинтересованность заказчика в фундаментальной подготовке студентов по 

всеобщей истории и в частности по новейшей истории стран Востока.  

 

        1.4.  Знание каких учебных дисциплин и предметов должно предшествовать 

изучению ДВ в данной ОПП.  

 

        Дисциплина по выбору «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)» опирается 

прежде всего на знания полученные студентами при изучении дисциплин  «История Азии и 

Африки», «Новая и новейшая история Европы и Америки» и «История России». В 

определѐнной степени она связана и с дисциплинами политологии, философии, экономики и 

религиоведения изучаемыми на втором – четвѐртых  курсах.   

 

        1.5. Для изучения каких дисциплин будет использоваться материал ДВ при 

реализации ОПП. 

 

        Прежде всего, дисциплина по выбору «История регионов мира (Страны Дальнего 

Востока»» сопряжѐн с изучением курса  «История России», а также используется при 

изучении курсов теории и методики изучения истории и обществознания.  

 

        1.6.   Цели и задачи преподавания ДВ. 

 

        Целью преподавания дисциплины по выбору «История регионов мира (Страны 

Дальнего Востока)» является формирование у студентов теоретических представлений о 

востоковедении, его особенностях как исторической дисциплины, о процессах 

исторического, политического, социально-экономического и культурного развития в странах 

Восточной и Юго-Восточной Азии на протяжении ХХ века, о месте и роли молодых 

независимых государств в современном международном сообществе, а также практических 

навыков и умений в работе с историческими источниками, учебно-методической 

литературой, научными трудами монографического и коллективного характера. 

Востоковедный раздел дисциплины по выбору предназначен для овладения студентами 

знаниями по истории  стран Дальнего Востока. Основными составляющими данных знаний 

являются: народы населяющие регион Дальнего Востока, религиозные конфессии, 

политические и правовые системы, сословно-классовые структуры изучаемых обществ, 

этапы, закономерности и проблемы политического и социально-экономического развития 

обществ и государств, важнейшие события. Необходимыми составляющими знаний по курсу 

является знание географической и политической карты изучаемого региона, знание имѐн и 

основных данных наиболее известных исторических деятелей, овладение понятийным 

аппаратом и знание дат важнейших событий. 

 

 

 

 

 

 

 



  

        1.7.  Технология процесса обучения по ДВ. 

 

       Преподавание дисциплины по выбору осуществляется на основе модульно-рейтинговой 

системы, которая предполагает, что кроме лекционного курса /играющего вспомогательную 

роль/ значительное место отводится работе на практических занятиях,           а также и 

самостоятельной работе.  Востоковедный раздел дисциплины по выбору состоит из базового 

модуля, предусматривающего контроль за усвоением студентами основного материала и 

понятий данного модуля. 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 
 



  

 
 

 

                                                                   Технологическая карта обучения дисциплине  
 

                                                               ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ МИРА  (СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА) 
(наиименование дисциплины) 

                                                                                 для студентов образовательной программы 
  44.03.01, «История» 

(направление, шифр)  

 

(Общая трудоѐмкость дисциплины 2 з.е.) 

 

 

 

         Наименование разделов и тем  

                         дисциплины 

 

Всего 

часов 

                Аудиторных часов Внеауди-

торных 

  часов 

 

 

         Формы и методы контроля Всего Лекций Семинаров Лаборатор-

ных работ 

 

     1.  Регион Восточной и Юго-

Восточной Азии или Дальнего 

Востока в истории мировой 

цивилизации. 

 

 

 

   6 

 

 

    2 

 

 

     2 

   

 

      4 

 

 

               Зачѐт с оценкой 

 

    2.  Монголия в новейшее время. 

 

 

   8 

     

      8 

 

               Зачѐт с оценкой 

    

    3.  Корея в новейшее время.  

 

 

  10 

 

    2 

  

        2 

  

      8 

 

               Зачѐт с оценкой 

     

    4.  Тайвань и Гонконг (Сянган) как 

некоммунистические политии Китая. 

 

 

  10 

 

    2 

  

        2 

  

      8 

 

               Зачѐт с оценкой 

 

    5.  Вьетнам в новейшее время. 

 

 

  10 

 

    2 

  

        2 

  

      8 

 

              Зачѐт с оценкой 



  

 

    6.  Лаос в новейшее время 

 

 

    8 

   

         

  

      8 

 

              Зачѐт с оценкой 

 

    7.  Камбоджа (Кампучия) в 

новейшее время. 

 

 

    8 

     

      8 

 

              Зачѐт с оценкой 

    

    8.  Мьянма (Бирма) в новейшее 

время. 

  

 

  10 

 

    4 

 

     2 

 

        2 

  

      6 

 

 

              Зачѐт с оценкой 

 

    9.  Таиланд в новейшее время. 

 

 

  10 

 

    4 

 

     2 

 

        2 

  

      6 

 

              Зачѐт с оценкой 

  

  10.  Малайзия и Сингапур в 

новейшее время. 

 

 

   8 

 

    2 

  

        2 

  

      6   

 

              Зачѐт с оценкой 

 

  11.  Индонезия в новейшее время 

 

 

  10 

 

    4 

 

     2 

 

        2 

  

      6 

 

             Зачѐт с оценкой 

  

  12.  Филиппины в новейшее время 

   

 

  10 

 

    4 

 

     2 

 

        2 

  

      6 

 

             Зачѐт с оценкой 

 

         Итого: 

 

 

 108 

 

  26 

 

    10 

 

       16 

  

     82 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



           3.1.2. СОДЕРЖАНИЕ  ОСНОВНЫХ  РАЗДЕЛОВ  И  ТЕМ  

         ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ  РЕГИОНОВ  МИРА (СТРАНЫ 

                                              ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА». 

 
 

         Рабочая программа курса «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)» 

представляет собой краткое изложение изучаемого в течении всего курса учебного материала и 

предназначена для подготовки студентов заочного отделения исторического факультета КГПУ 

к сдаче зачѐта или экзамена по данному предмету.   

         Оптимальным способом подготовки к сдаче зачѐта или экзамена является составление 

развѐрнутого плана-конспекта по каждому из вопросов к зачѐтам или экзаменам. План-

конспект составляется на основе предложенной рабочей программы, в которой по каждому воп-

росу дана логика и последовательность ответа, основные вопросы, события, понятия, 

географические названия и имена. При подготовке плана-конспекта необходимо на основе 

программы лекционного материала и конспектов семинарских занятий, при помощи учебной 

литературы, монографических исследований и исторических источников включѐнных в 

программу данного курса, выделить и сформулировать основные проблемы, кратко раскрыть 

суть происходивших событий, определить географические и хронологические рамки вопроса, 

выяснить место и роль основных действующих лиц, подвести итоги и сделать выводы по 

вопросу.    

 

                                                Раздел.  Страны Дальнего Востока  

 

        Регион Дальнего Востока или Восточной Азии в истории  мировой цивилизации.   

        Понятие региона Дальнего Востока или Восточной Азии (ДВ или ВА) с исторической, 

цивилизационной, политической и социально-экономической точек зрения. Территория 

стран ДВ и ВА, расовый, этнонациональный и религиозно-общинный состав населения. 

Китай как основной и наиболее влиятельный фактор ДВ. Цивилизационное воздействие 

Индии и стран Арабского Востока. Род занятий, культура и быт народов населяющих страны 

ДВ. Последствия колониального владычества Великобритании, Франции, Нидерландов, 

Португалии, США и Японии в  регионе Дальнего Востока (РДВ).      

 

                                                  Монголия в новейшее время.       

        Географическое положение Монголии.  Территория, природно-климатические условия, 

рельеф местности.  Расовый и этнонациональный состав населения.  Буддизм ламаистского 

толка как основная религия монголов.  Род занятий, культура и быт монголов. 

        Монголия в начале новейшего времени. Общественный и государственный строй 

государства богдо-гэгэна.  Движение за возрождение монгольской государственности и выход 

из состава цинского Китая. Политическая ситуация в Монголии после начала Синьхайской 

революции. Образование правительства во главе с богдо-гэгэном Джебцзун Дамбой-хутухтой 

VIII (1911 г.). Панмонголизм и теократия. «Монгольский вопрос» в отношениях России и 

Китая, его решение. Существование монгольского автономного государства в рамках 

Кяхтинской системы (1915 – 1919 гг.).  

        Обострение ситуации вокруг Монголии к концу первой мировой войны. Оккупация 

страны китайскими войсками и ликвидация национально-государственной автономии 

Монголии. Установление режима военно-полицейской диктатуры Сюй Шучжэна (1918 –                

1919 гг.). 



  

        Революция 1921 – 1924 гг. в Монголии. Причины, характер и основные этапы 

монгольской революции. Ухудшение экономического положения большей части населения 

страны, рост нищеты и социального бесправия монгольского народа. Раскол в правящей элите 

Монголии, противоречия между светскими феодалами и ламаистско-клерикальными кругами. 

Стихийные народные восстания. Созревание предпосылок национально-освободительной, 

антифеодальной и антиклерикальной революции в Монголии. 

         Российский Октябрь 1917 года и его влияние на Монголию. Образование в Урге 

нелегальных революционных кружков и их деятельность. Догсомын Бодо, Солийн Данзан и 

Дамдингийн Сухэ-Батор как лидеры монгольской революции. Установление монголь-скими 

революционерами контактов с представителями РКП(б) и Коминтерна в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Перипетии русской гражданской войны на границах Монголии. Отступление на 

территорию этой страны уцелевших частей белых армий и казачьих войск. Атаман Семѐнов и 

барон Унгерн в Монголии. 

       Складывание революционной ситуации в Монголии. Причины, характер и основные этапы 

монгольской революции 1921 – 1924 гг. Формирование на территории Советской России 

монгольского революционного политического центра (1919 – 1921 гг.). Создание и деяте-

льность Монгольской народной партии (1 марта 1921 г.; с 1925 г. – Монгольская народно-

революционная партия, МНРП). Образование в Кяхте Временного народного правительства 

Монголии, начало революции (13 марта 1921 г.). 

        Заключение союза между правительством Советской России и Временным народным 

правительством Монголии. Советско-монгольское соглашение 1921 года и его значение. 

Совместные операции частей РККА и Монгольской народно-революционной армии по очище-

нию территории Монголии от остатков белых армий, казачьих войск и войск китайских 

милитаристов. 

        Монголия в 1924 – 1940 гг. Установление республиканского строя, особенности 

политического и социально-экономического развития страны. Становление и развитие новой 

государственности в Монголии. Ограничение и ликвидация монархии, провозглашение 

Монгольской Народной Республики (МНР) и принятие первой в истории страны Конституции 

(ноябрь 1924 г.). Дискуссии в руководстве МНРП о возможных путях развития монгольского 

общества и государства. Обострение фракционной борьбы и личного соперничества, чистки в 

партийном и государственном аппарате. Утверждение у власти просоветски ориентированной 

группировки. Политический портрет и деятельность Хорлогийна Чойбалсана. 

        Проблема некапиталистического развития Монголии и дискуссии по ней в отечественной 

исторической науке. Советская экономическая помощь МНР и еѐ значение. Восстановление 

хозяйственной жизни страны, появление первых промышленных предприятий, культурное 

строительство. Цивилизационный сдвиг и социальные изменения в монгольском обществе в 

постреволюционный период. Постепенная ликвидация феодальных и дофеодальных форм 

эксплуатации. Процесс коллективизации аратских хозяйств и его негативные последствия. 

Появление новых классов, слоев и социальных групп – национального рабочего класса, 

служащих, националь-ной интеллигенции. 

       Развитие внутриполитической ситуации в МНР в 30-х гг. XX века. Курс на 

«социалистическое переустройство жизни монгольского общества» и раздувание культа 

личности X.Чойбалсана. Развѐртывание массовых политических репрессий в Монголии – 

«большой террор» в экспортном варианте, его причины и последствия. Принятие новой 

Конституции (1940 г.). Итоги развития МНР в 1921 – 1940 гг. 

       Проблема международного признания национального суверенитета МНР. «Монгольский 

вопрос» в отношениях СССР и Китайской Республики на протяжении 20-х – 40-х гг. XX века.  

 



  

         Переход Японии к агрессивным действиям и завоевательным войнам за пределами 

страны, вступление на путь территориальных захватов. Оккупация Маньчжурии (1931 г.) и 

образование очага мировой войны на Дальнем Востоке. Отношение западных держав к 

внешнеполитическим устремлениям Японии. Поощрение движения японских войск к 

границам СССР. Японо-американские противоречия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

«Антикоминтерновский пакт» и начало складывания «оси»  Берлин – Рим – Токио                   

(25 ноября 1936 г.).  Агрессия Японии против МНР и разгром японских войск советско-

монгольскими войсками в районе реки Халхин – Гол (май – август 1939 г.).  

        Монголия к моменту окончания второй мировой войны. Военно-политический союз 

СССР и МНР. Участие вооружѐнных сил МНР в Маньчжурской стратегической операции 

РККА (август 1945 г.). «Монгольский вопрос» в отношениях великих держав. Плебисцит о 

статусе Внешней Монголии (20 октября 1945 г.), признание полного государственного 

суверенитета и политической независимости МНР международным сообществом. 

         МНР в 1952 – 1984 гг.  Эпоха Юмжагийна Цеденбала. Превращение Монголии в 

аграрно-индустриальное государство. Процесс индустриализации в Монголии и его 

особенности. Урбанизация и традиционализм аратского кочевого хозяйства. Развитие 

культуры, науки и образования. Сохранение и упрочение союзнических отношений с СССР. 

Размещение и пребывание советских гарнизонов на территории МНР (1966 –              1989 

гг.). Участие МНР в СЭВ. Нарастание кризисных явлений в социально-экономи-ческой, 

политической и идеологической сферах. 

         Перестройка в МНР и демонтаж административно-командной системы тотали-тарного 

типа во второй половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ века. Кризис однопартийного режима 

Монгольской народно-революционной партии (МНРП) и возникновение демокра-тической 

оппозиции. Монгольский  демократический союз, Социал-демократическое движение и 

Новый прогрессивный союз (МДС, СДВ и НПС, 1989 – 1990 гг.). Демократизация и начало 

процесса перехода к правовому демократическому государству с многопартийной системой. 

Принятие новой конституции Монголии (1992 г.), еѐ основные положения. Приход к власти 

блока оппозиционных МНРП сил и деятельность правительств Демократического союза (ДС, 

1992 – 2000 гг.). Трансформация МНРП в партию парламентского типа. Победа МНРП на 

парламентских  и президентских выборах 1999 – 2000 гг. и возвращение еѐ к власти. 

Перспективы политического развития современной Монголии.    

         Эпоха рыночных реформ в Монголии. Общая экономическая ситуация в промыш-

ленном и аграрно-скотоводческом комплексах страны накануне реформ. Процесс 

приватизации государственного сектора и становление национального частного предпри-

нимательства в Монголии. Резкое сокращение торгово-экономических связей с Россией, его 

причины и последствия. Обострение социальной ситуации в Монголии вследствие массовой 

безработицы и обнищания значительной части населения. Политика правительств ДС и 

МНРП направленная на ликвидацию последствий и издержек рыночных реформ. 

Перспективы социально-экономического развития современной Монголии.   

 

                                                     Корея в новейшее время.   

        Географическое положение Кореи. Территория, природно-климатические условия, 

рельеф местности. Расовый и этнонациональный состав населения. Буддизм, конфуцианство 

и христианство (католицизм, протестантизм) в Корее. Род занятий, культура и быт корейцев.  

       Корея в начале ХХ века. Обострение дипломатических отношений между Россией и 

Японией, русско-японская война 1904 – 1905 гг. и еѐ последствия для Кореи.  

 



  

        Нарушение Японией нейтралитета Кореи и военная оккупация страны. «Японо-

корейский протокол» (23 февраля 1904 г.) и его положения. Ильчинхве (Единое 

погрессивное общество) как прояпонская политическая организация и еѐ деятельность. 

Использование лозунгов паназиатской солидарности и единения народов «жѐлтой расы» в 

борьбе против европейской, американской и русской экспансии в интересах японского 

империализма. 

        Установление режима протектрата над Кореей (17 ноября 1905 г.). Учреждение 

должности генерального резидента (токана) и подчинение ему внутренней и внешней 

политики Корейского государства (февраль 1906 г.). Образование марионеточного 

правительства Ли Ванѐна из представителей Ильчинхве. Попытки императора Коджона 

противостоять японскому давлению. Гаагская конференция и «корейский вопрос» (июнь 

1907 г.). Отрешение Коджона от власти и ужесточение режима протектората в соответствии 

с новыми договорѐнностями (24 июля 1907 г.). Роспуск корейской армии, открытое 

восстание солдат Сеульского гарнизона и поддержка его населением столицы. Развитие 

партизанской борьбы Ыйбѐн.  

         Подготовка Японией аннексии Кореи (1908 – 1910 гг.). Активизация деятельности 

японского торгового и промышленного капитала. Взятие японцами под полный контроль 

железных дорог и средств связи (почты, телеграфа и телефона), основных рыболовных 

угодий, рудников, лесов и плантаций жэньшэня. Восточноколонизационное общество (1908 

г.) и его деятельность по захвату земельной собственности в Корее. Создание Корейского 

банка. Вытеснение европейского, американского и русского капитала с корейского рынка. 

         Принятие решения об аннексии Кореи японским кабинетом министров                                

(6 июля 1909 г.). Инициирование Ильчинхве движения за быстрое слияние двух стран и 

принятие соответствующей петиции на имя корейского императора и генерального 

резидента Японии (декабрь 1909 г.). Учреждение Особого бюро для управления японскими 

колониями (21 июня 1910 г.). Роспуск всех политических партий и организаций Кореи. 

Японо-корейский договор об аннексии Кореи (22 августа 1910 г.) и ликвидация корейской 

государственности. 

       Японский порядок управления Кореей как колониальным владением. Генерал-

губернаторство Тѐсэн сотокуфу. «Закон об охране порядка» и «Сабельный режим». 

Политика насильственной японизации страны. Запрет на публичное использование 

корейского языка в школах, учреждениях дело- и судопроизводстве. Дискриминация 

корейцев в политических и гражданских правах, общественной жизни и в быту. Открытый 

колониальный грабѐж Кореи японским империализмом. 

       Сопротивление корейцев японскому колониальному игу. Партизанское движение Ыйбѐн 

(1907 – 1910 гг.). Формы и методы партизанской борьбы. Поддержка партизан населением 

страны, а также корейцами Северо-Восточного Китая и российского Дальнего Востока. Хон 

Бомдо, Чха Досон, Син Дольсок и Ли Инѐн как организаторы и руководители партизанского 

движения в Корее. Репрессии колониальных властей и подавление вооружѐнного 

сопротивления корейцев. Переход к тактике индивидуального террора в отношение 

представителей колониальной администрации и еѐ пособников из местного населения.  

       Деятельнось национально-патриотических сил в среде корейской диаспоры на 

террритории Российской империи. Дипломатический нажим Японии на Россию. Русско-

японское соглашение о взаимной выдаче преступников и секретная декларация о взаимном 

воспрещении использования территории обоих стран для подготовки заговоров 

направленных против этих стран (май 1911 г.). 

 

 



  

        Российский Октябрь 1917 г. и его влияние на Корею. Формирование двух основных 

лагерей в корейском национально-освободительном движении – революционно-

демократического и буржуазно-либерального, их характеристика. Участие корейцев в 

событиях русской гражданской войны.  

        Зарождение корейского коммунистического движения. Корейские национальные 

партийные организации в составе РКП(б). Ли Дон Хви и Корейский союз социалистов 

(Хабаровск, апрель 1918 г.), Корейская социалистическая партия (Владивосток, май               

1919 г.). Съезд корейских коммунистических организаций Советской России и Сибири (июль 

1920 г.) и его решения. Ли Сенг, Пак Сын Ман, Александр Цай и их деятельность. 

        Образование коммунистических группировок в среде корейской эмиграции на 

территории Японии и Китая. Пекинский и Шанхайский центры, фракционная борьба между 

ними (1919 – 1921 гг.). 

       «Съезд представителей всех корейских коммунистических организаций Кореи, Китая, 

Маньчжурии, Дальнего Востока, Сибири и России» и создание Коммунистической партии 

Кореи (Иркутск, 4 – 15 мая 1921 г.).  

        Активизация национально-освободительного движения в Корее в конце 10-х гг.                

ХХ века. «Движение 1 марта» 1919 года, его политическая программа, цели и задачи, формы 

и методы борьбы, социальный состав участников. Корейский национльный конгресс, 

Временный парламент и Временное правительство Корейской Республики в Шанхае (апрель 

1919 г.). Начало политической деятельности Ли Сын Мана. 

       Лавирование японской колониальной администрации. Сочетание репрессивных мер с 

политикой ограниченных реформ. «Эра культурного управления» в Корее и еѐ сущность. 

Частичная стабилизация колониального режима в 20 – 30е гг. ХХ века. 

       Корейское коммунистическое партизанское движение в Маньчжурии и Северной Корее. 

Ким Ир Сен, Ким Чхэк, Цой Ен Ген как лидеры антияпонского вооружѐнного 

сопротивления. Рейд на Почхонбо (4 июня 1937 г.). Пребывание корейских партизан на 

территории СССР. 88 отдельная стрелковая бригада РККА (1942 – 1945 гг.) и еѐ роль в 

становлении будущей Корейской Народной Армии. 

        Корея после второй мировой войны: трагедия расколотой страны и разделѐнной нации. 

Политическая ситуация в Корее к моменту окончания второй мировой войны. Потсдамская 

конференция и решения союзных держав в отношении Кореи (17 июля –                2 августа 

1945 г.). 

       Освобождение частями РККА северной части Корейского полуострова  и ликвидация 

японского колониального режима в стране. Высадка американских войск в южной части 

Корейского полуострова. Раздел Кореи на советскую и американскую зоны ответствен-ности 

по 38-й параллели (август – сентябрь 1945 г.). Обсуждение корейских дел на Московском 

совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании (декабрь 1945 г.). 

Установление над Кореей международной опеки от имени ООН. Учреждение и деятельность 

Совместной комиссии из представителей командования советских и американских войск 

(1945 – 1946 гг.). Создание Временной комиссии ООН   по Корее (1947 г.). 

    Отказ СССР и США от выполнения совместной союзнической программы восстанов-

ления Кореи как независимого демократического госу-дарства, его причины и послед-ствия. 

Ставка на создание дружественных двум великим мировым державам режимов в различных 

частях Корейского полуострова (1946 – 1948 гг.). 

    Положение в Северной Корее после ликвидации японского колониального режима (1945 

– 1948 гг.). Деятельность Советской военной администрации (СВА), еѐ характеристика. 

Формирование основных политических и государственных институтов в Северной Корее. 

Образование Временного народного комитета Северной Кореи, его структура                         



  

(февраль 1946 г.).  Объединение Коммунистической партии Кореи с Новой народной партией 

и создание Трудовой партии Северной Кореи (ТПСК, август 1946 г.). Сотрудничество ТПСК 

с другими политическими партиями и организациями в рамках Единого демократического 

национального фронта. Выборы в Народное собрание Северной Кореи и образование 

Народного комитета Северной Кореи, закрепление за ним функций законодательной и 

исполнительной власти. Ким Ир Сен как политический и государственный деятель в истории 

Кореи. Демократические преобразования в социально-экономической сфере. Аграрная 

реформа и ликвидация помещичьего землевладения (март 1946 г.). Национализация 

промышленных предприятий, шахт и рудников, железнодорожного и водного транспорта, 

средств связи, банков, торговых предприятий и культурных учреждений (август 1946 г.). 

Принятие прогрессивного трудового законодательства, создание демократической системы 

народного образования, развитие системы народного здравоохранения. Постепенное 

восстановление экономики и начало социалистического строительства в Северной Корее. 

    Положение в Южной Корее после ликвидации японского колониального режима (1945 – 

1948 гг.). Деятельность Американской военной администрации (АВА),  еѐ характеристика. 

Формирование основных политических и государственных институтов в Южной Корее. 

Сохранение на местах старой колониальной администрации, поощрение угодных США 

политических фигур из среды корейской эмиграции. Ли Сын Ман как политический и 

государственный деятель в истории Кореи. Оппозиционное движение в Южной Корее. 

Образование Демократического национального фронта Южной Кореи (февраль 1946 г.). 

Объединение Коммунистической партии Кореи с Народной и Новой народной партиями  и 

создание Трудовой партии Южной Кореи (ТПЮК,  ноябрь 1946 г.). Отказ ABA от 

демократических преобразований в социально-экономической сфере. Сохранение 

помещичьего землевладения в южнокорейской деревне. Установление американскими 

монополиями контроля над бывшей японской собственностью в промышленном и иных 

секторах экономики. Обострение социальных противоречий в Южной Корее. 

       Раскол Кореи на два сепаратных государства. Выборы в Национальное собрание на юге 

страны (10 мая 1948 г.). Провозглашение Республики Корея (15 августа 1948 г.) и принятие 

еѐ Конституции. Выборы в Верховное народное собрание Кореи (ВНС) на севере страны 

(август 1948 г.). Делегирование патриотическими партиями и организа-циями Южной Кореи 

своих представителей для участия в работе ВНС. Провозглашение Корейской Народно-

Демократической Республики (КНДР, 9 сентября 1948 г.) и принятие еѐ Конституции. 

Слияние ТПСК и ТПЮК в Трудовую партию Кореи (ТПК),  создание Единого 

демократического отечественного фронта Кореи (ЕДОФ, 1949 г.). Начало политического и 

военного противостояния Севера и Юга. 

    Корейская война, еѐ причины, характер и основные этапы, проблематика                              

(1950 – 1953 гг.). 

    Начало военных действии между Севером и Югом (25 июня 1950 г.). Наступление 

северокорейской Народной армии, занятие ею частями Сеула и ряда других городов Южной 

Кореи, выход к Пусану. Интернационализация конфликта на Корейском полуострове. 

Позиции СССР и США в свете происшедшего военного столкновения.  Обсуждение ко-

рейского вопроса в Совете Безопасности ООН, его результаты и последствия  (июнь –  июль 

1950 г.).  

    Вооружѐнное вмешательство США и союзных им держав в конфликт на Корейском 

полуострове, оказание прямой военной помощи режиму Ли Сын Мана. Д.Макартур в Корее. 

Контрнаступление американо-южно-корейских войск с Пусанского плацдарма, высадка 

морского десанта в районе Инчхона (16 сентября 1950 г.). Крупное поражение 

северокорейской Народной армии на Юге,  отход еѐ на Север. Занятие американо-южно-

корейскими войсками Пхеньяна и приближение их к границам КНР и СССР. Угроза 



  

перерастания Корейской войны в мировой конфликт с труднопредсказуемыми 

последствиями.  

    Оказание СССР и  КНР срочной военной помощи режиму Ким Ир Сена. Формирование 

из частей НОАК   Народно-добровольческой армии и фактическое вступ-ление КНР в 

Корейскую войну. Пэн Дэхуай и Гао Ган в Корее. Контрудар китайско-северокорейских 

войск и его результаты (25 октября 1950 г.). Вытеснение американцев и южнокорейцев с 

Севера. Стабилизация линии фронта по 38-й параллели, переход военных действии в 

качественно иную фазу (июнь 1951 г.). 

    Позиционная война, еѐ основные черты и особенности. Протесты мировой 

общественности, всех демократических и миролюбивых сил планеты против войны в Корее. 

Выдвижение требований вывода всех иностранных воинских контингентов с территории 

Корейского полуострова и прекращения военных действий.  

    Переговоры воюющих сторон в Паньмыньчжоне (1951 – 1953 гг.) и заключение 

Соглашения о перемирии в Корее (27 июня 1953 г.), его основные положения. Итоги 

Корейской войны и еѐ уроки. 

        Основные тенденций политического и социально-экономического развития КНДР во 

второй половине XX века (1953 – 2000 гг.). Стабилизация внутренней обстановки в Северной 

Корее после окончания военных действий на полуострове. Ким Ир Сен  и идеи чучхе. ТПК 

как ядро политической и государственной системы КНДР. Создание специфической модели 

тоталитарного коммунистического государства, принципы еѐ  функционирования и 

перспективы трансформации. Политический портрет и деятельность Ким Чен Ира. 

    Восстановление разрушенного войной хозяйства КНДР. Индустриализация, 

кооперирование сельского хозяйства, культурное строительство, особенности протекания 

этих процессов.  Экономическая и научно-техническая помощь СССР и других стран 

социалистического содружества, еѐ значение. Создание в КНДР самодостаточной 

экономической модели развития мобилизационного типа в духе полной автаркии. 

Нарастание негативных: тенденций в социально-экономической сфере на протяжении              

80-х – 90-х гг. XX века. Проблемы и перспективы модернизаций всего народно-

хозяйственного комплекса КНДР на рубеже XXI века. 

    Основные тенденции политического и социально-экономического развития  Республики  

Корея  во  второй  половине  XX века  (1953 – 2000 гг.).  Внутренняя нестабильность в 

Южной Корее после окончания военных действии на полуострове. Кризис и крушение 

режима  Ли Сын Мана (апрель 1960 г.). Эпоха военных переворотов и авторитарных дик-

татур в Республике Корея (60-е – 80-е гг. XX века). Политические портреты и деятельность 

Пак Чжон Хи,  Цой Кю Ха, Чон Ду Хвана и Ро Дэ У. Подавление оппозиции и массовые 

политические репрессии против демократического движения. Постоянная военная 

конфронтация с КНДР. Поддержка внутренней и внешней политики Сеула Вашингтоном. 

Изоляция диктаторских режимов Южной Кореи на международной арене. 

    Постепенная либерализация и демократизация политического режима в Республике 

Корея на рубеже и в начале 90-х гг. XX.  Образование и деятельность Демократической 

либеральной партии (ДЛП, 1991 г.).  Ким Ен Сам и Ким Дэ Чжун как идейные и духовные 

лидеры демократического движения в Южной Корее. 

     Экономический подъѐм в странах. Восточной Азии и его влияние на Южную Корею, 

превращение последней в новую индустриальную страну (НИС). Национальный и 

иностранный капиталы в экономике Южной Кореи, их взаимодействие. Создание жѐсткой 

системы государственного регулирования экономики, особенности планирования. Развитие 

текстильной, пищевой, электронной и электротехнической промышленности, судостроения. 

Переход от импортозамещающего варианта индустриализации к зкспортно-

ориентированному варианту. Южнокорейский опыт в сфере высоких технологий,                        



  

в развитии банковской системы и международной торговли. Модернизация и развитие 

сельскохозяйственного производства, особенности этого процесса. Трансформация 

помещичьих хозяйств, укрепление в деревне позиций частного хозяйства крестьянского 

(фермерского) типа. Кредитование хозяйств, развитие арендных отношений, использо-вание 

достижений агротехники и агрокультуры в южнокорейской деревне. Финансово-

экономический кризис 1997 года в Азии и его влияние на Южную Корею. 

         Проблемы и перспективы мирного урегулирования на Корейском полуострове и  

воссоединения обеих частей страны в едином национальном государстве.  Вступление КНДР 

и Республики Корея в ООН  (сентябрь 1990 г.). Активизация политических, экономических и 

иных контактов между Севером и Югом, начало межкорейского диалога на высшем уровне 

(1990-е – 2000-е гг.).  Факторы, тормозящие процесс мирного урегулирования на Корейском 

полуострове. Ядерная программа КНДР и еѐ характер. Сохранение американского военного 

присутствия в Республике Корея. Позиции России, Китая, США и Японии в «корейском 

вопросе». 

 

 

                    «Китайская Республика» острова Тайвань и Гонконг (Сянган)   

                                        во второй половине ХХ –  начале XXI вв. 

 

     Тайвань как некоммунистическая полития Китая. Возникновение «Китайской 

Республики» на Тайване и утверждение политического режима во главе с партией 

Гоминьдан (ГМД). Правовая база существования «Китайской Республики» острова Тайвань 

– Конституция 1947 года, «Временные правила на период национальной мобилизации для 

подавления коммунистического мятежа» (1948 г.), «Декрет о чрезвычайном положении» 

(1950 г.), «Закон о разоблачении» (1954 г.). Чан Кайши как лидер «Китайской Республики»   

острова Тайвань. 

     Формирование демократической оппозиции на Тайване и активизация деятельности 

направленной на изменение существующего политического режима. Изоляция «Китайской 

Республики» острова Тайвань на международной арене (1971 – 1989 гг.).   Пзян Цзинго как 

политический и государственный деятель в истории Тайваня. Образование Демократической 

прогрессивной партии (ДПП, сентябрь 1986 г.). Борьба демократов Тайваня за отмену 

чрезвычайного законодательства. 

     Либерализация и демократизация политического режима на Тайване (1990 –                  

2000 гг.). «Тайванизация»  ГМД  и приход к руководству партией уроженцев острова. 

Политический портрет и деятельность Ли Дэнхуэя. Отмена чрезвычайного законодательства 

и официальная легализация деятельности оппозиции. Конституционная реформа и 

особенности еѐ проведения. Образование Китайской новой партии (КНП, 1993 г.). 

Формирование трѐхпартийной системы на острове (ГМД, ДПП и КНП). Победа 

оппозиционных сил на президентских выборах 2000 г. и избрание представителя демократов 

Чэнь Шуйбяня президентом «Китайской Республики» острова Тайвань. Перспективы 

политического развития современного Тайваня. 

     Экономический подъѐм в странах восточной Азии и его влияние на Тайвань. 

Превращение острова в новую индустриальную страну (НИС). Общественный и частный 

секторы экономики Тайваня, их взаимодействие. Создание эффективной системы 

государственного регулирования экономики, особенности планирования на Тайване. 

Развитие текстильной, пищевой, химической и электротехнической промышленности. 

Переход от импортозамещающего варианта индустриализации к экспортноориен-

тированному варианту. Тайваньский опыт в сфере высоких технологий, в развитии 

банковской системы и в приватизации. Модернизация и развитие сельскохозяйственного 

производства на Тайване, особенности этого процесса. Земельная реформа и еѐ сущность 

(1949 – 1953 гг.). Ликвидация помещичьего и государственного землевладения, утверждение 



  

в деревне частного хозяйства крестьянского (фермерского) типа. Развитие арендных 

отношений, использование в сельском хозяйстве достижений агротехники и агрокультуры. 

Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии и его влияние на Тайвань. 

    Социальная структура современного тайваньского общества и перспективы еѐ 

дальнейшего развития. Система народного образования и профессиональной подготовки на 

Тайване, еѐ основные черты. 

    Проблема и перспективы мирного воссоединения Тайваня с Китаем. Начало 

политического диалога через Тайваньский пролив и особенности этого процесса. Проект 

создания  «Большого Китая». 

     Гонконг (Сянган) как последний британский колониальный анклав в Китае. Переговоры 

между КНР и Великобританией о статусе Гонконга после деколонизации (1982 – 1997 гг.). 

Возвращение Гонконга под юрисдикцию КНР (1 июля 1997 г.). Политическая формула Дэн 

Сяопина «одно государство – две системы» и еѐ реализация на практике. Сянганский особый 

административный КНР, его политическое, экономи-ческое и социальное устройство. 

    Экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Гонконг. 

Превращение Гонконга в новую индустриальную страну (НИС) и крупнейший финансовый 

центр АТР. Структура экономики современного Гонконга. Индустриальный сектор, 

банковская система, торговля и туризм. Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии 

и его влияние на Гонконг. 

    Перспектива слияния Гонконга (Сянгана),  Макао (Аомэня) и свободной экономической 

зоны Шэньчжэнь в единый конгломерат – Большой Сянган. 

  

                                     Вьетнам в середине ХХ – начале XXI века. 

 

       Географическое положение Вьетнама. Территория, природно-климатические условия, 

рельеф местности. Расовый и этнонациональный состав населения. Религиозные воззрения 

вьетнамцев. Буддизм Махаяны, даосизм и конфуцианство. Христианство (католицизм), 

традиционный культ почитания предков и синкретические верования. Род занятий, культура 

и быт вьетнамцев. Китайское и индийское цивилизационное, культурное и политическое 

влияние во Вьетнаме, его специфика на протяжении всей истории  существования 

вьетнамской государственности. 

        Положение в странах Французского Индокитая (Вьетнам, Лаос и Камбоджа) к моменту 

окончания второй мировой войны. Кризис японского оккуппационного режима. 

Особенности развития национально-освободительного движения во Вьетнаме. 

Коммунистическая партия Индокитая (КПИК) и Лига независимости Вьетнама (Вьет Минь, 

май 1941 г.), их деятельность. Августовская революция 1945 года и провозглашение 

независимости  страны. Образование Демократической Республики Вьетнам (ДРВ, 2 

сентября 1945 г.). Консолидация патриотических сил страны и создание Национальной лиги 

Вьетнама (Льен Вьет, май 1946 г.). Хо Ши Мин как глава нового вьетнамского государства. 

Отказ правительства Франции признать независимость ДРВ, развязывание колониальной 

войны. Война Сопротивления вьетнамского народа против французских колонизаторов (1946 

– 1954 гг.). Поддержка США колониальной войны Франции во Вьетнаме. Распространение 

боевых действий на Лаос и Камбоджу. Разгром французского экспедиционного корпуса под 

Дьенбьенфу (март – май 1954 г.). Совещание министров иностранных дел пяти великих 

держав (СССР, Китая, Франции, Великобритании и США) в Женеве и решение вопроса о 

прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае (26 апреля – 21 июля 1954 г.). 

Основные положения Женевских соглашений по Индокитаю. Признание Францией 

независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Отказ США от подписания Женевских 

соглашений. 



  

     Положение во Вьетнаме после провала французской колониальной авантюры и 

окончания первой войны Сопротивления. Срыв США и их союзниками выполнения 

Женевских соглашений по Индокитаю 1954 г., его последствия. 17-я параллель. 

       Северный Вьетнам (Демократическая Республика Вьетнам, ДРВ) в 1954 – 1964 гг.  

Восстановление экономики страны пострадавшей в ходе военных действий. Проведение 

демократической аграрной реформы и окончательная ликвидация помещичьего 

землевладения. Поддержка мелкого и среднего частного предпринимательства в про-

мышленном и ремесленном производстве, в торговле. Создание государственного сектора 

экономики и первые шаги процесса индустриализации. Преобразования в сферах 

образования, науки и культуры, развитие системы здравоохранения. Консолидация 

национально-патриотических сил и создание на базе Льен Вьет (1951 г.) Отечественного 

фронта Вьетнама (ОФВ, август 1955 г.). Принятие новой Конституции ДРВ                               

(31 декабря 1959 г.), еѐ основные положения. Ш съезд Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ), 

провозглашение курса на строительство социализма в ДРВ и завершение национальной 

народно-демократической революции в Южном Вьетнаме с последующим объединением 

страны (сентябрь 1960 г.). Сотрудничество СССР, КНР и других социалистических стран с 

ДРВ. Хо Ши Мин как политический и государственный деятель в истории Вьетнама. 

       Южный Вьетнам в 1954 – 1964 гг.  Уход Франции из стран Индокитая (1956 г.). Замена 

французского политического контроля над Южным Вьетнамом политическим контролем со 

стороны США. Создание марионеточного режима во главе с Нго Динь Зьемом и придание 

ему республиканских форм (1955 г.). Принятие Конституции Республики Вьетнам и 

юридическое закрепление раскола страны на два сепаратных государства (март 1956 г.). 

Антикоммунистическая кампания в Южном Вьетнаме и преследование участников 

антифранцузского Сопротивления. Закон «10-59» и введение системы военных трибуналов 

(май 1959 г.). Отказ режима Нго Динь Зьема от проведения политики реформ. 

Восстановление помещичьего землевладения в сельском хозяйстве. Широкий допуск 

иностранного капитала в экономику и поощрение компрадорской прослойки буржуазии. 

Рост коррупции и взяточничества во властных структурах. Социальный протест населения 

Южного Вьетнама и его формы. Возникновение патриотического движения за ликвидацию 

проамериканского режима и объединение страны. Создание Национального фронта 

освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ, декабрь 1960 г.) и Народных вооружѐнных сил 

освобождения (НВСО, февраль 1961 г.). Политический портрет и деятельность Нгуен Хыу 

Тхо. Поддержка правительством ДРВ патриотов Южного Вьетнама. «Тропы Хо Ши Мина». 

Развѐртывание партизанской войны и создание освобождѐнных районов. 

       Страны Индокитая во внешнеполитических концепциях США первой половины   60-х гг.  

XX века. «Особая война» США в Южном Вьетнаме  (1961 – 1964 гг.) и еѐ специфика. Кризис 

авторитарного режима Нго Динь Зьема. 

    Полномасштабная агрессия США во Вьетнаме и еѐ провал. Вторая война Сопротивления 

вьетнамского народа (1964 – 1973 гг.). Периодизация войны во Вьетнаме. 

       «Тонкинский инцидент» (2 августа 1964 г.) и его использование правительством США 

для эскалации конфликта в Индокитае. «Доктрина Джонсона» и «Принцип домино». 

Высадка американских войск в Дананге (март 1965 г.) и активизация наземных операций по 

всему Южному Вьетнаму. Воздушная война против ДРВ, регулярные бомбардировки Ханоя, 

Хайфона и других городов Северного Вьетнама. Военные перевороты в Южном Вьетнаме 

1963 – 1965 гг. и приход к власти группировки «молодых генералов» во главе с Нгуен Ван 

Тхиеу и Нгуен Као Ки (июнь 1965 г.). Политика «вьетнамизации» войны. Карательные 

операции американских и южновьетнамских войск, трагедия Сонгми. Законы «10-68» и «0-

60», запрет всякой оппозиционной деятельности в Южном Вьетнаме. Распространение 

американской интервенции на Лаос и Камбоджу (1970 – 1971 гг.). 

 



  

    Помощь СССР ДРВ в деле отражения американской агрессии. Участие советского 

военного персонала в военных действиях во Вьетнаме. Позиция КНР и еѐ эволюция. 

Движение международной солидарности с борьбой вьетнамского народа за свободу и 

независимость своей родины. Антивоенные демонстрации и акции протеста в США и других 

странах Запада. Требование вывода американских войск из Вьетнама и других стран 

Индокитая. 

    Провозглашение Республики Южный Вьетнам (РЮВ) и создание Временного 

правительства РЮВ (июнь 1969 г.). Переход НВСО во всеобщее наступление на всей 

территории Южного Вьетнама (апрель – май 1972 г.). Крах американской стратегии в 

Индокитае. Мирные переговоры в Париже и заключение Соглашения о прекращении войны 

и восстановлении мира во Вьетнаме (26 февраля – 1 марта 1973 г.). Вывод американских 

войск из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 

        Положение во Вьетнаме после провала американской агрессии и окончания второй 

войны Сопротивления. Нарушение властями Сайгона Парижского Соглашения. Фактическое 

возобновление гражданской войны в Южном Вьетнаме. Новое наступление  НВСО и 

проведение операции «Хо Ши Мин» (март – апрель 1975 г.). Крушение режима Нгуен Ван 

Тхиеу и завершение процесса освобождения территории Южного Вьетнама              (30 

апреля 1975 г.). Объединение ДРВ и РЮВ в единое национальное государство – 

Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ, 24 июня – 3  июля 1976 г.). Политические 

портреты и деятельность Ле Зуана, Фам Ван Донга и Тон Дык Тханга. Историческое 

значение победы вьетнамского народа в войнах Сопротивления. 

       СРВ в 1976 – 2000 гг. Проблемы и трудности восстановительного периода.  IV съезд 

Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и его решения (декабрь 1976 г.). Процесс 

социалистического строительства во Вьетнаме и его специфические особенности. Различие 

социально-экономических структур Севера и Юга, слияние их в единую общенациональную 

социально-экономическую структуру. Укрепление позиций СРВ в Индокитае и регионе 

ЮВА. Камбоджийский кризис и вооружѐнный конфликт с КНР (январь – февраль 1979 г.). 

Расширение сотрудничества СРВ с СССР и странами СЭВ. Влияние кризиса мировой 

социалистической системы на Вьетнам. Существенная корректировка курса во внутренней и 

внешней политике СРВ во второй половине 80-х – начале 90-х гг. XX века. Отказ от 

прототалитарной модели сталинистского типа при сохранении политического господства 

КПВ. Экономический плюрализм и его плоды. Перспективы превращения Вьетнама в новую 

индустриальную страну (НИС). СРВ и внешний мир. Урегулирование камбоджийской 

проблемы и нормализация отношений с КНР. Партнѐрские отношения СРВ с Российской 

Федерацией и Францией. Налаживание диалога с США, Японией и другими высокораз-

витыми странами. Вступление СРВ в АСЕАН и АТЭС. 

        Эпоха реформ во Вьетнаме. Экономический плюрализм и его плоды. Внедрение 

системы хозрасчѐта и самоокупаемости на государственных предприятиях в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Поощрение частного национального предпринима-тельства 

и развитие арендных отношений в деревне. Допуск иностранного капитала на вьетнамский 

рынок при сохранении государственного контроля. Нормализация отноше-ний с КНР, 

возобновление политического и экономического сотрудничества двух государств. Спад и 

активизация контактов с Россией. Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии и его 

влияние на Вьетнам. Перспективы превращения Вьетнама в новую индустриальную страну 

/НИС/. 

      Вьетнам на рубеже XXI века. Общий итог политического и социально-экономического 

развития страны за годы освободительных войн и мирного строительства. 

 

 

 

 



  

                                        Лаос в середине ХХ – начале XXI века. 

 

        Положение в Лаосе после обретения политической независимости  (1954 – 1975 гг.). 

Конституционно-монархический строй и его сущность. Противостояние различных 

политических сил и группировок. Левые, правые и нейтралисты. Народно-революционная 

партия Лаоса (НРПЛ, 1955 г.) и Патриотический фронт Лаоса (ПФЛ, 1955 г.). Политические 

портреты и деятельность Кейсона Фомвихана и Суфанувонга. Гражданская война в Лаосе и 

создание освобождѐнных зон под контролем ПФЛ. Международная конференция по Лаосу и 

попытка мирного урегулирования внутреннего кризиса (1961 – 1962 гг.). Образование 

коалиционного правительства. «Особая война» США в Лаосе и перерастание еѐ в открытую 

интервенцию (1964 – 1973 гг.). Поддержка борьбы патриотов Лаоса за свободу  и 

независимость своей родины СССР и другими странами социализма. Победа национально-

демократической революции и провозглашение Лаосской Народно-Демократической 

Республики (ЛНДР, декабрь 1975 г.). Строительство социализма в Лаосе и его особенности. 

Сотрудничество ЛНДР с СССР, СРВ и странами СЭВ (1976 – 1990 гг.). Смена ориентиров во 

внутренней и внешней политике на рубеже 90-х гг. XX века. Эволюция ЛНДР в сторону 

определѐнной либерализации при сохранении политического господства НРПЛ.  

         Эпоха реформ в Лаосе. Принцип равноправного сосуществования различных форм 

собственности и его реализация. Привлечение иностранных инвесторов, создание смешан-

ных компаний и предоставление концессий.  

 

         ЛНДР и внешний мир. Расширение и углубление политического и экономического 

сотрудничества с КНР. Активизация контактов с Россией. Сохранение аграрно-сырьевой 

специализации в экономике страны. Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии и 

его влияние на Лаос. Перспективы индустриализации Лаоса. 

 

  

 

                            Камбоджа (Кампучия) в середине ХХ – начале XXI века. 

         Положение в Камбодже после обретения политической независимости (1954 –               

1975 гг.).  Особенности монархического правления в стране. Народно-социалистическое 

сообщество (Сангкум, 1955 г.) и доктрина «кхмерского буддийского социализма». Нородом 

Сианук как глава камбоджийского государства и правительства. Оппозиционное движение в 

Камбодже и его радикализация. Интервенция США и дестабилизация внутренней 

обстановки. Военная диктатура Лон Нола (1970 – 1975 гг.). 

        Камбоджа (Кампучия) в 1975 – 2000 гг. Захват власти группировкой «красных кхмеров» 

и установление режима Пол Пота – Иенг Сари (1975 – 1979 гг.).  Геноцид в Кампучии. 

Вооружѐнное вмешательство Вьетнама и спасение кхмеров от самоистреб-ления. 

Образование Народной Республики Кампучия (HРК, 1979 г.). Хенг Самрин и             Хун Сен 

как лидеры НРК.  

         Камбоджа на рубеже и в начале XXI века. Политическое и социально-экономическое 

развитие.  

        Проблема возрождения и восстановления Камбоджи после окончания войны в 

Индокитае и краха режима «красных кхмеров». «Камбоджийский вопрос» как фактор 

мировой политики последней четверти ХХ века. Вывод вьетнамских войск из страны (1989 

г.). Посредничество ООН в процессе мирного урегулирования в Камбодже и его результаты 

/1989 – 1993 гг./. Парижская мирная конференция, еѐ решения /октябрь               1991 г./. 

Всеобщие парламентские выборы под международным контролем                                      /23-

28 мая 1993 г./ и создание коалиционного правительства. Возвращение Нородома Сианука и 

восстановление монархического правления в Камбодже.  

 



  

         Расстановка основных политических и социальных сил в Королевстве Камбоджа. 

Народная   партия Камбоджи /НПК/ Хун Сена и Фронт национального единства за 

независимую, нейтральную, миролюбивую и сотрудничающую Камбоджу /ФУНСИПЕК/ 

Нородома Раннарита. Либеральные демократы буддийского типа Сон Санна и «красные 

кхмеры»  Кхиеу Самфана.  Внутренняя  нестабильность в стране  и  еѐ основные причины. 

 

         Обострение политической ситуации в Камбодже /июль 1997 г./ и угроза новой 

гражданской войны. Очередные парламентские выборы /июль 1998 г./ и постепенная 

нормализация внутриполитической ситуации.   

 

         Сохранение аграрно-сырьевой специализации в экономике страны. Проблемы бедности 

и нищеты, голода и болезней, социального здоровья. Помощь ООН и других международных 

организаций в деле налаживания нормальной жизни и выживания камбоджийского 

общества. Перспективы индустриализации Камбоджи. 

 

 

                               Мьянма (Бирма) в середине ХХ – начале XXI века. 

 

        Положение в Бирме к концу второй мировой войны. Антифашистская лига народной 

свободы (АЛНС, август 1944 г.) и еѐ деятельность. Аун Сан как лидер национально-

освободительной борьбы бирманского народа. Провозглашение независимости Бирманского 

Союза (4 января 1948 г.). 

        Основные тенденции политического развития Бирманского Союза в 1948 – 1962 гг. 

Политический портрет и деятельность У Ну. Военный переворот и переход власти в руки 

Революционного совета /2 марта 1962 г./. Генерал Не Вин как лидер нового режима. 

Образование и деятельность Партии бирманской социалистической программы /ПБСП/. 

        Кризис политического режима ПБСП и уход в отставку Не Вина. Государственный 

переворот и установление военной диктатуры в Мьянме /18 сентября 1989 г./. Переход 

власти в руки Государственного совета по восстановлению законности и порядка /ГСВЗП/ во 

главе с генералом Со Маунгом. Всеобщие парламентские выборы /27 мая 1990 г./ и их 

результаты. Поражение проправительственной Партии национального единства /ПНЕ, 1989 

г./ и победа оппозиционной Национальной лиги за демократию /НЛД, 1989 г./. Политический 

портрет и деятельность До Аунг Сан Су Чжи. Отказ военного режима от передачи власти 

гражданскому правительству и репрессии против оппозиции. Демократическая партия 

объединѐнных национальностей /ДПОН, 1990 г./ генерала              Аунг Чжи как «третья 

сила». 

          Отставка Со Маунга с поста главы правительства и государства и передача им своих 

полномочий генералу Тан Шве /апрель 1992 г./. Созыв и деятельность Национальной 

конституционной конференции. Преобразование ГСВЗП в Государственный совет мира   и 

развития /ГСМР, 1997 г./. 

          Повстанческие движения сепаратистского и леворадикального характера в Мьянме. 

Национальный демократический фронт /НДФ/ и Коммунистическая партия Бирмы /КПБ/, их 

деятельность. 

         Сохранение аграрносырьевой специализации Мьянмы. Мьянма как основной 

поставщик риса и опиума-сырца на мировой рынок. Проблема «Золотого треугольника», 

Кхун Са и другие наркобароны. Борьба правительства Мьянмы с повстанческими движе-

ниями и наркомафией, еѐ результаты. 

          Эпоха реформ в Мьянме. Либерализация экономики. Приватизация и сокращение доли 

государственного сектора в промышленности, торговле и банковском деле. Поощрение 

частного национального предпринимательства. Инвестиционная политика правительства 

Мьянмы, привлечение британских, сингапурских и французских фирм. Создание компаний и 



  

акционерных обществ со смешанным капиталом. Укрепление политического и 

экономического союза с КНР. Активизация сотрудничества с Россией. Финансово-

экономический кризис 1997 года в Азии и его влияние на Мьянму. Проблема и перспективы 

индустриализации Мьянмы.  

 

 

                                          Таиланд в конце ХХ – начале XXI века. 

 

          Государственный и политический строй Королевства Таиланд. Стабилизирующая роль 

института монархии в жизни тайского общества и государства. Политический портрет и 

деятельность короля Таиланда  Пумипона Адульядета /Рамы IX/. 

         Таиланд как островок определѐнной стабильности в Юго-Восточной Азии. Позиция 

Таиланда в ходе военных конфликтов в Индокитае. Стремление к развитию региона-льного 

сотрудничества с соседними государствами. 

          Закат эпохи военных диктатур в Таиланде и процесс политической либерализации. 

Попытка государственного переворота и установление в стране диктатуры генерала Сучинда 

Крапраюна, еѐ бесславный провал /май 1991 г./. Передача королѐм власти в руки 

Национального совета по поддержанию общественного порядка /НСПОП/. Плавный и 

бесконфликтный переход к демократической системе парламентского типа. Правящая элита 

Таиланда и еѐ специфические черты. Союз военно-бюрократических и финансово-

предпринимательских кругов. Коалиционное правление в Таиланде. 

          Экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Таиланд. Таиланд 

как новая индустриальная страна /НИС/ второго поколения. Развитие добывающих  и 

обрабатывающих отраслей. Чѐрная и цветная металлургия, машино-строение и нефтехимия. 

Превращение Таиланда в одного из ведущих экспортѐров компьютеров, одежды и 

ювелирных изделий. Аграрный сектор экономики, лесное и рыболовецкое хозяйство. Туризм 

в Таиланде. Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии и его влияние на Таиланд. 

Перспективы превращения Таиланда в высокоразвитое постинустриальное государство. 

 

 

                  Малайзия и Сингапур во второй половине ХХ – начале XXI века.  

           

          Географическое положение Малайзии. Полуостров Малакка и северно-западная часть 

острова Калимантан. Сложная полиэтническая и поликонфессиональная структура 

малайзийского общества. Малайцы, китайцы, индийцы и метисированные потомки 

европейцев. Мусульмане, буддисты, конфуцианцы, индуисты и христиане. 

         Ситуация в Малайе к моменту окончания второй мировой войны. «Чрезвычайка» в 

Малайе и еѐ последствия /1948 – 1960 гг./. Образование независимого малайского 

государства и создание Федерации Малайзия /1957 – 1963 гг./.  

        Государственный и политический строй Федерации Малайзия. Специфика 

монархического правления в условиях парламентской демократии Вестминстерского типа. 

Партийная система Малайзии. Объединѐнная малайская национальная организация /ОМНО, 

1946 г./ как ведущая политическая сила страны и основа Национального фронта /НФ, 1974 

г./. Китайская ассоциация Малайи /КАМ/, Панисламская партия Малайзии /ПАС/ и Партия 

демократического действия /ДАП/. Политический портрет и деятельность Махатхира 

Мохамада. 

        Приход к власти правительства Абдуллы Ахмади Бадави /31 октября 2003 г./. Традиции 

преемственности в политической культуре страны как основа стабильного развития 

малайзийского общества и государства. 

 



  

          Экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Малайзию. 

Малайзия как новая индустриальная страна /НИС/ второго поколения. Развитие добывающих 

и обрабатывающих отраслей. Цветная металлургия, нефтеперерабатывющая и химическая 

промышленность. Автомобилестроение, производство компьютеров, текстильная и 

пищевкусовая промышленность. Малайзия как страна-экспортѐр нефти, олова, каучука и 

пальмового масла. Банковская система страны и еѐ специфика. Сфера услуг и туризм. 

Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии и его влияние на Малайзию. 

      Снижение темпов прироста валового внутреннего и валового национального продук-тов 

/ВВП и ВНП/ в начале XXI века, их основные причины. Пересмотр правительством 

стратегии социально-экономического развития страны и провозглашение Новой экономи-

ческой политики /НЭП/. Перспективы превращения Малайзии в высокоразвитое пост-

индустриальное государство.   

        Географическое положение Сингапура. Остров, страна и государство. Национально-

этнический и религиозный состав населения. Китайцы, малайцы, индийцы, метиси-рованные 

потомки европейцев и других народов. Буддисты, конфуцианцы, мусульмане, индуисты и 

христиане. 

        Выход Сингапура из состава Малайзии и образование суверенной Республики Сингапур 

(август – декабрь 1965 г.). 

        Государственные и политический строй Сингапура после обретения независимости и 

выхода из состава Федерации Малайзия. Республиканский статус, парламентский режим 

Вестминстерского типа и сочетание авторитаризма исполнительной власти.  Партийная 

система и еѐ особенности. Партия народного действия /ПНД, 1954 г./ как ведущая 

политическая партия Сингапура. Ли Куан Ю  и его роль в становлении и развитии 

независимого Сингапура. Социалистический фронт Сингапура /СФС, 1961 г./ и другие 

оппозиционные партии и группировки. Политическая стабильность в Сингапуре и еѐ 

основные причины. Политические портреты и деятельность Го Чок Тонга и Ли Сянь Лунга. 

        Экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Сингапур. 

Индустриализация Сингапура и еѐ специфические особенности. Отсутствие природных 

ресурсов и сырья. Выгодное местоположение  на перекрѐстке международных торговых 

путей и линий сообщений. Превращение Сингапура в новую индустриальную страну /НИС/ 

второго поколения. 

       Включение Сингапура в мировую коммуникационную, инвестиционную, инфор-

мационную и финансовую сеть, в международный обмен товаров и услуг. Относительно 

быстрый переход от импортозамещающей к экспортноориентированной модели индустри-

ализации. Основные отрасли современной промышленности Сингапура. Нефтехимиче-ская, 

электротехническая и радиоэлектронная, оптико-механическая, судостроительная и 

судоремонтная, авиационная и сталелитейная. Достижения Сингапура в развитии 

компьютерного производства и в сфере новых информационных технологий. Экспорт 

оргтехники и телерадиоаппаратуры. 

        Традиционные отрасли экономики в современных условиях. Выращивание кокосов, 

пряностей, табака, овощей и фруктов. Первичная обработка каучука, кофе и чая. 

Свиноводство и птицеводство. Рыболовство и морской промысел. Развитие туризма. 

       Финансово-экономический  кризис  1997  года  в  Азии и его  влияние на  Сингапур. 

Сингапур как современное постиндустриальное государство. Перспективы дальнейшего 

политического  и социально-экономического развития Сингапура. 

 

 

 

 

 



  

                         Индонезия во второй половине ХХ – начале XXI века. 

 

          Географическое положение Индонезии. Малайский архипелаг, западная часть острова 

Новая Гвинея /Ириан-Джая/ и другие прилегающие острова. Расовый, национально-

этнический и религиозный состав населения. Прибуми /коренные индонезийцы/, китайцы и 

выходцы из других стран Южной и Юго-Восточной Азии. Мусульмане, буддисты и 

конфуцианцы, адепты автохтонных культов и верований. 

        Положение в Индонезии к моменту окончания второй мировой войны. Подъѐм 

национально-освободительного движения в стране. Антияпонское восстание и провозгла-

шение независимости Индонезии, принятие временной конституции и создание первого 

национального правительства (август 1945 г.). Сукарно как глава нового индонезийского 

государства. Отказ правительства Нидерландов признать независимость Индонезии, 

развязывание колониальной войны. Обсуждение индонезийского вопроса в ООН. 

Конференция ―круглого стола‖ в Гааге и еѐ решения. Образование Республики Соединѐнных 

Штатов Индонезии и последующая реорганизация этой федерации в унитарное государство 

–  Республику Индонезия (август 1949 г. – август 1950 г.). 

         Индонезийско-голландский конфликт из-за Западного Ириана (западная часть острова 

Новая Гвинея) и его мирное разрешение (июль 1962 г. – май 1963 г.).  

          Политический и государственный строй Республики Индонезия согласно Конституции 

1945 года. Создание режима «направляемой демократии». Тесное взаимодействие 

Республики Индонезия с СССР, КНР и другими социалистическими странами в период 

президенства Сукарно. 

           События «30 сентября» 1965 г. и их трагические последствия. Крах режима 

«направляемой демократии» и утверждение режима «нового порядка» /1965 – 1967 гг./. 

Террор в отношении коммунистов и других оппозиционных сил. Политический портрет и 

деятельность  Сухарто. Постепенная эволюция режима «нового порядка» от жѐсткого 

военного авторитаризма к военно-гражданскому авторитаризму. Народный консульта-

тивный конгресс /НКК/ как высший законодательный орган Индонезии, принципы его 

формирования и функционирования. Партийная система Индонезии в период президентства 

Сухарто. Объединѐнный секретариат /Голкар, 1964 г./ как выразитель мнения военных 

кругов. Демократическая партия Индонезии /ДПИ, 1974 г./, Партия единства и развития 

/ПЕР, 1974 г./ и их деятельность. «Двойная функция» армии в индонезийском обществе и 

государстве. Сосредоточение основных рычагов государственной власти в руках 

генералитета. Политический контроль армейских кругов над политической и общественной 

жизнью страны. Вовлечѐнность офицерского корпуса в финансово-предпринимательскую 

деятельность. Политическая и экономическая элита сухартовской Индонезии, еѐ состав. Роль 

хуацяо /этнических китайцев/ в экономической жизни страны. Установление кланом Сухарто 

контроля над ведущими финансово-промышленными группами и конгломератами 

Индонезии. 

         Экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Индонезию. 

Процесс индустриализации страны и его особенности. Развитие добывающих и 

перерабатывающих отраслей промышленности. Индонезия как страна-производитель и 

экспортѐр нефти. Создание нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической 

промышленности. Добыча и переработка чѐрных и цветных металлов. Развитие 

машиностроения. Автомобильная и судостроительная промышленность, авиастроение. 

Относительно быстрый переход от импортозамещающей к экспортноориентированной 

модели индустриализации. Индонезийский опыт в развитии компьютерного производства и 

новых информационных технологий. Превращение Индонезии в новую индустриальную 

страну /НИС/ второго поколения. 

 



  

          Издержки бурного экономического роста 70-х – 90-х  гг. ХХ века. Неравномерность в 

развитии регионов Индонезии. Возникновение существенных диспропорций в развитии ряда 

отраслей промышленности. Сохранение рутинных форм в организации производства и труда 

в традиционном секторе экономике – сельском, морском и рыболовецком хозяйстве. 

Имущественная и социальная дифференциация населения. Рост межэтнических и 

межконфессиональных противоречий. Зарождение исламского экстремизма. 

         Финансово-экономический кризис 1997 года в Азии и его влияние на Индонезию. 

Обесценивание национальной валюты, крах фондового рынка, паралич банковской системы 

и падение производства. Массовые увольнения в промышленности и резкий рост 

безработицы, дефицит товаров первой необходимости. 

          Социально-политический кризис в Индонезии, крах режима «нового порядка» и 

отставка  Сухарто  /май 1998 г./. Беспорядки  на религиозно-общинной основе и китайские 

погромы. Студенческие волнения и выдви-жение требования демократизации индонезий-

ского общества и государства.    

           Индонезия на пути демократизации. Реорганизация партийной системы и процесс 

образования новых партий и организаций. Светские политические партии и их деятельность. 

Голкар, ПЕР, Демократическая партия Индонезии- борющаяся /ДПИ /б/ - бывшая ДПИ/ и 

Демократическая партия /ДП, 2002 г./. Исламские политические партии и их деятельность. 

Партия национального возрождения /ПНВ, 1998 г./, Партия национального мандата /ПНМ, 

1998 г./ и Партия справедливости и процветания /ПСП, 2002 г./. Основные политические 

фигуры в период демократизации Индонезии – Бахаруддин Юсуф Хабиби,  Абдуррахман 

Вахид /Гус Дур/, Мегавати Сукарнопутри и Сусило Бамбанг Юдхойоно. Перспективы 

дальнейшего политического и социально-экономического развития Республики Индонезия.   

          Проблема Восточного Тимора и еѐ решение (2002 г.). 

 

                             Филиппины во второй половине ХХ – начале XXI века. 

 

          Географическое положение Филиппин. Филиппинский архипелаг и прилегающие 

острова. Расовый, национально-этнический и религиозный состав населения. Тагилы, бисайя 

и илоки как автохтонное население Филиппин. Китайцы и выходцы из других стран Юго-

Восточной Азии. Христиане – католики и протестанты, мусульмане, конфуцианцы и 

буддисты.  

         Положение в Филиппинах. Активизация процессов национально-освободительного 

характера в годы второй мировой войны. Партизанская армия Хукбалахап и еѐ борьба с 

японскими оккупантами. Возвращение США на  острова  архипелага  (август 1944 г.).  

Вопрос  о  предоставлении  независимости Филиппинам и позиция Вашингтона. 

Демократический альянс, Партия националистов, Либеральная партия и их деятельность. 

Провозглашение Филиппин суверенной республикой (4 июля 1946 г.).  

          Филиппины в 70-х – 80-х гг. ХХ века. Фердинанд Маркос как лидер персони-

фицированного режима.  

         Политический и государственный строй Филиппин согласно Конституции 1987 года. 

Республиканское  устройство и президентско-конгрессовская демократия американского 

типа. Партийная система Филиппин и еѐ эволюция. Традиционные партии буржуазно-

либеральной ориентации – Партия националистов /ПН, 1907 г./ и Либеральная партия /ЛП, 

1946 г./, их деятельность. Нестабильность внутриполитической ситуации и еѐ основные 

причины. Раскол в филиппинском обществе вследствие резкой имущественной и социальной 

дифференциации. Активизация деятельности антиправительственных организаций и 

группировок. Правоконсервативное «Движение за реформу армии» /РАМ/, его участие в 

попытках государственных переворотов. Леворадикальное повстанческое движение в 

сельской местности под руководством Коммунистической партии Филиппин /КПФ/. 



  

Мусульманский сепаратизм на юге страны, выдвижение требования создания независимой 

исламской республики Бангса Моро. 

        Попытки консолидации филиппинского общества. Создание и деятельность 

проправительственных блоков «Власть народа» и «Борьба за филиппинскую демократию»  

/ВН и БФД, 1988 г./. Сочетание силовых методов и переговорного процесса в диалоге с 

вооружѐнной оппозицией. Политические портреты и деятельность Корасон Акино, Фиделя 

Вальдеса Рамоса, Джозефа Эхерсито Эстрада и Глории Макапагал-Арройо. 

          Экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Филиппины. 

Процесс индустриализации страны и трудности его проведения. Сохранение крупного 

землевладения латифундистского типа и малоземелие крестьян. Развитие добывающих и 

перерабатывающих отраслей промышленности. Относительно быстрый рост химической, 

нефтехимической и радиоэлектронной отрасли. Автосборочное производство, тексти-льная, 

швейная и пищевкусовая промышленность. 

         Либерализация экономической политики в начале 90-х  гг. ХХ века. Приватизация 

государственного сектора в промышленности и поощрение частного национального 

предпринимательства. Создание специальных экономических зон /СЭЗ/ и обеспечение 

благоприятных условий для иностранных инвестиций. Расширение участия Филиппин в 

системе международного разделения труда. Превращение Филиппин в новую 

индустриальную страну /НИС/ второго поколения. Финансово-экономический кризис               

1997 года в Азии и его влияние на Филиппины. Стабилизация национальной валюты и 

преодоление последствий данного кризиса. Перспективы дальнейшего политического и 

социально-экономического развития Филиппин.                              

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     3.1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОСВОЕНИЮ 

     ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ  РЕГИОНОВ  МИРА (СТРАНЫ  

                                       ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА» 
 

 

 

 

                    1.  Предназначение ДВ «История регионов мира (Страны Дальнего 

Востока)». 

 

          

          Дисциплина по выбору «Истории регионов мира (Страны Дальнего Востока)» 

предназначены для овладения студентами знаниями по истории стран Восточной и Юго-

Восточной Азии или стран Дальнего Востока. Основными составляющими данных знаний 

являются: народы, населяющие страны данных регионов, религиозные конфессии, 

политические и правовые системы, сословно-классовые структуры изучаемых обществ, 

этапы, закономерности и проблемы социально-экономического и политического развития 

обществ и государств, важнейшие события. Необходимыми составляющими знаний по курсу 

является знание географической и политической карты изучаемых регионов, знание имѐн и 

основных данных наиболее известных исторических деятелей, овладение понятийным 

аппаратом и знание дат важнейших событий. 

 

         Дисциплина по выбору «Истории регионов мира (Страны Дальнего Востока)» 

предназначена также для создания общей картины всемирной истории, понимания законо-

мерностей истории человечества, выявления всего комплекса проблем и противоречий, 

лежащих в основе перехода  от  традиционного общества  к  капиталистическому  

/еврокапиталистическому/. 

  

 

                    2.  Специфика изучения ДВ «История регионов мира (Страны Дальнего 

Востока)». 

            

 

          В силу  единства  истории  человечества,  проявляющихся  во  взаимосвязи событий, 

процессов  и  базирующихся  на  общих  закономерностях  развития  человека и общества, 

история стран Дальнего Востока неразрывно связана с историей других стран мира. Однако 

она имеет и ряд специфических черт, связанных с характерными цивилизационными 

особенностями, социально-экономическим укладом и образом жизни наций, народов и 

этносов населяющих Восточную Азию и Юго-Восточную Азию,               а также и степенью 

цивилизационного воздействия государств-метрополий Запада на собственные 

колониальные владения и зависимые страны в данном регионе. 

 

         При изучении востоковедной части дисциплины по выбору «История регинов мира 

(Страны Дальнего Востока)», необходимо учитывать вышеупомянутую специфику 

исторического пути развития региона Дальнего Востока. 

 

 

 

 

 

 



  

                    3.  Структура изучения ДВ «История регионов мира (Страны Дальнего 

Востока)». 

 

 

          Изучение дисциплины по выбору «История регионов мира (Страны Дальнего 

Востока)» структурно состоит из цикла лекционных занятий и цикла практических 

занятий. 

 

 

 

          3.1.  Цикл лекционных занятий. 

 

 

          Данный цикл включает в себя в первую очередь материал, связанный с историче-ским, 

политическим и социально-экономическим развитием ряда стран Восточной и Юго-

Восточной Азии (Монголия, Корея, Тайвань, Бирма, Таиланд, Малайзия, Сингапур и 

Филиппины), мало или практически не освещѐнным в учебной и учебно-методической 

литературе. И хотя этот материал присутствует в ряде научно-исследовательских работ 

монографического и коллективного характера, ввиду узкоспециализированной направлен-

ности и сравнительно небольшого тиража изданий, самостоятельный доступ студентов к ним 

весьма затруднѐн. Цикл лекционных занятий включает в себя также и обзорный материал 

регионального и страноведческого характера, затрагивающий те или иные периоды 

новейшей истории стран Дальнего Востока. 

 

          Посещение цикла лекционных занятий студентами очной формы обучения является 

обязательным.   

 

 

          3.2.  Цикл практических занятий. 

 

 

          Цикл практических занятий по востоковедной части дисциплины по выбору «История 

регионорв мира (Страны Дальнего Востока)» предназначен для более глубокого и 

обстоятельного изучения студентами  сложных тем страноведческого характера,  как 

правило – слабо или практически не освещѐнных в учебной и учебно-методической 

литературе, но достаточно хорошо и подробно разработанных в научных трудах, включая 

авторские и коллективные монографии, различного рода сборники статей, а также 

публикации в специализированных периодических изданиях и по которым имеются 

доступные источники  и документы. Работа на практических занятиях предполагает 

выступление студентов с докладами по заранее выбранной теме с последующим 

коллективным обсуждением данных докладов.   

        

        Структурно цикл семинарских и практических занятий состоит из следующих четырѐх 

тем: 

 

         Т е м а    1.   Корея: трагедия расколотой страны и разделѐнной нации; 

  

         Т е м а    2.   Тайвань и Гонконг (Сянган) как некоммунистические политии Китая; 

 

         Т е м а     3.   Страны Восточного Индокитая в борьбе за политическую незаваисимость 

и национально-государственную самостоятельность; 



  

         Т е м а    4.   Индонезия и Филиппины как молодые независимые государства 

островного мира Юго-Восточной Азии. 

 

         Подготовка к семинарским и практическим занятиям производится студентами 

самостоятельно. Отработка вышеуказанных тем семинарских и практических занятий 

является обязательным условием допуска к сдаче дифференцированного зачѐта  по 

востоковедной части дисциплины по «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)». 

 

         Примечания: 

 

         1.  К темам семинарских и практических занятий прилагаются списки литературы, 

рекомендуемой студентам для индивидуальной подготовки к данным занятиям. 

 

         2.  В списках литературы, прилагаемых к темам семинарских и практических занятий, 

использованы следующие аббревиатуры названий периодических изданий научного 

характера: 

 

         НАА – Народы Азии и Африки;     

                                                                                                

         ААС – Азия и Африка сегодня; 

 

         ПДВ – Проблемы Дальнего Востока; 

 

         НиНИ – Новая и новейшая история; 

     

        ВИ – Вопросы истории: 

 

         МЭиМО – Мировая экономика и международные отношения; 

 

         МЖ – Международная жизнь. 

 

         3.  В вышеупомянутых списках произведено также объединение номенклатуры 

авторских и коллективных научных публикаций по схожей тематике и под общим 

заголовком. Пример:  

 

         Корейская война 1950 – 1953 гг.  Подборка статей и публикаций., 

                            Родина,  1990,  №5;  ПДВ,  1991,  №2;  1994,  №4;  2003,  №6; 

                            ААС,  1997,  №12;  2009,  №10;  ВИ,  2009, №9; НиНИ,  2005,  №5;  

                                                        МЖ,  1995,  №8;  Комсомольская правда,  9. 06. 1990. 

 

         Гудошников  Л.,  Кокарев  К.   Эволюция политического режима на Тайване. 

                              Подборка статей и публикаций., ААС,  1994,  №4;  ПДВ,  1993,  №5;  

                              1995,  №1; 5;  1996,  №3;  1997,  №5;  1998,  №3;  2000,  №4;  2002,  №2.  

 

 

         Другов  А.Ю. и др.   Сукарно.  Политический портрет. Подборка публикаций., 

                                                                            Восток,  2001,  №3; 5;  ААС,  2002,  №12;   

                                                                                                  МЖ,  2001,  №9-10;  2005,  №9. 

 

 

 

 



  

КУРС  5                                                      СТАЦ.                                                10 СЕМЕСТР.                       

 

ТЕМА  1.                  КОРЕЯ:  ТРАГЕДИЯ РАСКОЛОТОЙ СТРАНЫ  

                                                     И РАЗДЕЛЁННОЙ НАЦИИ. 

 

 

          1.  Корея в 1945 – 1950 гг. Освобождение страны от японского колониального ига:   

 

          а.)  «Корейский вопрос» в политике ведущих мировых держав – СССР и США после 

окончания второй мировой войны; 

          б.)  раскол Кореи на два сепаратных государства – КНДР и Республика Корея, его 

основные причины.   

 

         2.  Корейская война 1950 – 1953 гг. и еѐ последствия: 

 

         а.)  причины и характер Корейской войны, виновники еѐ развязывания; 

         б.)  ход военных действий, периодизация Корейской войны; 

         в.)  итоги войны, значение Паньмыньчжонского соглашения. 

   

         3.  КНДР во второй половине ХХ – начале XXI века: 

 

         а.)  основные тенденции социально-экономического развития КНДР; 

         б.)  основные тенденции политического развития КНДР. 

 

         4.  Республика Корея во второй половине ХХ – начале XXI века: 

 

         а.)  основные тенденции социально-экономического развития Республики Корея; 

         б.)  основные тенденции политического развития Республики Корея. 

 

         5.  Перспективы воссоединения Кореи в сосвременных условиях: 

 

         а.)  развитие процесса межкорейского дилога; 

         б.) позиция великих и региональных держав – России, США, Китая и Японии в 

решении «Корейского вопроса».   
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КУРС  5                                                      СТАЦ.                                                10 СЕМЕСТР.                       

 

ТЕМА  2.                      ТАЙВАНЬ  И  ГОНКОНГ  /СЯНГАН/  КАК  

                                НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЕ  ПОЛИТИИ  КИТАЯ. 

                                                     

 

          1. Политическое развитие «Китайской Республики» острова Тайвань во второй 

половине ХХ века:  

 

          а.)  возникновение «Китайской Республики» острова Тайвань, становление и разви-тие 

политического режима во главе с партией Гоминьдан /1950 – 1970 гг./; 

          б.) формирование демократической оппозиции на Тайване и активизация деятельно-сти 

направленной на изменение существующего политического режима /1971 – 1989 гг./;   

          в.)  либерализация и демократизация политического режима на Тайване, конститу-

ционная реформа и еѐ значение /1990 – 2000 гг./.  

 

         2.  Социально-экономическое развитие Тайваня во второй половине ХХ века: 

 

         а.) экономический подъѐм в странах Восточной Азии  и его влияние на  Тайвань, 

превращение острова в новую индустриальную страну /НИС/; 

         б.) тайваньский опыт в области модернизации и развития сельскохозяйственного 

производства, его особенности; 

         в.)  социальная структура современного тайваньского общества и перспективы его 

дальнейшего развития. 

   

         3. «Китайская Республика» острова Тайвань и внешний мир. Проблема «двух Китаев»: 

 

         а.)  США и Тайвань против КНР,  КНР против Тайваня: от эскалации напряжѐнности к 

«Тайваньскому кризису» /1950 – 1960 гг./; 

         б.)  взаимоотношения в треугольнике Пекин – Вашингтон – Тайбэй на фоне нормали-

зации китайско-американских отношений /1960-е – 1980-е гг./; 

         в.) перспективы мирного воссоединения Китая в современных условиях, проект 

«Большого Китая». 

 

         4.  Гонконг /Сянган/ во второй половине ХХ – начале XXI века: 

 

         а.)  Гонконг как британское колониальное владение в Китае /1945 – 1997 гг./; 

         б.) основные тенденции социально-экономического развития Гонконга во второй 

половине ХХ века; 

         в.) восстановление юрисдикции КНР над Гонконгом /Сянганом/ и перспективы 

Сянганского особого административного района /СОАР/. 
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КУРС  5                                                      СТАЦ.                                                10 СЕМЕСТР.                       

 

ТЕМА  3.          СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ИНДОКИТАЯ В БОРЬБЕ ЗА  

                      ПОЛИТИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНО- 

                                ГОСУДАРСТВЕННУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 

          1.  Положение в странах Француского Индокитая к моменту окончания второй 

мировой войны:   

 

          а.) Августовская революция 1945 г. во Вьетнаме и еѐ характер, провозглашение 

независимости Вьетнама и образование Демократической Республики Вьетнам /ДРВ/; 

          б.)  провозглашение независимоси Лаоса и Камбоджи.   

 

         2.  Первая война Сопротивления народов Восточного Индокитая /1946 – 1954 гг./: 

 

         а.) отказ правительства Франции от признания независимости Вьетнама, Лаоса и 

Камбоджи, развязывание колониальной войны; 

         б.)  борьба патриотов стран Восточного Индокитая с французскими колонизаторами, 

основные этапы первой войны Сопротивления; 

         в.)  Совещание министров иностранных дел пяти великих держав в Женеве 1954 г. и 

решение вопроса о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае, основные 

положения Женевских соглашений. 

 

         3.  Страны Восточного Индокитая в период между первой и второй войной 

Сопротивления: 

 

         а.) положение в Северном Вьетнаме /ДРВ/, строительство основ социализма по 

марксистско-ленинскому образу и подобию, его особенности; 

         б.)  положение в Южном Вьетнаме, эпоха гражданских и военных диктатур, начало 

вооружѐнной борьбы патриотов Юга против марионеточного режима; 

         в.) положение в Лаосе и Камбодже, внутренняя нестабильность и еѐ последствия, 

ситуация перманентной гражданской войны. 

 

         4.  Вторая война Сопротивления народов Восточного Индокитая /1964 – 1973 гг./: 

 

         а.) «Тонкинский инцидент» /2 августа 1964 г./ и начало полномасштабной агрессии 

США в Восточном  Индокитае,  «Доктрина Джонсона» и «принцип домино»; 

         б.) борьба патриотов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи с американскими агрессорами, 

основные этапы второй войны Сопротивления, помощь СССР ДРВ в деле отражения 

агрессии; 

         в.) мирные переговоры в Париже 1973 г. и заключение Соглашения о прекращении 

войны и восстановлении мира во Вьетнаме, его оновные положения; 

         г.) крушение проамериканских режимов в Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, 

воссоединение обеих частей Вьетнама в едином национальном государстве, образование 

Социалистической Республики Вьетнам /СРВ, 24 июня – 3 июля 1976 г./. 

   

         5.  СРВ в последней четверти ХХ – начале XXI века: 

 

         а.)  основные тенденции социально-экономического развития СРВ; 

         б.)  основные тенденции политического развития СРВ. 

         



  

         6.  Лаос  в последней четверти ХХ – начале XXI века: 

 

         а.)  образование Лаосской Народно-Демократической Республики /ЛНДР, декабрь 1975 

г./, строительство социализма в ЛНДР и его особенности; 

         б.)  смена ориентиров во внутренней и внешней политике ЛНДР на рубеже.1990-х – 

2000-х гг. 

 

         7.  Камбоджа /Кампучия/ в последней четверти ХХ – начале XXI века: 

 

         а) захват власти группировкой «красных кхмеров» в Камбодже и установление режима 

геноцида Пол Пота – Иенг Сари /1975 – 1979 гг./, вооружѐнное вмашательство Вьетнама  и 

спасение кхмеров от самоистребления; 

        б.) образование Народной Республики Кампучия /НРК, 1979 г./, «Камбоджийский 

/кампучийский/ вопрос» как фактор мировой политики, посредничество ООН в процессе 

мирного урегулирования  в Камбодже /1989 – 1993 гг./;   

        в.) восстановление монархии в Камбодже /1993 г./ и перспективы возрождения страны. 
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КУРС  5                                                      СТАЦ.                                                10 СЕМЕСТР.                       

 

ТЕМА  4.            ИНДОНЕЗИЯ  И  ФИЛИППИНЫ  КАК  МОЛОДЫЕ  

                             НЕЗАВИСИМЫЕ  ГОСУДАРСТВА  ОСТРОВНОГО 

                                          МИРА  ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  АЗИИ. 

                                                     

 

          1. Индонезия после обретения политической независимости. Утверждение и эволю-ция 

политического режима «направляемой демократии»  /1950 – 1965 гг./:  

 

          а.) политический и государственный строй независимой Республики Индонезия 

согласно  Конституции 1945 года;  

          б.)  партийная система и особенности еѐ развития;   

          в.)  внутренняя и внешняя политика Индонезии в период президентства Сукарно; 

          г.)  кризис политического режима «направляемой демократии» и его причины. 

 

         2.  Индонезия в эпоху авторитарного правления Сухарто /1967 – 1998 гг./: 

 

         а.) «события 30 сентября 1965 года» в Индонезии и установление военной диктатуры в 

стране; 

         б.) политический режим «нового порядка» в Индонезии и его сущность, «двойная 

функция» армии в индонезийском обществе и государстве; 

         в.)  эволюция партийной системы в условиях авторитарного правления; 

         г.)   экономический подъѐм в странах Восточной Азии и его влияние на Индонезию, 

превращение еѐ в новую индустриальную страну /НИС/. 

   

         3.  Индонезия на рубеже и в начале XXI века: 

 

         а.) социально-политический кризис в Индонезии, крах режима «нового порядка» и 

отставка Сухарто /май 1998 г./; 

         б.) Индонезия на пути демократизации, реорганизация партийной системы и про-цесс 

образования новых партий и организаций; 

         в.) основные тенденции социально-экономического развития. 

 

         4. Филиппины после обретения политической независимости. Утверждение полити-

ческой модели олигархической демократии или олигархическо-либерального государства 

/1946 – 1972 гг./: 

 

         а.) республиканское устройство и президентско-конгрессовская модель американ-ского 

типа в условиях Филиппин, партийная система; 

         б.)  внутренняя нестабильность филиппинского общества и государства, еѐ основные 

причины; 

         в.)  приход к власти администрации Фердинанда Маркоса /ноябрь 1965 г./ и еѐ перво-

начальная деятельность в рамках либеральной демократии. 

 

         5. Филиппины в эпоху авторитарного правления Маркоса /1972 – 1986 гг./: 

 

         а.)  введение режима чрезвычайного положения в Филиппинах и отказ от либераль-ной 

демократии /21 сентября 1972 г./; 

         б.)  внутренняя и внешняя политика Филиппин в период авторитаризма Маркоса; 

         в.)  активизация деятельности оппозиционных сил /1983 – 1986 гг./, кризис и круше-ние 

авторитарного режима; 



  

         6.  Филиппины на рубеже и в начале XXI века: 

  

         а.)  восстановление либеральной демократии и реорганизация основных политичес-ких 

сил, процесс формирования новых партий и политических организаций; 

         б.) активизация деятельности антиправительственных сил и повстанческих движе-ний, 

правые и левые радикалы в Филиппинах; 

         в.) мусульманский сепаратизм на  юге Филиппин и его особенности; 

         г.)  основные тенденции социально-экономического развития, Филиппины как новое 

индустриальное государство /НИС/. 
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                  5.  Цикл  внеаудиторной /индивидуальной/ учебной работа студентов по ДВ 

«История регионов мира (страны Дальнего Востока». 

 

 

           Данный цикл предназначен, прежде всего,  для овладения студентами темами 

достаточно подробно освещѐнными в учебной и учебно-методической литературе и широко 

разработанными в научных трудах востоковедческого характера. Изучение этих тем, как 

правило, не вызывает сложностей и затруднений у студентов. Безусловно, что               к 

внеаудиторной /индивидуальной/ работе относится и более глубокое изучение 

узкоспециализированных востоковедческих тем /страноведение, политика, экономика, 

религия, культура, расовые и этнические проблемы, социальные отношения/. В цикл 

внеаудиторной /индивидуальной/ работы студентов включены также и индивидуальное 

усвоение лекционного материала, подготовка к семинарским и практическим занятиям 

/включая составление таблиц по темам этих занятий/,  работа  над  словарѐм понятий и 

терминов,  отработка научных монографий /в форме собеседования с преподавателем или 

написания рецензии/, подготовка к коллоквиуму, зачѐтам и экзамену.  

 

 

                   6.  Методические рекомендации по проектно-исследовательской 

деятельности по ДВ «История регионов мира (страны Дальнего Востока)». 

 

 

           Проектно-исследовательская деятельность студентов предназначена, прежде всего,  

для овладения студентами темами недостаточно подробно освещѐнными в учебной и учебно-

методической литературе, но достаточно широко разработанными в научных трудах 

востоковедческого характера. Изучение этих тем может вызвать определѐнные затруднения у 

студентов, для преодоления которых необходим постоянный контакт с преподавателем 

ведущим курс «История регионов мира (страны Дальнего Востока». Безусловно, что к 

проектно-исследовательской работе относится и более глубокое изучение 

узкоспециализированных востоковедческих тем /страноведение, политика, экономика, 

религия, культура, расовые и этнические проблемы, социальные отношения/. В цикл 

проектно-исследовательской работы студентов включены также написание курсовых и 

выпускных кваликационных / дипломных/ работ. 

 

      В результате проектно-исследовательской деятельности по курсу «История регионов 

мира (страны Дальнего Востока)» на профильном уровне студент должен следующее. 

      Знать и понимать: 

 –  факты, явления процессы, понятия , теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса мировой человеческой цивилизации; 

    –  принципы периодизации всемирной истории и истории стран Дальнего Востока; 

 –  важнейшие методологические концепции исторического процесса в странах Дальнего 

Востока, их научную и мировоззренческую основу; 

 – особенности исторического, историко-социологического, историко-политологическо-го, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и          

явлений прошлого в восточных обществах и государствах; 

 – историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институ-тов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения в восточных 

обществах и государствах; 



  

 – взаимосвязь и особенности истории стран Дальнего Востока, других стран мира и 

России; всемирной, региональной, национальной и локальной истории. 

    Уметь: 

 – проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного   типа; 

    – осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать автор-ство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

    –  классифицировать исторические источники по типу информации; 

    – использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудивизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

    – различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

    – использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

   – систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

  – формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адеватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

   – участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, исполь-зовать 

для еѐ аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интег-рировать 

идеи, организовывать работу группы; 

   – представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, курсовой работы, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, дипломного исследования, публичной презентации. 

        Использовать проибретённые заниния и умения в практической деятельности и 

повсеместной жизни для: 

     – понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций в вос-

точных обществах и государствах; 

     – определения собственной позиции по отношегию к ялениям современной жизни в 

восточных обществах и государствах, исходя из их исторической обусловленности; 

      – формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

      – учѐта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

     – осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, сочетающего в себе черты как западной, так и 

восточной цивилизаций, гражданином России. 

 

 

 



  

3.2. Компоненты мониторинга учебных достижений студентов  
 

 

            3.2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА  

                                      ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

дисциплины/курса 

Направление подготовки и уровень образования 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Название программы профиля 

 

Количество 

зачетных единиц 

      

      История 

регионов мира 

     (Страны  

     Дальнего  

     Востока) 

 

 

                         Бакалавриат 

                    44.03.01  История 

 

 

 

 

 

 

2 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие:  История Азии и Африки; Новая и новейшая история Европы и 

Америки; История России 
 

Последующие: 
                     
 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

(проверка «остаточных» знаний по ранее изученным смежным дисциплинам) 

 Форма работы* Количество баллов 5 % 

min max 

 Тестирование 0 5 

Итого 0 5 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1 

 Форма работы* Количество баллов 30 % 

min max 

Текущая работа Групповая работа (проект) 2 3 

 Доклад 2 3 

 Разработка презентации 

доклада 

 

2 3 

 
Составление 

дополнительной 

библиографии 

 

 

1 1 

 Обзор периодики 

 
1 

1 



  

 Составление тестов и 

вопросов-суждений 

 

2 2 

 Индивидуальное домашнее 

задание 

 

1 1 

 Письменная работа 

(аудиторная) 

 

1 1 

Промежуточный 

рейтинг-

контроль 

Тестирование 8 15 

Итого 20 30 

 

 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2 

 Форма работы* Количество баллов 40 % 

min max 

Текущая работа Групповая работа (проект) 3 5 

 Доклад 3 5 

 Разработка презентации 

доклада 

 

3 4 

 
Составление 

дополнительной 

библиографии 

 

 

1 1 

 Обзор периодики 1 1 

 Составление тестов и 

вопросов-суждений 

 

2 2 

 Индивидуальное домашнее 

задание 

 

1 1 

 Письменная работа 

(аудиторная) 

               

              1 1 

Промежуточный 

рейтинг-

контроль 

Тестирование 10 20 

Итого 25 40 

 

Итоговый модуль 

Содержание Форма работы* Количество баллов 25 % 

min max 

 Тестирование 15 25 

Итого 15 25 

 

 



  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Базовый модуль/ 

Тема 

Форма работы* Количество баллов 

min max 

БМ №1 Тема № 1. 

 Корея: трагедия 

     расколотой  

      страны и 

   разделѐнной  

         нации.  

Составление 

библиографии по теме 

 

               0 

 

             3 

 Тестирование               0              2 

БМ № 2 Тема № 4. 

    Индонезия и 

 Филиппины как 

    государства  

островного мира 

         ЮВА. 

Составление 

библиографии по теме 

 

              0 

 

             3 

 Тестирование               0              2 

Итого 0 10 

   

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

*Перечень форм работы текущей аттестации определяется кафедрой или ведущим преподавателем 

 

ФИО преподавателя:  

Утверждено на заседании кафедры  «_____» ________________ 2015 г.  

Протокол №______ 

Зав. кафедрой ______________________ Е.Л.  Зберовская 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

              3.2.2.   Фонд оценочных средств по дисциплине (контрольно- 

                                           измерительные материалы) 

 

Документы, представляющие комплекс контрольных заданий 

(упражнения, тесты, практические задания, проблемные учебные ситуации, 

задания исследовательского типа и др.) и перечень, проверяемых с их помощью 

знаний, умений и компетенций. 

 

         1. Назначение фонда оценочных средств  

         1.1. Целью создания ФОС дисциплины «История регионов мира (страны Дальнего 

Востока)» является установление соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям основной профессиональной образовательной 

программы, рабочей программы дисциплины.  

        1.2. ФОС по дисциплине решает задачи:  

      – контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определѐнных ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки;  

       – контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элемен-тов 

обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определѐнных в виде набора 

общекультурных и специальных компетенций студентов;  

       – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональ-ной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс Университета.  

       1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:  

       – федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 История;  

       – образовательной программы высшего образования по направлению подготовки  

44.03.01 История;  

       – Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет                 

им. В.П. Астафьева» и его филиалах.  



  

         2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

        2.1. Типовые вопросы к зачѐту по по дисциплине «История регионов мира (страны 

Дальнего Востока)»  

                                        

        1.  Страны Восточной Азии. Территория и население, культура и быт народов данного 

региона /общий обзор/.  

 

        2.  Монголия в начале новейшего времени. Общественный и государственный строй 

государства Богдо-гэгэна. 

 

        3.  Революция 1921-24 гг. в Монголии. Причины, характер и основные этапы 

монгольской революции. 

 

         4.  Монголия в 1924-40 гг. Установление республиканского строя, особенности 

политического и социально-экономического развития страны. 

 

         5.  Монголия в 50 – 80 х гг. ХХ века. Эпоха Юмжагийна Цеденбала. Основные 

тенденции политического и социально-экономического развития страны. 

 

         6.  Обострение внутриполитической ситуации и развитие японской экспансии в Корее  в  

конце  XIX  века.  Установление японского протектората и аннексия Кореи Японией. 

 

         7.  Корея  в  начале  новейшего  времени. Спротивление  корейского  народа  японскому  

колониальному игу. 

 

         8.  Корея   в  1945 – 1953 гг.  Освобождение  страны  от  японского  колониального ига.  

Раскол  Кореи  на  два  сепаратных  государства,  его  основные  причины. Корейская 

война 1950 – 1953 гг.  Причины  и  характер,  ход  военных  действий и периодизация, 

итоги войны. 

 

         9.  КНДР во второй половине XX – начале XXI века.  

 

       10.  Республика Корея во второй половине ХХ – начале XXI века.  

 

       11.  Политическое развитие «Китайской Республики» острова Тайвань во второй 

половине  XX века.  

 

       12.  Социально-экономическое развитие Тайваня во второй половине XX века. 

        13.  «Китайская Республика» острова Тайвань и внешний мир. Проблема «двух Китаев». 

 

       14.  Гонконг /Сянган/ во второй половине ХХ – начале XXI века. 

 

       15. Положение в странах Француского Индокитая к моменту окончания второй мировой 

войны.  Августовская революция 1945 г. во Вьетнаме и еѐ характер,  провозгла-шение 

независимости Вьетнама и образование Демократической Республики Вьетнам /ДРВ/. 

Провозглашение независимоси Лаоса и Камбоджи.   

 

       16. Страны и народы  Восточного  Индокитая  в  борьбе  за  политическую 

независимость и  национально-государственную  самостоятельность.  Первая  война  

Сопротивления  /1946 – 1954 гг/. 

 



  

       17. Страны и народы  Восточного  Индокитая  в  борьбе  за  политическую 

независимость и  национально-государственную  самостоятельность.  Вторая  война  

Сопротивления /1964 – 1973 гг./. 

 

       18.  СРВ в последней четверти ХХ – начале XXI века. 

 

       19.  Лаос в последней четверти ХХ – начале XXI века. 

        20.  Камбоджа /Кампучия/ в последней четверти XX – начале XXI века. 

 

        21.  Бирма в первые годы независимого существования /1948 – 1962 гг./. 

 

        22.  Бирма в период авторитарного правления Не Вина. Политический режим Партии 

бирманской социалистической программы и его сущность /1962 – 1989 гг/. 

 

        23.  Таиланд после второй мировой войны. Чередование у власти военных и 

гражданских правительств /1945 – 1990 гг./. 

 

        24.  Таиланд в конце ХХ – начале XXI века. 

 

        25.  Ситуация в Малайе после окончания второй мировой войны /1945 – 1956 гг./. 

        26.  Образование и становление Федерации Малайзия /1957 – 1990 гг./. 

 

        27.  Малайзия в конце ХХ – начале XXI века. 

 

        28. Сингапур во второй половине ХХ – начале XXI века. 

 

        29.  Индонезия к моменту окончания второй мировой войны.Провозглашение незави-   

симости.  Англо-голландская интервенция и национально-освободительная война  индоне-

зийского народа  /1945 – 1950 гг./. 

 

        30.  Индонезия после обретения политической независимости. Утверждение и эволюция 

политического режима «направляемой демократии» /1950 -1965 гг./. 

 

        31.  Индонезия в эпоху авторитарного правления Сухарто /1967 – 1998 гг./. 

 

        32.  Индонезия в конце ХХ – начале XXI века. 

 

        33.  Обретение Филиппинами политической независимости /1945 – 1946 гг./. 

 

        34. Филиппины после обретения политической независимости. Утверждение 

политической модели  олигархической  демократии  или  олигархическо-либерального 

государства  /1946 – 1972 гг./.   

 

          35.  Филиппины в эпоху авторитарного правления Ф. Маркоса /1972 – 1986 гг./. 

 

          36.  Филиппины в конце ХХ – начале XXI века. 

 

 

          3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

          3.1. Примерные темы контрольных заданий по дисциплине «История регионов 

мира (страны Дальнего востока)». 

 



  

 

 

          1.  «Китайская Республика» острова Тайвань на рубеже и в начале XXI века. 

Политическое положение. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

          2. «Китайская Респубика» острова Тайвань на рубеже и в начале XXI века. 

Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

          3.  КНДР на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.    

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт.   

 

          4. КНДР на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

          5.  Республика Корея на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.  

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт.   

 

          6. Республика Корея на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое 

развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

          7.  Гонконг на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

    

          8.  Гонконг на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

          9.  Вьетнам на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт.  

 

       10.  Вьетнам на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт.   

 

       11.  Лаос на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       12.  Лаос на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

       13.  Камбоджа на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       14.  Камбоджа на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт.     

 

       15.  Мьянма на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       16.  Мьянма на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       17.  Таиланд на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       



  

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       18.  Таиланд на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       19.  Малайзия на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

       20.  Малайзия на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

       21.  Сингапур на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

      22.  Сингапур на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

      23.  Индонезия на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт.  

 

      24.  Индонезия на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

      25. Филиппины на рубеже и в начале XXI века. Политическое развитие.                       

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

     26.  Филиппины на рубеже и в начале XXI века. Социально-экономическое развитие. 

                                                                                                      Дифференцированный зачѐт. 

 

                      Примечание: 

 

          1.  Студенты в рамках ДВ «История регионов мира в школьном курсе истории» могут 

предложить и свои темы контрольных заданий по интересующим их проблемам региона 

Дальнего Востока. 

 

          2.  Сдача  дифференцированного зачѐта по выбранной теме производится в устной 

форме с опорой на план-конспект заранее составленный студентом. 

 

 

 

          3.2. Словарь (глоссарий) понятий и терминов по дисциплине «История регионов 

мира (страны Дальнего Востока»  

 

 

          1. Метрополия; колония.  

 

          2. Колониализм; колониальная экспансия. 

 

          3. Империя; империя колониальная. 

 

          4. Империализм; империалистическая политика; империалистическая экспансия. 

 

          5. Общий кризис мировой системы колониального управления и эксплуатации. 



  

 

          6. Процесс распада колониальных империй в Азии и Африке. 

 

          7. Система международной опеки; подопечные территории. 

 

          8. Национально-освободительное, антиколониальное и антиимпериалистическое 

движение. 

 

          9. Национально—освободительные революции, их типология. 

 

        10. Молодые независимые государства; освободившиеся страны. 

 

        11. Развивающиеся страны; «третий мир». 

 

        12. Национализм; национализм в бывших метрополиях; национализм в молодых 

освободившихся государствах; шовинизм. 

 

        13. Социализм и коммунизм на Востоке; партии авангардного типа. 

 

        14. Теория и практика некапиталистического пути развития или социалистической 

ориентации. 

 

        15.  Маоизм как политическое течение в китайском и международном 

коммунистическом движении. 

         16. Системный кризис социализма в 80-90-х  гг. ХХ века. 

 

         17. Современный капитализм. 

 

        18. Глобализация в политике, экономике, идеологии и культуре; 

 

        19. Экономический подъѐм в странах Восточной Азии. 

 

        20. Новые индустриальные страны /НИС/; «азиатские тигры». 

 

        21. Свободные экономические зоны /СЭЗ/. 

 

        22. Импортозамещающая индустриализация. 

 

        23. Экспортноориентированная индустриализация. 

 

        24. Наукоѐмкие отрасли; ресурсосберегающие технологии. 

 

        25. Неоколониализм; неоколониалистская экспансия; неоколониалистская зависимость. 

 

       26. Проблема взаимоотношений  Север – Юг; борьба за новый мировой экономический 

порядок. 

 

       27. Вестернизация восточных обществ и государств. 

 

       28. Гегемонизм; гегемонистские устремления великих мировых и региональных держав. 

 

        29. Милитаризм; процесс милитаризации молодых освободившихся государств. 



  

 

       30. Военно-промышленный комплекс; международная торговля оружием. 

 

       31. Агрессия; локальные конфликты и войны; международные кризисы. 

 

       32. Фашизм и неофашизм. 

 

       33. Расизм;  расовая и этническая сегрегация. 

 

       34. Геноцид. 

 

       35. Система Сан-Францисских договоров и соглашений. 

 

       36. Доктрина Джонсона  /«Принцип домино»/. 

 

       37. Доктрина Никсона /Гуамская доктрина/. 

 

       38. «Направляемая демократия». 

 

       39. «Авторитаризм развития». 

 

       40. Буддизм и ламаизм в Монголии; ламы; дацаны. 

 

       41. Хуралы 

        42. Конфуцианство, буддизм и христианство в Корее. 

 

       43. Раскол Кореи на два сепаратных государства; 38-я параллель. 

 

       44. Корейская война  /1950-1953 гг./. 

 

       45. Идеи чучхе; северокорейская модель тоталитарного государства. 

 

       46. Эпоха военных диктатур в Южной Корее. 

 

       47. Конфуцианство, буддизм, даосизм и христианство на Тайване и в Гонконге. 

 

       48. «Китайская Республика» острова Тайвань. 

 

      49. Сянганский особый административный район КНР. 

 

      50. Политическая формула «одно государство – две системы». 

 

      51. Проект создания «Большого Китая». 

 

      52. Хуацяо 

 

      53. Конфуцианство, буддизм и христианство во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. 

 

      54. Женевские соглашения по Индокитаю 1954 года. 

 

      55. Раскол Вьетнама на два сепаратных государства; 17-я параллель.  

 



  

      56. Партизанское движение в Южном Вьетнаме; «тропы Хо Ши Мина». 

 

        57. «Тонкинский инцидент» /2 августа 1964 г./; агрессия США во Вьетнаме /1964-1973 

гг./. 

 

        58. Женевские соглашения по Лаосу 1962 года. 

 

        59. Режим «красных кхмеров» в Камбодже. 

        60. Конфуцианство и буддизм в Мьянме и Таиланде. 

  

        61. Конфуцианство, буддизм, ислам, индуизм и христианство в Малайзии и Сингапуре. 

 

        62. Ислам, конфуцианство, буддизм и автохтонные верования и культы в Индонезии. 

 

        63. Прибуми. 

 

        64. «Панча сила», мархаэрнизм. 

 

        65. Режимы «направляемой демократии» и «нового порядка» в Индонезии. 

 

       66. «Доктрина архипелага». 

 

        67. Христианство /католицизм/ и ислам в Филиппинах. 

 

        68. Либерализация и демократизация в странах ВА и ЮВА 

 

        69. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ 

 

        70. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество /АТЭС/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                       АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ   

       КОРРЕКТИРУЮЩИХ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ  

                       РЕГИОНОВ МИРА (СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)». 

 

 

ФИО студента (тки) _________________________________________________________ 

Курс _____ Номер группы________ 
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Общий итог, степень успеваемости или неуспеваемости студента (тки)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                                      



  

 

3.3. Учебные ресурсы 
 

Материалы теоретического, практического или иного характера, 

используемые в образовательном процессе в рамках данной дисциплины, 

представленные на электронных или печатных носителях. 

 
 

Учебные ресурсы на электронных носителях по курсу  

«История регионов мира (страны Дальнего Востока). 

                                              Лекционный материал  

         для самостоятельного изучения студентами заочного отделения.  

 

  Электронные версии. Информационно-ресурсный центр исторического  

                                               факультета КГПУ. 

 

 

 
          1.  «История стран Дальнего Востока» как предмет исторической дисциплины. 

 

          2.  Монголия в новое и начале новейшего времени. 

 

          3.  Тибет в новое и начале новейшего времени.   

 

          4.  Корея в новое и начале новейшего времени. 

 

          5.  Вьетнам в новое и начале новейшего времени. 

 

          6.  Камбоджа (Кампучия) в новое и начале новейшего времени. 

 

          7.  Лаос в новое и начале новейшего времени. 

 

          8.  Бирма (Мьянма) в новое и начале новейшего времени. 

 

          9.  Сиам (Таиланд) в новое и начале новейшего времени. 

 

        10.  Малайя (Малайзия), Сингапур и Бруней в новое и начале новейшего времени. 

 

        11.  Индонезия в новое время и новейшее время. 

  

        12.  Филиппины в новое и начале новейшего времени. 

 

 



  

                                               Учебные пособия. 

 

   Электронные версии отсканированного материала. Информационно- 

                  ресурсный центр исторического факультета КГПУ. 

 

 
 

  1.  Новая история стран Азии и Африки XVI – XIX вв. (Под ред. Родригеса А.М.) 

                                                                                         В 3-х частях , часть1., М, 2004.  

 

  2.  Новая история стран Азии и Африки XVI – XIX вв. (Под ред. Родригеса А.М.) 

                                                                                         В 3-х частях , часть 2., М, 2004.  

 

  3.  Новая история стран Азии и Африки XVI – XIX вв. (Под ред. Родригеса А.М.) 

                                                                                        В 3-х частях , часть3., М, 2004. 

 

  4.  Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. (Под ред.  Родригеса  А.М.)  

                                                                     В 3-х частях. Часть1. 1900 – 1945.,  М,  2001. 

 

  5.  Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. (Под ред.  Родригеса  А.М.) 

                                                                     В 3-х частях. Часть 2. 1945 – 2000.,  М,  2001. 

 

  6.  Новейшая история стран Азии и Африки.  ХХ век. (Под ред. Родригеса  А.М.) 

                                                                    В 3-х частях. Часть 3.  1945 – 2000.,  М,  2001. 

 

 
 

 

          Список учебно-методической литературы к дициплине «История 

                                  Азии и Африки». Печатные носители.  

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    1.   Васильев  Л.С.  История Востока, в 2-х томах,  М,  2000; 2003. 

 

    2.   Васильев  Л.С.   История религий Востока.,  М,  1999. 

 

    3.   Мельянцев  В.А.  Восток и Запад во втором тысячелетии.,  М,  1996. 

 

    4.   Юрьев  М.Ф.  История стран Азии и Северной Африки после второй 

                                                               мировой войны /1945 – 1990/.,  М,  1994. 

 

    5.   Политическая история государств Азии и Северной Африки,  ХХ век, 

                                  в 2-х томах. /Под ред.  Овсянникова  В.И.,  Родригеса  А.М., 

                                                                                          Селиванова  И.Н./.,  М,  1996. 

 

    6.   Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век, в 3-х частях. 

                                                          /Под ред.  Родригеса  А.М./,  М,  2001. 

 

    7.   Родригес  А.М.  История стран Азии и Африки в новейшее время.,  М,  2006. 



  

    8.  Трошин  Ю.А.   История стран Азии и Африки в новейшее время.,  М,  2006. 

 

    9.   Политическая культура стран Азии и Африки. /Отв. ред.  Ефимова  Л.М./., 

                                                                                                                            М,  1996. 

 

  10.   Дзасохов  А.С.   Становление и эволюция постколониального мира: вторая 

                                                                                            половина ХХ века.,  М,  1997.  

 

  11.   Арин  О.  Азиатско-Тихоокеанский регион:  мифы, иллюзии и реальность. 

                                 Восточная Азия:  экономика, полтика, безопасность.,  М,  1999. 

 

  12.   Петровский  Е.В.  Азиатско-Тихоокеанские режимы безопасности после 

                               «холодной войны»:  эволюция, перспективы  

                                                                              российского участия.,  М,  1998. 

 

  13.   Богатуров  А.Д.  Великие державы на Тихом океане. История и теория 

                международных отношений в Восточной Азии после 

                                                            второй мировой войны /1945 – 1995/.,  М,  1997. 

 

  14.   Малаховский  К.В.  Новь Великого океана. /Современное международное 

                                                         положение в Тихоокеанском бассейне/,  М,  1991. 

 

  15.   Внешняя политика и дипломатия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

                             /Отв. ред.  Ли  В.Ф./,  М,  1998. 

 

  16.   Костюнина  Г.М.  Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция..  М,  2002. 

 

  17.   Потапов  М.А.  Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной 

                                                   Азии.,  М,  2004. 

 

 18.   Восточная Азия:  между регионализмом и глобализмом., 

                                                 /Отв. ред.  Чуфрин  Г.И./,  М,  2004 

 

 19.  Моцоев  А.М.  Развитие экономики стран Восточной Азии и инвестиционная 

                      модель региона  России.,  М.  2004. 

  

 20.   Россия  в  АТЭС:  новые возможности в новых условиях.,  М,  2000. 

 

 21.   Россия  в  АТЭС  и  АТР. /Отв. ред.  Иванов  И.Д.,  Титаренко  М.Л./,  М,  2001. 

 

 22.   Вызовы и угрозы национальной безопасности  России  в  Азиатско-Тихоокеанском 

                 регионе. /Рук. проекта  Титаренко  М.Л.  и  Болятко  А.В./,  М,  2001. 

 

 23.   Россия  и  АТР:  безопасность, сотрудничество, развитие. /Отв. ред.  Болятко  А.В./, 

                      М,  2001;  2002. 

 

 24.   Меркулов  В.И.   Россия – АТР:  узел интересов.,  М,  2005. 

 

 

 25.   Агафонов  Г.Д. ,  Болятко  А.В.,  Клименко  А.Ф. ,  Васильев  Л. Е.  Стратегическая 

                                           ситуация в  АТР и морская политика  России на Тихоокеанском 

                                                                                        региональном направлении.,  М,  2005. 



  

26.   Болятко  А.В.   Дальний Восток в поисках стратегической стабильности:  проблемы 

                национальной безопасности  России на Дальнем Востоке и стратеги- 

                  ческой стабильности в  Азиатско-Тихоокеанском регионе., М,  2002. 

 

27.   Российский Дальний Восток и Северо-Восточная Азия. Проблемы экономического 

                                                     сотрудничества.,  М,  1998. 

 

28.   Хонг Ван Сук.  Геостратегия  России и Северо-Восточная Азия. Региональные 

               взаимоотношения во второй половине  ХХ  века.,  М,  1998. 

 

29.   Чой Сеонг-Аэ.  Эволюция отношений  России с государствами Северо-Восточной 

                                    Азии /80-е – 90-е годы  ХХ  века/.,  М,  1998. 

                                                                                                                                                   

30.   История Кореи.,  Сеул,  1995 /на русском языке/. 

 

31.   Ли Ги Бэк. История Кореи: новая  трактовка.,  М,  2000. 

 

32.   Лекции по истории Кореи. /Науч. ред. Ванин  Ю.В.,  Чжун Сук-Бэ/,   

               М,  1997. 

 

33.   История Кореи. Новое прочтение. /Под ред. Торкунова  А.В./,  М,  2003. 

 

34.   Вопросы истории Кореи, 2004. Сб. статей. /Под ред. Курбанова  С.О./,   

              С-Пб,  2004. 

 

                

35.   Корея: расчленение, война, объединение. /Под общ. ред. Гришанова  В.М., 

                           Кана  П.Х./,  М,  1995. 

 

36.   Бэк Чжун Ки.   Становление политической системы в КНДР и роль СССР. 

                                  /После корейской войны/,  М,  1997. 

 

37.   Ким Ир Сен.   В водовороте века. Мемуары.,  М,  1995. 

 

38.   Мишин  Н.,  Сахаров  В.   Великий гений человечества /о Ким Ир Сене/., 

             М,  1995. 

 

39.   Мишин  Н.Л.   Правда о стране чучхе.,  М,  1999. 

 

40.   Марков  В.   Свет идей чучхе.,  М,  1999. 

 

41.   Ким Чен Ир.   Социализм – это наука.,  М,  1995. 

 

42.   Ким Чен Ир.   Светлый путь. Статьи и выступления.,  М,  1996. 

 

43.   Хан-Филина  В.,  Лященко  Н.   О великом Ким Чен Ире.,  М,  1995. 

 

44.   Пуликовский  К.Б.   Восточный экспресс. По России с Ким Чен Иром.,  М,  2002. 

 

45.   Панин  А.,  Альтов  В.   Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате., М,  2004. 

 

 



  

46.   Ланьков  А.Н.   КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи., 

                 М, 2005. 

 

47.   Ланьков  А.Н.   Быть корейцем.,  М,  2006. 

 

48.   Жебин  А.З.   Эволюция политической системы КНДР в условиях глобальных 

                           перемен.,  М,  2006. 

 

49.   Мазуров  В.М.   От авторитаризма к демократии /практика Южной Кореи и 

                                                   Филиппин/.,  М,  1996. 

 

50.   Ким Дэ Чжун.   Новое начало.,  М,  1998. 

 

51.   Ким Бен Кук.   Президент Республики Корея  Ким Дэ Чжун. Правозащитник. 

                               Политик. Учѐный.,  М,  1998. 

 

52.   Хруцкий  В.Е.   Южнокорейский парадокс.,  М,  1993. 

 

53.   Аносова  Л.А.,  Матвеева  Г.С.   Южная Корея. Взгляд из России.,  М,  1994. 

 

54.   Суслина  С.С.   Республика Корея на постиндустриальной стадии 

        развития /конец 80-х – начало 90-х гг./.,  М,  1997. 

 

55.   Суслина  С.С.   Экономика Республики Корея в свете глобализации.,  М,  2002. 

 

56.   Малевич  И.А.   Когда в Европе ещѐ вчера, в Корее уже завтра.,  Минск,  2002. 

 

57.   Уголовный кодекс Республики Корея. С изменениями и дополнениями на 

        1 октября 2003 г. Пер. с кор. /Науч. ред. Коробеева  А.И./,  С-Пб,  2004. 

 

58.   Воронцов  А.   Республика Корея: социально-экономическая структура и 

               торгово-экономические отношения с СНГ.,  М,  1997. 

 

59.   Торкунов  А.В.,  Уфимцев  Е.П.  Корейская проблема: новый взгляд.,  М,  1995. 

 

60.   Актуальные проблемы Корейского полуострова. /Сб. статей/,  М,  1996. 

 

61.   Тихомиров  В.Д.   Корейская проблема и международные факторы 1945 –  

                                                      начала 80-х гг.,  М,  1998. 

 

62.   Ли  В.Ф.   О бессрочном нейтралитете Корейского полуострова в свете 

                   мирового опыта ХХ века.,  М,  1999. 

 

63.   Корейский полуостров: мифы, ожидания и реальность  /Материалы 

         IY научной конференции по проблемам безопасности на 

                Корейском полуострове/. В 2-х частях.,  М,  2001. 

 

64.   Полвека без войны и мира. Корейский полуостров глазами российских учѐных. 

           Сб. статей. /Отв. ред. Толорая  Г.Д.,  Федоровский  А.Н.,  Ли Ен Че/, 

              М,  2003. 

 

65.   Корея на рубеже веков. Сб. статей. /Отв. ред. Ванин  Ю.В./,  М.  2002. 



  

66.   Корейский полуостров и вызовы XXI века. /Отв. ред. Ткаченко  В.П./,  М,  2002. 

 

67.   Корея в поисках мира с процветанием. /Сб. докладов представленных на 

   YIII научной конференции корееведов. Отв. ред. Ткаченко  В.П./, 

              М,  2004. 

 

68.   Забровская  Л.В.   Россия и Республика Корея: от конфронтации к сотрудничеству 

                /1970 – 1990-е годы/.,  Владивосток,  1996. 

 

 

69.   Проблемы корейского полуострова и интересы России. /Сб. материалов 

                                             научной  конференции/,  М,  1998. 

 

70.   Ткаченко  В.П.   Корейский полуостров и интересы России.,  М,  2000. 

 

71.   Ли  В.Ф.   Россия и Корея в геополитике евразийского Востока 

           /ХХ век/.,  М,  2000. 

 

72.   Войцеховский  А.А.   Проблемы и перспективы развития внешнеэкономических 

                           связей России со странами Корейского полуострова.,  

                М,  2002. 

   

73.   Пак  Б.Д.   Россия и Корея.,  М,  2003; 2004. 

 

74.   Чон Дже Мун.   Россия далѐкая и близкая. Мои переговоры в Москве. 

                   /Пер. с кор./,  М,  2005. 

75.   Шин  В.А.   Китай и корейские государства во второй половине 

                ХХ столетия.,  М,  1998. 

 

76.   Полехин  А.С.   Корейско-американские торговые связи. 

                             Середина ХХ – начало XXI века., 

                М,  2002.  

 

77.   Ю Бен Ен.   Внешнеполитическая стратегия Великобритании и 

                     корейский вопрос в ХХ веке.,  М,  1999. 

 

78.  История Монгольской Народной Республики., М,  1983. 

 

79.  Некапиталистический путь развития и опыт Монголии и МНР,  М,  1971. 

 

80.  Гатауллина  Л.М.  Проблемы некапиталистического развития МНР.,  М,  1978. 

 

81.  Панкратов  Б.И.  Монголистика, синология, буддология.,  С-Пб,  1998. 

 

82.  Яскина  Г.С.  Монголия и внешний мир.,  М,  2002. 

 

83.  Шинкарѐв  Л.И.  Цеденбал и Филатова. Любовь. Власть. Трагедия.,  М,  2004. 

 

84.  Гонконг до и после 1 июля 1997 года: одно государство – два строя.,  М,  1997. 

 

85.  Гудошников  Л.М.,  Кокарев  К.А.  Гонконг. Особая автономия Китая.,  М,  1999. 

 



  

   86.  Галенович  Ю.М.  Москва – Пекин,  Москва – Тайбэй.,  М,  2002. 

 

   87.  Гудошников  Л.М.,  Кокарев  К.А.  Политическая система Тайваня.,  М,  1997. 

 

   88.  Галицкий  В.П.  Цзян Цзинго: трагедия и триумф сына Чан Кайши.,  М,  2002. 

 

   89.  Островский  А.В.  Тайвань накануне  XXI  века.,  М,  1999. 

 

   90.  Ли Дэнхуэй.  Позиция Тайваня.,  М,  2002. 

 

   91.  Ларин  А.Г.  Два президента, или путь Тайваня к демократии.,  М,  2000. 

 

   92.  Ларин  А.  Президент, или демократия с тайваньской спецификой 

                                                                             /о Чэнь Шуйбяне/.,  М,  2004. 

 

   93.  Ширли  В.Ю.  Экономическая политика Тайваня.,  М,  1999. 

 

   94.  Чанг  П.К.  Краткое изложение опыта экономического развития Китайской 

                                                       Республики на о. Тайване: январь 1999 г.,  М,  1999. 

 

   95.  Костяева  А.С.  Криминальные братства Тайваня.,  М,  1997. 

 

   96.  Современный Тайвань.,  Иркутск,  1994. 

 

   97.  Современный Тайвань. Справочно-аналитические материалы.  

                                  /Сост. Гудошников  Л.М.,  Ларин  А.Г./.,  М,  2002.  

 

  98.  Цыганов  Ю.В.  Тайвань в структуре региональной безопасности  

                                                                             Восточной Азии.,  М,  1999. 

 

  99.  Юго-Восточная Азия в мировой истории.,  М,  1977.  

 

100.   Мосяков  Д.В.,  Тюрин  В.А.   История Юго-Восточной Азии.,  М,  2004. 

 

101.   Юго-Восточная Азия: идеология и религия. Сб. статей.  

                                               /Отв. ред. Мосяков  Д.В./,  М,  2001. 

 

102.    Юго-Восточная Азия в 2002 г. Актуальные проблемы развития. 

                                    Сб. статей. /Отв. ред. Мосяков  Д.В./,  М,  2003. 

 

103.   Пахомова  Л.В.   Модели социально-экономического развития  в 

                        странах Юго-Восточной Азии.,  М,  2005. 

 

104.   Города-гиганты Нусантары и проблемы их развития.,  М,  1995. 

 

105.   Хан Сян Ил.   Региональная безопасность в Юго-Восточной Азии.,  М,  1999. 

 

 

106.   Тенденции и перспективы социально-экономического и политического развития 

                            Юго-Восточной Азии. Сб. статей. /Отв. ред. Барышникова  О.Г. и др./, 

                                                                                                                                      М,  2004. 

 



  

107.   АСЕАН в системе международных экономических отношений.,  М, 1994. 

 

108.   АСЕАН и ведущие страны АТР: проблемы и перспективы. 

     /Сост. Мазырин  В.М.,  Новикова  О.В./,  М,  2002. 

 

109.   Россия и АСЕАН. /Тематический сборник/,  М,  2004. 

 

110.   История Вьетнама в новейшее время. 1917 – 1965.,  М,  1970. 

 

111.   Новейшая история Вьетнама /1965 – 1980/.,  М,  1984. 

 

112.   Деопик  Д.В.  История Вьетнама.,  М,  1994. 

 

113.  Вьетнам: Справочник.,  М,  1993. 

 

114.   Кобелев  Е.  Хо Ши Мин.,  М,  1979. 

 

115.   Ильинский  М.  Вьетнам – единый от Каоланга до Камау.,  М,  1978. 

 

116.  Ильинский  М.М.  Индокитай. Пепел четырѐх войн /1939 – 1979  гг./.,  М,  2000. 

 

117.  Ван Тиенг Зунг.  Великая победа весной семьдесят пятого.,  М,  1980. 

 

118.   Война во Вьетнаме: взгляд сквозь годы… Материалы научно-практической 

                конференции: Советско-вьетнамское военное и экономическое 

                                      сотрудничество в годы агрессии США против ДРВ 

                             /1964 – 1973 гг./.,  М,  2000. 

 

119.   Дэвидсон  Ф.Б.   Война во Вьетнаме /1946 – 1975/. /Пер. с англ./,  М,  2002. 

 

120.   Макнамара Р.   Вглядываясь в прошлое: трагедия и уроки Вьетнама. 

                                              /Пер. с англ./,  М,  2004. 

 

121.   Война во Вьетнаме… Как это было /1965 – 1978/.,  М,  2005. 

 

122.   Исаев  М.П.  Современный революционный процесс в странах Индокитая., 

                                                                                                                            М,  1985. 

 

123.  Индокитай: 90-е годы  /политика, экономика/.,  М,  1999 /Вьетнам, Лаос, 

                                                                                                  Камбоджа, Таиланд/. 

 

124.  Индокитай: тенденции развития. /Отв. ред. Бектимирова  Н.Н., Шабалина  Г.С./., 

                                                                                                                                     М,  2004. 

 

125.   Нгуен Кхай Хоап.   Роль инвестиционной политики в процессе трансформации 

                        многоукладной экономики. /Опыт России, Вьетнама и   

                           Китая/,  М,  2002. 

 

126.   Чан Хьеп.   Отношения Вьетнама со странами АСЕАН /1967 – 1995/.,  М,  2002. 

 

127.   Кожевников  В.А.  Очерки новейшей истории Лаоса.,  М,  1979. 

 



  

128.   Лаос: Справочник.,  М,  1994. 

 

129.   Иоанесян  С.И,   Лаос в ХХ веке  /экономическое развитие/.,  М,  2003. 

 

130.   Бектимирова  Н.Н.  Кризис и падение монархического режима в Кампучии., 

                                                                                                                              М,  1987. 

 

131.  Кобелев  Е.  Кампучия: жизнь после смерти.,  М,  1985. 

 

132.   Мосяков  Д.В.   Социально-политическое развитие Камбоджи в ХХ веке. 

                                      Деревня и власть.,  М,  1999. 

 

133.  Кауфман  А.С.  Бирма: идеология и политика.,  М,  1973. 

 

134.   Листопадов  Н.А.   Бирма. Страна к югу от горы Меру.,  М,  2002. 

 

135.   Листопадов  Н.А.   Особенности внешней политики Мьянмы /Бирмы/. 

                                            История и геополитика.,  М,  1998. 

 

136.   Листопадов  Н.А.   Проблемы отношений между Мьянмой и Индией:  

                                        история и современность.,  М,  1995. 

 

137.  Ребрикова  Н.В.,  Калашников  Н.М.  Таиланд: общество и государство.,  М,  1984.   

 

138.   Дольникова  В.А.   Таиланд. Социальная история в свете демографических 

                                                    процессов.,  М,  1997. 

 

139.   Хантер  Э.,  Чакрабон  Н.   Катя и принц Сиама. /Пер. с англ./,  М,  2004. 

 

140.   Шнайдер Богуслав.  Золотой треугольник.,  М,  1989 /о деятельности 

                                                                                    наркомафии в странах ЮВА/. 

 

141.  Ли Куан Ю. Сингапурская история: из «третьего мира» -- в первый., М, 2005. 

 

142.   Курзанов  В.И.  Сингапур в экономике ЮВА.,  М,  1985. 

 

143.  Сингапур: Справочник.,  М,  1988. 

 

144..   Культура стран Малайского архипелага: Индонезия, Филиппины, Малайзия. 

                 /Сб. материалов , 1996/97 акад. год. Сост. и ред. Оглоблин  А.К./, 

                        С-Пб,  1997. 

 

145.   Цыганов  В.А.   История Индонезии. В 2-х томах.,  М,  1993. 

 

146.   Тюрин  В.А.  История Индонезии.,  М,  2004. 

 

147.   Другов  А.Ю.,  Тюрин  В.А.  История Индонезии:  ХХ век.,  М,  2005. 

 

 

148.  Другов  А.Ю.  Политическая власть и эволюция политической системы 

                                                                                                  Индонезии.,  М,  1989. 

 



  

149.  Капица  М.С.,  Малетин  Ю.П.  Сукарно. Политическая биография.,  М,  1980. 

 

150.  Юрьев  А.Ю.  Индонезия после событий 1965 года.,  М,  1973. 

 

151.   Малетин  Ю.В.   Индонезия. Избранные работы.,  С-Пб,  2002. 

                                                        

152.   Левтонова  Ю.О.  История Филиппин: краткий очерк.,  М,  1979. 

 

153.   Андреев  Ю.А.  Филиппины: от диктатуры к демократии.,  М,  1980. 

 

154.   Барышникова  О.Г.,  Левтонова  Ю.О.   Филиппины и США.,  М,  1993. 

 

155.   Барышникова  О.Г.  Экономика Филиппин в настоящем и будущем.,  М,  1986. 

 

156.   Барышникова  О.Г.   Как делать деньги /деловая элита Филиппин/.,  М,  1996. 

 

157.   Сумский  В.В.   Фердинанд Маркос: зарождение, эволюция и упадок диктатуры 

                                          на Филиппинах.,  М,  2002. 

 

158.   Сумский  В.В.   Фиеста филиппина: реформы, революции и активное ненасилие 

                                в развивающемся обществе. В 2-х томах.,  М,  2003. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 
 

                                                               3.3.1. Карта литературного обеспечения дисциплины 

                                                                                (включая электронные ресурсы) 
 

                                                                    «ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ МИРА (СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)» 
                                                                                  для студентов обязательной профессиональной программы 

                   специальности  44.03.01. «История» 

                    (наименование, шифр) 

    

         по  заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Место хранения/ 

электронный адрес 

Количество экземпляров/ 

           точек доступа 

                                                   Основная литература   
 

1 

 

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х томах. М, 2000. 

 

                  Библиотека   

     исторического факультета, 

                  Взлѐтная 20. 

   

                      5 

 

2 

 

Васильев Л.С. История религий Востока. М, 1999 

                  Библиотека  

     исторического факультета 

 

 

3 

 

3 

 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В 3-х частях. Ч. 1: 1945-2000. Отв.ред. 

Родригес А.М., М, 2001 

 

                  Библиотека 

     исторического факультета, 

ИРЦ исторического факультета 

 

 

10 

               Электронная версия 

 

4 

 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В 3-х частях. Ч. 2: 1945-2000. Отв. Ред. 

Родригес А.М., М, 2004 

                   Библиотека  

исторического факультета,  

ИРЦ исторического 

факультета 

 

 

5 

              Электронная версия 

     

    5 

 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В 3- частях. Ч. 3. 1945-2000. Отв. Ред. 

Родригес А.М., М, 2001  

 

                  Библиотека  

      исторического факультета, 

ИРЦ исторического факультета 

 

 

4 

Электронная версия 

 

   

    6 

 

Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В 3-х частях. Ч. 3, 1945-2000. Отв.ред. 

Родригес А.М., М, 2001 

 

                  Библиотека 

     исторического факультета 

 

 

10 

 

7 

 

Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время. М, 2006 

 

 

                 Библиотека  

    исторического факультета 

 

 

2 



  

 

 

8 

 

Арин О. Азиатско-Тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. 

Восточная Азия: экономика, политика, безопасность. М, 1999. 

 

             Краевая научная 

                  библиотека. 

                К.Маркса, 114 

 

1 

 

9 

 

Петровский Е.В. Азиатско-Тихоокеанские режимы безопасности после 

«холодной войны»: эволюция, перспективы российского участия. М, 1998. 

 

    

              Краевая научная 

                   библиотека  

 

1 

 

10 

 

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория 

международных отношений в Восточной Азии после второй мировой 

войны /1945-1995/., М, 1997. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

11 

 

Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция. М, 2002. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

12 

 

Потапов М.А. Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М, 2004. 

 

          

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

13 

 

 

 

Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М, 2000. 

 

     

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

14 

 

История Кореи. Новое прочтение. Под ред. Торкунова А.В.  М, 2003. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

15 

 

Бэк Чжун Ки. Становление политической системы в КНДР и роль СССР. 

/После корейской войны/. М, 1997. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

16 

 

Панин А., Альтов В. Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате. М, 2004. 

 

     

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

17 

 

Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи. М, 2005. 

 

 

              Краевая научная  

                   библиотека 

 

                              1 

 

18 

 

Жебин А.З. Эволюция политической системы КНДР в условиях глобальных перемен. М, 2006. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

19 

 

Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии развития 

       /конец 80-х – начало 90-х гг./. М, 1997. 

 

 

 

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 



  

 

 

20 

 

Суслина С.С. Экономика Республика Кореи в свете глобализации. М, 2002. 

 

    

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

21 

 

Яскина Г.С. Монголия и внешний мир. М, 2002. 

 

  

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

22 

 

 

Гудошников Л.М., Кокарев К.А. Гонконг. Особая автономия Китая. М, 1999. 

 

   

             Краевая научная  

                  библиотека 

 

1 

 

23 

 

Гудошников Л.М., Кокарев К.А. Политическая система Тайваня. М, 1997. 

 

            

             Краевая научная 

                 библиотека 

 

1 

 

24 

 

Островский  А.В. Тайвань накануне XXI века. М, 1999. 

 

            

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

25 

 

Мосяков  Д.В., Тюрин В.А. История Юго-Восточной Азии. М, 2004. 

 

 

             Краевая научная  

                 библиотека 

 

1 

 

26 

 

Пахомова Л.В. Модели социально-экономического развития в странах 

             Юго-Восточной Азии. М, 2005. 

 

 

             Краевая научная  

                 библиотека 

 

1 

 

27 

 

Индокитай: тенденции развития. Отв. Ред. Бектимирова Н.Н., Шабалина Г.С.. М, 2004. 

 

             Краевая научная 

                 библиотека 

 

1 

 

28 

 

Индокитай: 90-е годы /политика, экономика/. М, 1999 /Вьетнам, Лаос,  

Камбоджа и Тайланд/. 

 

              Краевая научная 

                   Библиотека 

 

 

1 

 

 

29 

 

Иоанесян  С.И. Лаос в ХХ веке /экономическое развитие/. М, 2003. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

30 

 

Мосяков  Д.В.  Социально-политическое развитие Камбоджи в ХХ веке. 

Деревня и власть. М, 1999. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

31 

 

Листопадов Н.А. Бирма. Страна к югу от горы Меру. М, 2002. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

32 

 

Дольникова В.А. Таиланд. Социальная история в свете демографических 

  процессов. М, 1997. 

 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 



  

 

 

33 

 

Тюрин В.А. История Индонезии. М, 2004. 

 

     

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

34 

 

Другов А.Ю., Тюрин В.А. История Индонезии: ХХ век. М, 2005. 

 

      

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

35 

 

Сумский В.В. Фиеста филиппина: реформы, революции и активное ненасилие в развивающемся 

обществе. В 2-х томах. М, 2003. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

                                                  Дополнительная литература   

 

1 

 

Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс. М, 1993. 

 

     

              Краевая научная  

                  библиотека 

 

1 

 

2 

 

Аносова Л.А., Матвеева Г.С. Южная Корея. Взгляд из России. М, 1994. 

 

     

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

3 

 

История Монгольской Народной Республики. М, 1983 

 

  

              Краевая научная  

                   библиотека 

 

1 

 

4 

 

Гатауллина Л.М. Проблемы некапиталистического развития МНР. М, 1978. 

 

              

               Краевая научная  

                    библиотека 

 

1 

 

5 

 

Исаев М.П. Современный революционный процесс в странах Индокитая.  

М, 1985. 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

6 

 

Новейшая история Вьетнама /1965-1980/. М, 1984. 

 

     

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

1 

 

7 

 

 

 

Деопик Д.В. История Вьетнама. М, 1994 

 

 

              Краевая научная 

                   библиотека 

 

 

1 

 

 

8 

 

Кожевников В.А. Очерки новейшей истории Лаоса. М, 1979. 

 

     

               Краевая научная 

                    библиотека 

 

1 

 

9 

 

Бектимирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии.  

М, 1987. 

 

 

              Краевая научная  

                  библиотека 

 

1 

 

10       

 

Кобелев Е. Кампучия: жизнь после смерти. М, 1985. 

 

   1 

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 



  

 

 

11 

  

Кауфман А.С.  Бирма: идеология и политика. М, 1973. 

 

    

              Краевая научная  

                   библиотека 

 

1 

 

12 

 

Ребрикова Н.В., Калашников Н.М. Таиланд: общество и государство. М, 1984. 

 

     

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 

13 

 

Антипов В.И. Сингапур – экономический и географический очерк. М, 1982. 

 

     

             Краевая научная  

                 библиотека 

 

1 

 

    14 

 

Цыганов В.А. История Индонезии. В 2-х частях. М,1993 

 

              Краевая научная  

                  библиотека 

 

1 

 

     

   15 

 

Другов А.Ю. Политическая власть и эволюция политической системы Индонезии. М, 1989. 

 

 

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

    

   16 

 

Сумский В.В. Фердинанд Маркос: зарождение, эволюция и упадок диктатуры 

                             на Филиппинах. М, 2002. 

 

 

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

    

  17 

 

 

 

Барышникова О.Г. Экономика Филиппин в настоящем и будущем. М, 1986. 

 

          

              Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

  

  18        

 

Барышникова О.Г. Как делать деньги /деловая элита Филиппин/.  М, 1996. 

 

     

             Краевая научная 

                  библиотека 

 

1 

 Методические пособия, рекомендации   

  

   1 

     

        РПД «История регионов мира (Страны Дальнего Востока)». Сост. Турчанов Е.В.  

 

ИРЦ исторического факультета, 

Взлѐтная 20 

 

 

         1     Необходимо в сеть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                          3.3.2. Карта материально-технической базы дисциплины  
 

                                                                 «ИСТОРИЯ РЕГИОНОВ МИРА (СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)» 
(наиименование дисциплины) 

                                                                                 для студентов образовательной программы 
  44.03.01, «История» 

  (направление, шифр)  

 

(Общая трудоѐмкость дисциплины 2 з.е.) 

 

 

 

 

 

        Аудитория 

 

                                                                 Оборудование 

       (наглядные пособия, макеты, модели, лабораторное оборудование, компьютеры, 

         интерактивные доски, проекторы, информационные технологии, программное   

                                                              обеспечение и др.) 
                                                                                                                    

                                                                                                                       Лекционные аудитории 

 

     

          №  2-03 

          

 

         В наличии или берутся на кафедре всеобщей истории и и в информационо-ресурсном центре 

                                                                 исторического факультета КГПУ 

                                    

 

          № 2-11 

 

                                                                               Аналогично 

 

 

          № 2-17 

 

                                                                               Аналогично 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                               

                                                                                              Аудитории для практических/лабораторных занятий 

 

 

          № 2-15 

 

           

         В наличиии или берутся на кафедре всеобщей истории или информационно-ресурсном центре 

                                                                    исторического факультета КГПУ 

 

           

          № 3-02 

 

                                                                              Аналогично 

 

          

          № 3-17 

       

                                                                              Аналогично 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                                     Лист внесения изменений 

 
 

                                            Дополнения и изменения в учебной программе на 201/___/_________ учебный год 

 

                                            В учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

                                            1. 

 

                                            2. 

 

                                            3. 

 

                                            Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

                                            ―____‖ ___________ 201/___ г.,  протокол № __________ 

 

 

                                           Внесѐнные изменения утверждаю 

 

                                           Заведующий кафедрой                                                           ________________________________________________ 

 

 

                                           Декан факультета (директор института)                              ________________________________________________ 

 

 

                                           ―____‖ ____________ 201/___ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                     Лист согласования рабочей программы дисциплины с другими 

                                                                    дисциплинами образовательной программы 

                                                                            на 201 ___ / __________ учебный год 

 

 
     

     Наименование дисциплин, 

изучение которых опирается на  

          данную дисциплину 

   

               

                   Кафедра 

          Предложения об 

изменениях в дидактических 

       единицах, временной  

        последовательности  

              изучения и т.д. 

              Принятое решение 

              (протокол №, дата) 

                      кафедрой, 

                 разработавшей 

                     программу 

    

    

    

 
 

 

Заведующий кафедрой                                                                                  ____________________________________________________________ 

 

Председатель НМС                                                                                       ____________________________________________________________ 

 

 

―____‖ ___________________ 201 ___ г. 
 


