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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
Предлагаемое учебно-методическое пособие составлено для студентов-

бакалавров 2 курса, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», профили: история, история и право. Пособие помогает 
организовать самостоятельную работу по подготовке к практическим занятиям 
по курсу «История Средних веков», содержит тематику практических занятий, 
список рекомендуемой литературы и справочные материалы. 

Практические занятия по истории Средних веков проводятся в форме 
семинаров. Семинар – особая форма учебно-теоретических занятий, которая 
служит дополнением к лекционному курсу и посвящена детальному изучению 
отдельной темы.  

В пособие представлена тематика семинарских занятий, включающая ряд 
основных тем и проблем истории Средних веков (разделы: Раннее 
средневековье, Западная Европа в X-XII вв.), не включенных в лекционный 
курс и предназначенных для самостоятельного изучения. 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров, подготовка к практическим 
и семинарским занятиям является наиболее трудоёмкой частью учебной 
работы. Это связано с большим объемом информации, которую нужно 
обработать, с новой для учащихся формой работы, с еще недостаточно 
сформированным умением критически анализировать научные работы и 
данные исторических источников и другими компетенциями. 

На семинаре от студента-бакалавра требуется активное участие в 
освещении и обсуждении вынесенных на рассмотрение проблем. Роль 
преподавателя на семинаре – помочь правильно построить обсуждение, 
сосредоточить внимание аудитории на ключевых для изучения темы 
проблемах. 

Студенты акцентируют свое внимание на сугубо описательном 
компоненте подготовки к семинарскому занятию и, как правило, полагают, что 
основная задача их работы – скомпилировать информацию и устно донести ее 
до преподавателя и одногруппников. Однако, основная цель семинарского 
занятия – это не только получение новой информации, но, прежде всего – 
формирование навыков научно-исследовательской работы, навыков 
самопрезентации и устного сообщения.  

При подготовке к семинарскому занятию, студенты-бакалавры должны 
учитывать следующие рекомендации:  

Подготовка к семинарскому занятию это индивидуальная, а не групповая 
форма работы.  

Студент должен подготовить ответы на все вопросы плана семинара 
самостоятельно. При этом необходимо делать конспект именно своего устного 
ответа на вопросы семинара, а не конспект-компиляцию из предложенной в 
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плане семинара литературы. Мы настоятельно рекомендуем готовить 
фиксированные (письменные) ответы на семинарские вопросы. Это позволит 
сделать редактирование ответа и не забыть важные детали во время устного 
сообщения.  

При подготовке ответов на вопросы, целесообразно искать материал 
сначала в монографических исследованиях, а затем в научных статьях. Нужную 
информацию лучше выписывать на отдельные листы или карточки, на широких 
полях которых следует делать ссылку на страницу источника и сам источник 
полученной информации.  И уже потом, на основе этих выписок, делать 
конспект своего семинарского ответа. Можно составлять планы-конспекты 
ответа в электронном виде, ментальные карты, упорядоченную базу заметок. 
Ссылки необходимо делать по библиографическим стандартам. 

Ответы на вопросы семинара необходимо делать по существу проблемы, 
опуская лишние сведения и детали. Конспект ответа необходимо составить в 
научном стиле, ориентируясь при этом на стилистику научных статей, 
предложенных в списке литературы к семинарскому занятию. 
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2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

(РАЗДЕЛЫ: ИСТОРИЯ ВИЗАНТИИ, ВОСТОК В СРЕДНИЕ ВЕКА) 
 

Учебная литература 
Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М., 2010. 
Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII в. М., 1995. 
Васильев Л.С. История Востока в 2-х т. М., 1998. 
Всемирная история: В 6 т. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и 

Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров; Ин-т всеобщ. истории РАН. М.: Наука, 2012. 
История Византии / Отв. ред. С.Д. Сказкин. Т. 1-2. М.: Наука, 1967. 
История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., 2002. 
История Китая: Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. – М., 2004. 
История османского государства, общества и цивилизации. М., 2006. Т. 1-

2. 
История Японии. Т. 1: С древнейших времен до 1868 г. / Отв. ред. А.Е. 

Жуков. М., 1998. 
Кулаковский Ю.А. История Византии. СПб., 1996. Т. 3. 
Практикум по истории средних веков / Под ред. М.А. Абрамсон. М.,1966. 
Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии / Пер. с англ. Л.В. Степановой, 

И.П. Ястребовой, Л.А. Княжинской; ред. К.А. Антонова. М., 1954. 
Успенский Ф.И. История Византийской империи. М.; Л., 1913-1948. 
Фицджералд Ч.П. История Китая/ Чарлз Патрик Фицджералд; пер. с англ. 

Л.А. Калашниковой. – М., 2008. 
Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.П. Грацианского и 

С.Д. Сказкина. М., 1949. Т. 1. 
 

Исследования 
Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. 

М., 1991. 
Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии в IX-XIII 

вв. Ашхабад, 1969. 
Агаджанов С.Г. Сельджукиды и Туркмения в XI-XII вв. Ашхабад, 1973. 
Агирафян К.З. Средневековый город Индии XIII - середины XVIII века. 

М., 1983.  
Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003. 
Алаев Л.Б. Южная Индия: общинно-политический строй VI-XIII вв. М., 

2011.  
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Артамонов М.И. История хазар: 2-е изд. СПб., 2001. 
Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий 

кризис в Византии. М., 1997. 
Бартольд В.В. Сочинения. М., 1966. Т. VI: Работы по истории ислама и 

Арабского Халифата. 
Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: Введение: Пер. с англ. СПб., 2005. 
Бертельс Е.Э. Избранные труды. М., 1965. Т. 3: Суфизм и суфийская 

литература. 
Близнюк С.В. Мир торговли и политики в королевстве крестоносцев на 

Кипре (1192-1373). М., 1994. 
Боги, святилища, обряды Японии. Энциклопедия синто. М., 2010. 
Бокщанин А.А. Императорский Китай в начале XV века (Внутренняя 

политика). М., 1976. 
Бокщанин А.А. Китай и страны Южных морей в XIV-XVI вв. М., 1968. 
Бокщанин А.А. Удельная система в позднесредневековом Китае (период 

династии Мин 1368-1644). М., 1986. 
Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. Лики Срединного царства. М., 2002. 
Большаков О.Г. История Халифата. М., 1989. Т. I: Ислам в Аравии (570-

633); М., 1993. Т. II: Эпоха великих завоеваний (633-656); М., 1998. Т. III: 
Между двух гражданских войн (656-696). 

Большаков О.Г. Средневековый город Ближнего Востока: VII - середина 
XIII в. М., 1984. 

Боровков Л.А. Восстание «Красных войск» в Китае. М., 1971. 
Босворт К.Э. Мусульманские династии. М., 1971. 
Буддизм в Японии / Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993. 
Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. М., 2007. 
Васильев А.А. История Византийской империи. СПб., 1998. Т. I-II. 
Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. М., 2010. Т. I-

II. 
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь. М., 1997. 
Византийский Земледельческий закон Л.,1984. 
Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. Л., 1934. 
Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-

поминальных памятниках Монголии. VI-VIII вв. М., 1996. 
Воробьев М.В. Древняя Япония. М., 1958. 
Воробьев М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. - 1234 г.). М., 1975.  
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Воробьев М.В. Япония в III-VIII вв. Этнос, общество, культура и 
окружающий мир. М.: Восточная литература, 1980. 

Ганиев Р.Т. Восточно-тюркское государство в VI-VIII вв.  Екатеринбург, 
2006. 

Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. 
М., 1983. 

Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения между 
империями Цзинь и Сун, 1127-1142. М., 1986. 

Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов Малой Азии. М.; Л., 1941. 
Горянов Б.Т. Поздневизантийский феодализм. М., 1962. 
Греков БД., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М., 1950. 
Грюнебаум Г.Э. Классический ислам: Очерк истории (600-1258): Пер. с 

англ. М., 1988. 
Грюнебаум Г.Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 

1981.  
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 
Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными 

народами III–VI вв. СПб., 1994. 
Гюиз Ф. Древняя Персия. М., 2007. 
Далай Ч. Монголия в XIII-XIV веках. М., 1983. 
Дафтари Ф. Традиции исмаилизма в средние века. М., 2006. 
Дмитриев В.А. «Всадники в сверкающей броне»: военное дело 

Сасанидского Ирана и история римско-персидских войн. СПб., 2008. 
Доронин Б.Г. Империя Мин и маньчжуры: начало противостояния (Версия 

«Истории [династии] Мин») // Историография и источниковедение истории 
стран Азии и Африки: межвуз. сб. ст. СПб., 1997. Т. 18.  

Древнемонгольские города / Отв. ред. С.В. Киселев. М., 1965. 
Дьяконов М.М. Очерк истории Древнего Ирана. М., 1961. 
Елисеев Д. История Китая. Корни настоящего. СПб., 2008.  
Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. 

М., 1992. 
Ермакова Л.М. Речи богов и песни людей. М., 1995. 
Жуков К.А. Эгейские эмираты XIV-XV вв. М., 1988. 
Жюльен Ш.А. История Северной Африки. Тунис. Алжир. Марокко. М., 

1961. Т. 2: От арабского завоевания до 1830 г. 
Зайцев И.В. Астраханское ханство. М., 2004. 
Зеленев Е.И. Мусульманский Египет. СПб., 2007. 
Иванов H.A. Османское завоевание арабских стран. 1516 -1574. М., 1984. 
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Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли из варвара сделать 
христианина? М., 2003. 

Иностранцев К.А. Сасанидские этюды. СПб., 1909. 
Ислам: Историографические очерки / Под общ. ред. С.М. Прозорова. М., 

1991. 
Ислам: Религия, общество, государство. М., 1984. 
История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. М., 2005.  
История японской культуры. Учеб. пособ. для высших учеб. заведений. М., 

2011. 
Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой орды). От Калки до 

Астрахани. 1223-1556. Казань, 2002. 
Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII-XIV вв. М., 1952. 
Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.). М., 1968. 
Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. М., 1960. 
Каждан А.П. Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII 

вв. М., 1974. 
Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. 2-

е изд. СПб., 1998. 
Камалов А.К. Древние уйгуры. VIII-IX вв. Алматы, 2001. 
Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб., 2007. 
Карпов С.П. Трапезундская империя и Западноевропейские государства в 

XIII-XV вв. М., 1981. 
Кей Д. История Индии / Пер. с англ. И. Летберга. М., 2011. 
Китай во второй половине XIV-XV в. // История Востока: в 6 т. М., 2000. 

Т. 2.  
Китай. Большой исторический путеводитель / А.А. Дельнов. М., 2008.  
Кляшторный С.Г, Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 

2005. 
Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического 

письма. СПб., 2003. 
Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: Краткая история / Пер. с англ., 

сост. указ. М.Г. Романов. М.; СПб., 2004. 
Кожевников В.В. Очерки истории Японии XII-XVI вв. Владивосток, 1999.  
Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб., 

2010. 
Коновалова И.Г. Средневековый Восток. М., 2008. 
Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии. М., 1980.  
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3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 
Тема 1. Сасанидский Иран 

1. Начало династии. От Аршакидов к Сасанидам. Наследие Парфии. 
2. Этнический и социальный состав населения Сасанидского Ирана. 
3. Внутриполитическая история: становление и развитие государства 

Сасанидов. 
4. Внешняя политика Сасанидов: 

а) Войны с Римом и Византией; 
б) Сасанидский Иран и Тюркский каганат; 
в) Сасанидский Иран и Халифат. 

5. Культура и религия Сасанидского Ирана. Зороастризм, христианство, 
манихейство. 

 
Литература: 

Гюиз Ф. Древняя Персия. М., 2007. 
Дмитриев В.А. «Всадники в сверкающей броне»: военное дело 

Сасанидского Ирана и история римско-персидских войн. СПб., 2008. 
Дьяконов М.М. Очерк истории Древнего Ирана. М., 1961. 
Иностранцев К.А. Сасанидские этюды. СПб., 1909. 
Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. М., 1969. 
Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории 

культуры. М., 1987. 
Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский 

периоды. М., 1983. 
Пигулевская Н.В. Города Ирана в раннем средневековье. М.; Л., 1956. 
Фрай Р.Н. Наследие Ирана. М., 1972. 
 

Тема 2. Византия в VII-X вв. 
1. Византия и славянские народы: история интеграции. 
2. Общество и хозяйство в Византии по данным «Земледельческого закона» 

(VIII-X вв.): «Земледельческий закон» как исторический источник, 
хозяйственная организация византийской деревни, формы собственности и 
аренды, социальные и правовые категории общинников и земледельцев. 

3. Структура административного и провинциального управления в Византии: 
фемная система, реформы Льва III, общественный строй Византии по данным 
«Эклоги». 
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4. Церковные реформы Исаврийской династии: первый этап иконоборчества. 
5. Враги, союзники и противники Византии в VII-X вв.: отношения с 

Франкским государством и папским Римом, войны с арабами, войны с 
болгарами. 

6. Второй этап иконоборчества: гражданские войны IX века, борьба с 
павликианами. 

7. Культурные и идейно-религиозные последствия иконоборчества. 
 

Литература: 
Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий 

кризис в Византии. М., 1997. 
Византийский Земледельческий закон Л., 1984. 
История Византии / Отв. ред. С.Д. Сказкина. М., 1967. Т. 2. 
Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. М., 1960. 
Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. 2-

е изд. СПб., 1998. 
Кулаковский Ю.А. История Византии. СПб., 1996. Т. 3. 
Кэпштейн Х. О процессе социальной дифференциации по 

«Земледельческому закону» // Византийский временник. Т. 38.  М., 1977.  
Липшиц Е.Э. Византийское крестьянство и славянская колонизация // 

Византийский сборник. М.-Л., 1945. 
Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры. Л., 

1961. 
Практикум по истории средних веков / Под ред. М.А. Абрамсон. М., 1966. 
Сюзюмов М.Я. О характере и сущности византийской общины согласно 

данным «Земледельческого закона» // Византийский временник. М.,1956. Т. X. 
Удальцова З.В., Осипова К.А. Формирование зависимого крестьянства в 

Византии (VII-XI вв.) // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т.1. 
Формирование феодально-зависимого крестьянства. М.,1985. 

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.П. Грацианского и 
С.Д. Сказкина. М., 1949. Т. 1. 

 
Тема 3. Религия, культура и повседневность  

средневекового арабского мира 
I. Арабы: образ жизни, религиозность, ментальность, культура 

1. Коран: священная книга ислама и исторический источник. 
2. Ислам как образ жизни (догматика, культ, обряды, праздники, этикет и др.).  
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3. Источники мусульманского права. «Коран» как источник мусульманского 
права. Социальная функция ислама: адат и шариат. Правовое учение ислама. 

4. Семья, брак, женщина в Коране. Положение женщины в арабском обществе.  
5. Наука мусульманского средневекового Востока. 
6. Искусство мусульманского средневекового Востока: типология и специфика, 

эстетические нормы и идеалы в искусстве. 
II. Средневековый ислам: направления и течения 

1. Раскол в исламе. Возникновение суннизма, шиизма и хариджизма. Об 
условности понятий «ортодоксальность» и «ересь» применительно к исламу. 

2. Суннитский калам и его эволюция. Влияние античной философии на калам. 
Мутазилизм. Ханбализм.  

3. Основные течения в шиизме. Имамизм. Исмаилизм и его ветви. Влияние 
гностицизма на исмаилитские доктрины.  

4. Хариджизм и его ветви.  
5. Суфизм: возникновение, доктрина, формирование организационной 

структуры, влияние на культуру исламского мира. 
 

Литература: 
Бартольд В.В. Сочинения. М., 1966. Т. VI: Работы по истории ислама и 

Арабского Халифата. 
Белл Р., Уотт У.М. Коранистика: Введение: Пер. с англ. СПб., 2005. 
Бертельс Е.Э. Избранные труды. М., 1965. Т. 3: Суфизм и суфийская 

литература. 
Большаков О.Г. История Халифата. М., 1989. Т. I: Ислам в Аравии (570-

633); М., 1993. Т. II: Эпоха великих завоеваний (633-656); М., 1998. Т. III: 
Между двух гражданских войн (656-696). 

Большаков О.Г. Средневековый город Ближнего Востока: VII - середина 
XIII в. М., 1984. 

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам: Очерк истории (600-1258): Пер. с 
англ. М., 1988. 

Грюнебаум Г.Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М., 
1981.  

Дафтари Ф. Традиции исмаилизма в средние века. М., 2006. 
Ислам: Историографические очерки / Под общ. ред. С.М. Прозорова. М., 

1991. 
Ислам: Религия, общество, государство. М., 1984. 
Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: Краткая история / Пер. с англ., 

сост. указ. М.Г. Романов. М.; СПб., 2004. 
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Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама: 
Социально-экологический и политико-антропологический контекст. М., 2007. 

Кранковский И.Ю. Арабская географическая литература // Крачковский 
И.Ю. Избр. соч. М.; Л., 1957. Т. IV. 

Леви-Провансалъ Э. Арабская культура в Испании. М., 1967. 
Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. 
Михайлова И.Б. Средневековый Багдад: Некоторые аспекты социальной и 

политической истории города в середине X - середине XIII в. М., 1990. 
Монтгомери Уотт У. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. 
Мусульманский мир: 950-1150 гг. сб. ст.: пер. с англ. М., 1981. 
Негря JI.B. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V-VII 

вв. М., 1981. 
Очерки истории арабской культуры V-XV вв. М., 1982. 
Очерки распространения исламской цивилизации. М., 2002. Т. 1-2. 
Петрушевский И.Н. Ислам в Иране в VII-XI веках. Л., 1966. 
Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. М.; Л., 

1964. 
Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979. 
Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 
Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннее средневековье: становление 

средневекового общества. М., 1985. 
Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004. 
Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2001. 
Резван Е.А. Коран и его толкования: тексты, переводы, комментарии. 

СПб., 2000. 
Роузенталь Ф. Торжество знания: Концепция знания в средневековом 

исламе / Пер. с англ. С.А. Хомутова; предисл. и примеч. А.В. Сагадеева. М., 
1978. 

Семенова Л.А. Из истории фатимидского Египта. М., 1984. 
Семенова Л.А. Салах ад-Дин и мамлюки в Египте. М., 1966. 
Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама / Пер. с фр. В. 

Бабинцева. Екатеринбург, 2006. 
Тор А. Исламские мистики. СПб., 2003. 
Тримингем С. Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ.; Под ред. и с 

предисл. О.Ф. Акимушкина. М., 1989. 
Уотт У.М., Какиа П. Мусульманская Испания. М., 1976. 
Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке: Средневековье и 

Новое время: 2-е изд. М., 2001. 
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Фильштинский И.М. История арабов и Халифата (750-1517 гг.): 3-е изд., 
испр. и доп. М., 2006. 

Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 
1985. 

Хисматулин А.А. Суфизм. СПб., 2003. 
Шиммель А. Мир исламского мистицизма. М., 1999. 
 

Тема 4. Византия в периоды «Тёмных веков» и Иконоборчества 
1. Византия и славянские народы: история интеграции. 
2. Общество и хозяйство в Византии по данным «Земледельческого закона» 

(VIII-X вв.): «Земледельческий закон» как исторический источник, 
хозяйственная организация византийской деревни, формы собственности и 
аренды, социальные и правовые категории общинников и земледельцев. 

3. Структура административного и провинциального управления в Византии: 
фемная система, реформы Льва III, общественный строй Византии по данным 
«Эклоги». 

4. Церковные реформы Исаврийской династии: первый этап иконоборчества. 
5. Враги, союзники и противники Византии в VII-X вв.: отношения с 

Франкским государством и папским Римом, войны с арабами, войны с 
болгарами. 

6. Второй этап иконоборчества: гражданские войны IX века, борьба с 
павликианами. 

7. Культурные и идейно-религиозные последствия иконоборчества. 
 

Литература: 
Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборчиский 

кризис в Византии. М., 1997. 
Византийский Земледельческий закон Л.,1984. 
История Византии / Отв. ред. С.Д. Сказкина. М., 1967. Т. 2. 
Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. М.,1960. 
Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. 2-

е изд. СПб., 1998. 
Кулаковский Ю.А. История Византии. СПб., 1996. Т. 3. 
Кэпштейн Х. О процессе социальной дифференциации по 

«Земледельческому закону» // Византийский временник. Т. 38. М., 1977. 
Липшиц Е.Э. Византийское крестьянство и славянская колонизация // 

Византийский сборник. М.-Л., 1945. 
Липшиц Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры. Л., 

1961. 
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Практикум по истории средних веков / Под ред. М.А. Абрамсон. М.,1966. 
Сюзюмов М.Я. О характере и сущности византийской общины согласно 

данным «Земледельческого закона» // Византийский временник. М.,1956. Т. X. 
Удальцова З.В., Осипова К.А. Формирование зависимого крестьянства в 

Византии (VII-XI вв.) // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т.1. 
Формирование феодально-зависимого крестьянства. М.,1985. 

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.П. Грацианского и 
С.Д. Сказкина. М.,1949. Т. 1. 

 
Тема 5. Китай в период «Шести династий» (Лючао) 

1.1. Китай в III–VI веках: общая характеристика. 
1.2. Период Троецарствия и империи Цзинь: борьба за власть, организация 

управления и хозяйства. 
2.1. Кочевые народы на границах Китая (сянь би, цян, ди, южные хунну и др.). 
2.2. История периода «Шестнадцати царств пяти варварских народов». 
3. История Восточной Цзинь. 
4. История периода «Южных и северных царств» (420-589 гг.). 
5.1. Культура Китая в период «Шести династий»: литература и историописание. 
5.2. Религия в период «Шести династий»: кризис конфуцианства и реформация 

даосизма. Проникновение буддизма в Китай. 
 

Литература: 
Васильев Л.С. История Востока в 2-х т. М., 1998. 
Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными 

народами III–VI вв. СПб., 1994. 
Елисеев Д. История Китая. Корни настоящего. СПб., 2008. 
История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., 2002. 
История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. М., 2005. 
История Китая: Учебник / под ред. Меликсетова А.В. М., 2002, (2004). 
Китай. Большой исторический путеводитель / А.А. Дельнов. М., 2008. 
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.  
Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной/ пер. с англ. Д. Воронина, 

Ю. Гольдберга. М. 2006. 
Крюков М.В., Малявин В.М., Сафронов М.В. Китайский этнос на пороге 

Средних веков. М., 1979. 
Ловелл Дж. Великая Китайская стена/ пер. с англ. А. Юрьева. М., 2008. 
Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983. 
Малявин В.В. Империя ученых. М., 2007. 
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Тюрин А.Ю. Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае в 
III-VIII вв. М., 1980. 

Фицджеральд С.П. Китай. Краткая история культуры. М., 1998. 
 

Тема 6. Тюрки в I тысячелетии 
1. Тюрки: проблемы этногенеза и ранняя история тюркских народов (до сер. VI 

в.). 
2. Первые тюркские каганаты в евразийских степях: тюрки, хунну и жужане; 

Первый, Западный и Восточный каганаты (552-630 гг.); Второй каганат (679-
744 гг.); тюрки и Китай. 

3. Уйгуры. Уйгурский каганат. 
4. Хазары. Хазарский каганат. 
5. Огузские племена и печенеги. 
6. Половцы (кипчаки). 

 
Литература: 

Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии в IX-XIII 
вв. Ашхабад, 1969. 

Артамонов М.И. История хазар: 2-е изд. СПб., 2001. 
Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-

поминальных памятниках Монголии. VI-VIII вв. М., 1996. 
Ганиев Р.Т. Восточно-тюркское государство в VI-VIII вв.  Екатеринбург, 

2006. 
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. 
Камалов А.К. Древние уйгуры. VIII-IX вв. Алматы, 2001. 
Кляшторный С.Г, Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 

2005. 
Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического 

письма. СПб., 2003. 
Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951. 
Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. 

Новосибирск, 1989. 
Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной 

Европы и Кавказа. М., 1990. 
Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. 

Воронеж, 2003. 
Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии. М., 1999. 
Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. 
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Файзрахманов Г.Л. Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии. Казань, 
2000. 

 
Тема 7. Индия в Средние века. Делийский султанат 

I. Раннесредневековая Индия. 
1. Падение Империи Гуптов. 
2. Государства Северной Индии в VI-IX вв. 
3. Южная Индия в VI-IX вв. 
4. Раджпуты: происхождение и раджпутское завоевание. 
5. Северная («Раджпутская») Индия в X-XII вв. 
6. Государства Декана и Южной Индии в X-XIII вв. 
7. Общество, политический строй и экономика индийских государств (VI-XII 

вв.). 
II. Делийский султанат 

1. Тюркские завоевания в Северной Индии. 
2. Проникновение ислама в Индию. Индийский ислам. 
3. Расцвет и падение Делийского султаната. 
4. Общество, политический строй и экономика Делийского султаната. 
5. Индийские государства на границах Делийского султаната. 
6. Индийская культура в XIII-XV вв. 
 

Литература: 
Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003. 
Алаев Л.Б. Южная Индия: общинно-политический строй VI-XIII вв. М., 

2011.  
Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М., 2010. 
Агирафян К.З. Средневековый город Индии XIII - середины XVIII века. 

М., 1983.  
Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII в. М., 1995.  
Босворт К.Э. Мусульманские династии. М., 1971. 
Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. М., 2007. 
Васильев Л.С. История Востока: в 2-х т. М., 1998. 
Кей Д. История Индии / Пер. с англ. И. Летберга. М., 2011. 
Коновалова И.Г. Средневековый Восток. М., 2008. 
Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии / Пер. с англ. Л.В. Степановой, 

И.П. Ястребовой, Л.А. Княжинской; ред. К.А. Антонова. М., 1954. 
Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Азии. СПб., 2000. 
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Тема 8. Китай в период VII-XIII вв. Империи Тан и Сун 
1. Китай в правление династии Суй: государство, общество, хозяйство. 
2. Империя Тан: политическая структура, власть и общество, внешняя 

политика. Крестьянская война IX века. 
3. Период «Пять династий и десять царств» (906-960 гг.). 
4. Империя Сун: дин. история, государственная система и социальная 

структура. Экономика и развитие городов. Культура, религия, историография 
периода Империи Сун. Неоконфуцианство. Кризис и распад Империи Сун. 

 
Литература: 

Васильев Л.С. История Востока в 2-х т. М., 2003. Т.1.  
Воробьев М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. - 1234 г.). М., 1975.  
Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения между 

империями Цзинь и Сун, 1127-1142. М., 1986. 
Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными 

народами III–VI вв. СПб., 1994. 
Елисеев Д. История Китая. Корни настоящего. СПб., 2008.  
История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. М., 2005.  
История Китая: Учебник / под ред. Меликсетова А.В. М., 2004.  
Китай. Большой исторический путеводитель / А.А. Дельнов. М., 2008.  
Крюгер, О. Китай. Полная история Поднебесной/ Рейн Крюгер пер. с англ. 

Д. Воронина, Ю. Гольдберга. М. 2006.  
Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние 

века (VII-XIII вв.). М., 1984. 
Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права. М., 1986. 
Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае. М., 1970. 
Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. 

М., 1985. 
Ловелл, Дж. Великая Китайская стена/ Джулия Ловелл; пер. с англ. А. 

Юрьева. М., 2008.  
Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 

1999. 
Рыбаков В.М. Танская бюрократия. СПб., 2009. Ч. 1. 
Смолин Г.Е. Они бросили вызов Небу. О крестьянской войне 874-901 гг. в 

Китае. СПб., 1997-2000. 
Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины X - 

первой четверти XII в. М., 1974. 
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Стужина Э.Л. Китайский город XI-XIII вв.: экономическая и социальная 
жизнь. М., 1979. 

 
Тема 9. Япония в Раннее средневековье (до XIII в.) 

I. Япония до IX в.: 
1. Древняя Япония. Археологические культуры Дзёмон и Яёй. 
2. Государство Ямато: организация управления, хозяйство и общество, 

переворот 645 г. и реформы Тайка. 
3. Япония в VIII в. Период Нара (Хэйдзё): власть, экономика, общество, 

раннее законодательство. 
4. Ранняя историческая традиция в Японии. Письменные источники 8 в. 

Моккан. 
5. Религия и государственная идеология раннесредневековой Японии. 

Синтоизм. 
II. Эпоха Хэйан (IX-XII вв.): 

1. Социально-экономическая история периода Хэйан. 
2. Власть и управление в период Хэйан. Император и военное сословие. 
3. Феодальные войны XII в. 
4. Культура и историография Японии IX-XII вв. 
 

Литература: 
Боги, святилища, обряды Японии. Энциклопедия синто. М., 2010. 
Буддизм в Японии / Под ред. Т.П. Григорьевой. М., 1993. 
Воробьев М.В. Древняя Япония. М., 1958. 
Воробьев М.В. Япония в III-VIII вв. Этнос, общество, культура и 

окружающий мир. М.: Восточная литература, 1980. 
Ермакова Л.М. Речи богов и песни людей. М., 1995. 
История японской культуры. Учеб. пособ. для высших учеб. заведений. М., 

2011. 
Конрад Н.И. Японская литература. М., 1974. 
Мещеряков А., Грачев М. История древней Японии. СПб., 2002. 
Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблема 

синкретизма. М., 1987. 
Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М., 1988. 
Мещеряков А.Н. Древняя Япония: культура и текст. М., 1991. 
Пасков С.С. Япония в раннее средневековье. М., 1987. 
Пасков С.С. Япония в раннее Средневековье. VII-XII вв. Исторические 

очерки. М., 2011 (2-е изд.). 
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Политическая культура древней Японии; История и культура 
традиционной Японии. М., 2008. 

Симонова-Гудзенко Е.К Япония VII-X веков. Формы описания 
пространства и их историческая интерпретация. М., 2005. 

 
Тема 10. Византия в X-XV веках 

I. Византия X-XII вв. Правление Македонской династии и династии Комнинов 
1. Экономика Византии в X-XII вв. 
2. Византийский город. 
3. Организация власти и управления империей. 
4. Внутренняя политика и династическая история: Македонская династия; 

Комнины; Ангелы. 
5. Внешняя политика и войны Византии в X-XII вв. 
6. Византийская культура X-XII вв. 

II. Византия в XIII-XV вв. Византийские государства. Падение Византии. 
1. Крестоносцы в Константинополе. Латинская Романия. 
2. Эпирское царство; Трапезундская империя; Никейская империя. 
3. Реставрация Византии. Династия Палеологов. 
4. Внутриполитические проблемы поздней Византии. Восстание зелотов. 
5. Внешние угрозы Византии. Османское вторжение и падение 

Константинополя. 
6. Византийская культура XIII-XV вв. 
 

Литература: 
Близнюк С.В. Мир торговли и политики в королевстве крестоносцев на 

Кипре (1192-1373). М., 1994. 
Васильев А.А. История Византийской империи. СПб., 1998. Т. I-II. 
Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. М., 2010. Т. I-

II. 
Горянов Б.Т. Поздневизантийский феодализм. М., 1962. 
Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли из варвара сделать 

христианина? М., 2003. 
История Византии / Отв. ред. С.Д. Сказкин. М., 1967. 
Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII-XIV вв. М., 1952. 
Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.). М., 1968. 
Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. М., 1960. 
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Каждан А.П. Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII 
вв. М., 1974. 

Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб., 2007. 
Карпов С.П. Трапезундская империя и Западноевропейские государства в 

XIII-XV вв. М., 1981. 
Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб., 

2010. 
Кривов М.В. Византия и арабы в раннем Средневековье. СПб., 2002. 
Культура Византии. Вторая половина VII-XII в. / Отв. ред. З.В. Удальцова, 

Г.Г. Литаврин. М., 1989. 
Культура Византии. Вторая половина XIII - первая половина XV в. / Отв. 

ред. Г.Г. Литаврин. М., 1991. 
Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XI вв. 

Л., 1981.  
Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. М., 1977. 
Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1981. 
Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. Л., 1976. 
Пападакис А., Мейендорф И. Христианский Восток и возвышение папства. 

Церковь в 1071-1453 гг. М., 2010. 
Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. 
Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983. 
Рудаков А.П. Очерки византийской культуры по данным греческой 

агиографии. СПб., 1997. 
Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 

2004. Т. I-II. 
Успенский Ф.И. История Византийской империи. М.; Л., 1913-1948. 
Хвостова К.В. Особенности аграрно-правовых отношений в поздней 

Византии XIV-XV вв. Историко-социологический очерк. М., 1968. 
 

Тема 11. Государства Сельджуков 
1. Сельджуки: ранняя этническая и политическая история. Завоевания 

сельджуков. 
2. Государство сельджуков в XI в. Династия Великих Сельджуков. 
3. Хорасанский (Восточносельджукский) и Иракский султанаты. 
4. Проникновение сельджуков в Малую Азию. Румский султанат. 
5. Этнополитическая карта Малой Азии после монгольского вторжения (до сер. 

XIV в.). 
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Литература: 
Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. 

М., 1991. 
Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии в IX-XIII 

вв. Ашхабад, 1969. 
Агаджанов С.Г. Сельджукиды и Туркмения в XI-XII вв. Ашхабад, 1973. 
Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов Малой Азии. М.; Л., 1941. 
Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. 

Алма-Ата, 1972. 
Маркарян С.А. Сельджуки в Иране XI века. Саратов, 1991. 
Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. 

Воронеж, 2003. 
Семенова Л.А. Из истории средневековой Сирии: Сельджукский период. 

М., 1990. 
Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. 
Шукуров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204-1461). СПб., 2001. 
 

Тема 12. История монголов. Государства монголов 
1. Этногенез монголов. Особенности быта, общественной организации и власти 

у ранних монгольских племён. 
2. История Чингисхана. 
3. Возникновение и особенности государства Чингисхана. Завоевания монголов 

при Чингисхане. 
4. Владения наследников Чингисхана. 
5. Улус Чагатая. Государство Хулагуидов. 
6. Возникновение и расцвет Золотой Орды. 
7. Монголы в Китае. Империя Юань. 
8. Владения Тимура. Распад Золотой орды. 
9. Итоги монгольской гегемонии для политической и культурной истории 

народов и государств Евразии. 
 

Литература: 
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь. М., 1997. 
Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой 

феодализм. Л., 1934. 
Греков БД., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М., 1950. 
Далай Ч. Монголия в XIII-XIV веках. М., 1983. 
Древнемонгольские города / Отв. ред. С.В. Киселев. М., 1965. 
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Зайцев И.В. Астраханское ханство. М., 2004. 
Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой орды). От Калки до 

Астрахани. 1223-1556. Казань, 2002. 
Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. М., 2006. 
Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой 

Орды. СПб., 2001. 
Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-

Восточной Руси XII-XIV вв.: 2-е изд. СПб., 2003. 
Кычанов Е.И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир: 2-е изд. М., 

1995.  
Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004-2009. Вып. 1-3. 
Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. 

Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-цая. М., 1965. 
Нагель Т. Тимур завоеватель и исламский мир позднего средневековья. 

Ростов н/Д, 1997. 
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой орды. Саранск, 1960. 
Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М., 1997.  
Султанов Т.И. Чингисхан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2007.  
Татаро-монголы в Азии и Европе: 2-е изд. М., 1977. 
Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. М., 

1993.  
Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001. 
Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994. 
Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV - 

начало XVI в. М., 2001. 
Юрченко А.Г. Империя и космос: Реальная и фантастическая история 

походов Чингисхана по материалам францисканской миссии 1245 года. СПб., 
2002. 

 
Тема 13. Китай в XIV-XV веках 

1. Китай в правление династии Юань (1280-1368): внутриполитические 
проблемы, социально-экономическое развитие, национально-
освободительное движение. 

2. Реставрация китайского государства. Чжу Юаньчжан. 
3. Китай в правление первых императоров династии Мин (до XVI в.): 

государственно-административное управление, власть и общество, институт 
евнухов 

4. Внешняя политика династии Мин (до XVI в.) 
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5. Китайская культура в период Мин 
 

Литература: 
Бокщанин А.А. Императорский Китай в начале XV века (Внутренняя 

политика). М., 1976. 
Бокщанин А.А. Китай и страны Южных морей в XIV-XVI вв. М., 1968. 
Бокщанин А.А. Удельная система в позднесредневековом Китае (период 

династии Мин 1368-1644). М., 1986. 
Бокщанин А.А., Непомнин О.Е. Лики Срединного царства. М., 2002. 
Боровков Л.А. Восстание «Красных войск» в Китае. М., 1971. 
Доронин Б.Г. Империя Мин и маньчжуры: начало противостояния (Версия 

«Истории [династии] Мин») // Историография и источниковедение истории 
стран Азии и Африки: межвуз. сб. ст. СПб., 1997. Т. 18.  

Елисеев, Д. История Китая. Корни настоящего/ Даниэль Елисеев; пер. с фр. 
А.П. Саниной – СПб., 2008.  

История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. – М., 2005.  
История Китая: Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. – М., 2004.  
Китай во второй половине XIV-XV в. // История Востока: в 6 т. М., 2000. 

Т. 2.  
Китай. Большой исторический путеводитель / А.А. Дельнов. – М., 2008.  
Кравцова, М.Е. История культуры Китая / М.Е. Кравцова. – СПб., 1999.  
Крюгер, О. Китай. Полная история Поднебесной/ Рейн Крюгер пер. с англ. 

Д. Воронина, Ю. Гольдберга. – М. 2006.  
Ловелл, Дж. Великая Китайская стена/ Джулия Ловелл; пер. с англ. А. 

Юрьева. – 2008.  
Мэн Дж. Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы/ Джон Мэн; пер. с англ. В. 

Федорова. – М., 2008.  
Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй 

половине XIV в. М., 1966. 
У Хань. Жизнеописание Чжу Юаньчжана: Пер. с кит. М., 1980. 
Уэзерфорд, Дж. Чингисхан и рождение современного мира/ Джек 

Уэзерфорд; пер. с англ. Е. Лихтенштейна. – М., 2008. 
Фицджералд Ч.П. История Китая/ Чарлз Патрик Фицджералд; пер. с англ. 

Л.А. Калашниковой. – М., 2008. 
 

Тема 14. Япония в XIII-XV веках 
1. Сёгунат Минамото (Камакура). 
2. Сёгунат Асикага. 
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3. Характеристика сословия самураев. Этика самураев. Бусидо. 
4. Культура и религия Японии в XIII-XV веках. 

 
Литература: 

История Японии. Т. 1: С древнейших времен до 1868 г. / Отв. ред. А.Е. 
Жуков. М., 1998. 

Кожевников В.В. Очерки истории Японии XII-XVI вв. Владивосток, 1999.  
Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии. М., 1980.  
Мендрин В.М. История сёгуната в Японии: Нихон гайси. М., СПб., 1999. Т. 

1-2.  
Спеваковский А.Б. Самураи - военное сословие Японии. М., 1981. 
Тернбулл С. Самураи. Военная история. СПб., 1999. 
Толстогузов А.А. Очерки истории Японии VII-XIV вв. Становление 

феодализма. М., 1995. 
 

Тема 15. Государство Османов в XV-XVI веках 
1. Правление Баязида I. Малая Азия после нашествия Тимура. 
2. Правление Мехмеда II. Начало османской экспансии в Европе. Падение 

Константинополя. 
3. Османская империя: государственное устройство, право и законодательство, 

социально-экономическое развитие. 
4. Правление Сулеймана I. Завоевания и международные отношения Османской 

империи в XVI веке. 
 

Литература: 
Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А. Очерки истории Турции. 

М., 1983. 
Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. 

М., 1992. 
Жуков К.А. Эгейские эмираты XIV-XV вв. М., 1988. 
Жюльен Ш.А. История Северной Африки. Тунис. Алжир. Марокко. М., 

1961. Т. 2: От арабского завоевания до 1830 г. 
Зеленев Е.И. Мусульманский Египет. СПб., 2007. 
Иванов H.A. Османское завоевание арабских стран. 1516 -1574. М., 1984. 
История османского государства, общества и цивилизации. М., 2006. Т. 1-

2. 
Орешкова С.Ф., Поцхверия Б.М. Проблемы истории Турции. М., 1978.  
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Османская империя и страны Восточной и Юго-Восточной Европы в XV-
XVI вв.: Главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984. 

Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. Исторический 
очерк. М., 1990. 
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема – Китай в период «Шести династий» (Лючао) 
1) Какое называние получил период 420-589 г.? 
А. «Шестнадцати царств пяти варварских народов»; Б. Период 

Троецарствия; В. Период «Шести династий»; Г. «Эпоха южных и северных 
царств». 

 
2) Кого называли «люди У»? 
А. Варвары; Б. Ханьцы; В. Живущих к югу от Янцзы; Г. Китайцы. 
 
3) С какими неханьскими народами воевало государство Шу? 
А. тибето-бирманцы; Б. кочевники с севера; В. юэсцы; Г. гунны. 
 
4) «Шаньюй» - это? 
А. Титул главы хунну; Б. Название война в Китае; В. Крестьянин; Г. 

Император Китая. 
 
5) Какая организация стояла во главе крупнейшего крестьянского 

воcстания 398-417 гг.? 
А. «Учение о пяти доу риса»; Б. «Желтые повязки»; В. «Белый лотос»; Г. 

«Сыны неба». 
 
6) В каком государстве в 444 г. даосизм был провозглашен 

государственной религий? 
А. Восточная Цзинь; Б. Северная Вэй; В. Северная Хань; Г. Южная Янь. 
 
7) Какую из ниже перечисленных причин падения династии Хань следует 

считать ключевой: 
А. Мощные наводнения в бассейны Янцзы и Хуанхэ, приведшие к плохим 

урожаям; 
Б. Восстание Жёлтых повязок, спровоцировавшее социально-

политический коллапс власти, ослабление центральной власти вместе с 
усилением региональных правителей; 

В. Вторжение кочевников сунну, приведшее к распаду страны; 
Г. Жестокий гнет со стороны высших слоев общества. 
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8) При какой династии началось строительство каменных пещер Луньмэнь, 
являющихся ныне памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО: 

А. Северная Чжоу; Б. Южная Вэй; В. Чэн; Г. Северная Вэй. 
 
9) Какой год считается официально годом появления буддизма в Китае, 

который принесли монахи Мотон и Чуфарлан. 
А. 67 н.э.; Б. 68 н.э.; В. 77 н.э.; Г. 53 н.э. 
 
10) Годы правления Тоба Тао 
А. 425-450 гг.; Б. 424-450 гг.; В. 420-440 гг.; Г. 450-465 гг. 
 
11) Назовите какой из указанных городов не относится к столицам 

китайских государств: 
А. Е; Б. Чанъань; В. Чиэнси; Г. Лоян. 
 
12) Кто не принадлежал к «Семи мудрецам из бамбуковой рощи»? 
А. Шань Тао; Б. Цзи Кан; В. Ли Бо; Г. Жуань Цзи. 
 
13) Какой город был центром распространения буддизма? 
А. Лоян; Б. Хань; В. Хэнань; Г. Чжэнчжоу. 
 
14) Как называется система мер, имевшая употребление в Китае до конца 

XX века? 
А. Цунь; Б. Фэнь; В. Хао; Г. Шичжи.  
 
Ключ: 
1-г, 2-в, 3-а, 4-а, 5-а, 6-б, 7-б, 8-г, 9-а, 10-б, 11-в, 12-в, 13-а, 14-г. 
 

Тема – Тюрки в I тысячелетии 
1) В состав Тюркского каганата не входили 
А. кыргызы; Б. уйгуры; В. карлуки; Г. уйсуны. 
 
2) Кто согласно легенде, родил 10 сыновей, потомки которых создали 

первое тюркское государство? 
А. лисица; Б. орлица; В. волчица; Г. медведица. 
 
3) В устье какой реки располагался город Итиль? 
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А. Волга; Б. Ока; В. Кама; Г. Дон. 
 
4) Бильге-каган и Культегин были правителями? 
А. Первого тюркского каганата; Б. Восточно-Тюркского каганата; В. 

Половцев; Г. Второго тюркского каганата. 
 
5) Основой письменности Хазарского каганата являлось (-ась)? 
А. руническое письмо; Б. арабское письмо; В. кириллица; Г. латиница. 
 
6) Причина ослабления Восточно-Тюркского каганата? 
А. Экономический упадок; Б. Вторжение арабов; В. Междоусобные войны; 

Г. Вторжение монгол. 
 
7) Что такое терю? 
А. военно-административная организация и правовая норма; 
Б. племенная организация; 
В. политическая структура; 
Г. племя. 
 
8) Археолог Савинов отмечал, что основным пластом образования 

тюркского этноса следует считать: 
А. Сарматский пласт; Б. Синтез «скифского» и «хуннского» пластов; В. 

Только скифский пласт; Г. Хуннский пласт. 
 
9) Родовой аристократией у хазар (и не только) называли: 
А. Тарханов; Б. Визирей; В. Тудунов; Г. Эльтеберов. 
 
10) Кто был первым каганом Уйгурского государства по уйгурским 

источникам? 
А. Озмыш-Тегин; Б. Кюль-Бильга; В. Моюн-Чура; Г. Тай-Бильга 
 
11) Тутук – это? 
А. военный титул; Б. привилегированное сословие; В. титул главы; Г. 

государственное образование. 
 
12) Кто разгромил Хазарский каганат? 
А. Владимир; Б. Бумын; В. Тардуш; Г. Святослав. 
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13) К какому веку относятся первые сообщения о болгарах? 
А. 3; Б. 4; В. 5; Г. 7. 
 
14) Как называли половцев в Центральной Европе? 
А. половцы; Б. кипчаки; В. команы; Г. чёрные клобуки.  
 
Ключ: 
1-в, 2-в, 3-а, 4-б, 5-а, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-б, 11-а, 12-г, 13-в, 14-в. 
 

Тема - Индия в Средние века. Делийский султанат 
1) Кто были предки Раджпутан? 
А. эфталиты и гурджары; Б. тамилы; В. марвари; Г. багри. 
 
2) Какими народами в средние века был заселен Декан? 
А. маратха и ория; Б. тамилы; В. акха; Г. дравиды. 
 
3) Впервые арабские купцы-мусульмане появились на Юге Индии и 

Цейлоне в 
А. 555; Б. 534; В. 634; Г. 636. 
 
4) Откуда чаще всего приходили в Индию завоеватели? 
А. с Юга; Б. с Юго-Востока; В. с Северо- Запада; Г. со стороны 

Бенгальского залива. 
 
5) В каком в Северная Индия стала объектом разорительных, 

грабительских набегов эмира Газни – Махмуда Газневи? 
А. в 11 в.; Б. в 10 в.; В. в 9 в.; Г. в 12 в. 
 
6) Что такое вакуф? 
А. Пожалованный феодалом земельный надел;  
Б. движимое и недвижимое имущество, отказанное государством или 

отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели;  
В. Низшая каста; Г. глава господствующего клана. 
 
7) В VII в. северная часть Индии была завоевана арабами, потому что: 
А. арабы имели пушки; 
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Б. индийцы были язычниками; 
В. страна была раздроблена на мелкие княжества; 
Г. изменение климата. 
 
8) Первая и единственная женщина султан в Индии? 
А. Шанти; Б. Аванти; В. Насир; Г. Раззия. 
 
9) Крупнейший поэт XIII-XIV вв., писавший не только на фарси, но и на 

языке урду? 
А. Джузджани; Б. Амир Хосров Дехлеви; В. Абу Рейхан Бируни; Г. Шамс 

Сирадж Афиф. 
 
10) Для освещения пещер при строительстве буддийских храмов в Индии 

использовали: 
А. Систему зеркал; Б. Факелы; В. Световые колодцы; Г. Фонари 
 
11) Сабха – это? 
А. Совет брахманов в сельской местности; Б. Традиционная индийская 

одежда;  
В. Вид оружия; Г. Титул правителя индийского государства. 
 
12) В одной легенде говорится о том, что воплощение Брахмы разделили 

на несколько частей: "Его уста стали брахманами, кшатриями сделались его 
руки, вайшьи - это его бедра…. А шудры – это его? 

А. уши; Б. ноги; В. глаза; Г. шея. 
 
13) Махараджа – это 
А. князь; Б. раб; В. личный слуга царя; Г. человек, совершивший 

преступление. 
 
Ключ: 
1-а, 2-а, 3-г, 4-в, 5-а, 6-б, 7-в, 8-г, 9-б, 10-а, 11-а, 12-б, 13-а. 

 
Тема - Китай в период VII-XIII вв. Империи Тан и Сун 

1) Когда проводились дворцовые экзамены? 
А. Ежегодно; Б. Раз в два года; В. Раз в три года; Г. Раз в пять лет. 
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2) Кто принял титул «великий полководец, помогающий небу» в 
Крестьянской войне, начавшуюся в 874? 

А. Ван Сяньчжи; Б. Хуан Чао; В. Ян Ян; Г. Ань Лушань. 
 
3) В период какой династии средневековый Китай достиг наибольших 

размеров? 
А. Тан; Б. Сун; В. Мин; Г. Цинь. 
 
4) Что произошло в 628-630?? 
А. Китай установил первые официальные связи с Японией; Б. Ли Шимин 

отправился в грандиозный поход против тюрок; В. В Чанъань прибыли послы 
послы из Тибета;  

Г. В северном Вьетнаме танские правители учредили наместничество. 
 
5) Кто трансформировал конфуцианстов в неоконфуцианство? 
А. Сучжоу; Б. Шэнь Ко; В. Чэнду; Г. Чэн И и Чжу Си. 
 
6) На какие периоды делится империя Сун? 
А. Северный и Южный; Б. Западный и Южный;  
В. Северный и Западный; Г. Восточный и Южный. 
 
7) Какие 2 реки соединили Великий канал в Китае? 
А. Инд и Ганг; Б. Янцзы и Хуанхэ; В. Тигр и Евфрат; Г. Хуанхэ и Меконг. 
 
8) Новой столицей при Ян Гуане (Ян-ди) стал(а):? 
А. Лоян; Б. Чанъань; В. Нанкин; Г. Пекин. 
 
9) Пик славы и процветания крупнейшей азиатской державы — Танской 

империи пришелся на годы правления императора? 
А. Сюань-цзуна; Б. Вэнь-ди; В. Ли Юаня; Г. Жуй-Цзуна. 
 
10) Государство Тан пало по причине: 
А. Междоусобных войн; Б. Нападения со стороны киданей;  
В. Гражданской войны; Г. Военного переворота 
 
11) Цзедуши – это? 
А. Региональные военные губернаторы, наделенные широкими 



38 

 

полномочиями;  
Б. Сборщики налогов; В. Название провинции;  
Г. Уполномоченные по военным делам. 
 
12) Какое последствие имело формирование новой религиозной доктрины 

– неоконфуцианства? 
А. Вытеснение старых религиозных учений;  
Б. Религиозный синкретизм на основе нового учения и старых – буддизма 

и даосизма; В. Развитие ближневосточных религий – несторианства, 
зороастризма и манихейства; Г. Эта доктрина не имела широкого 
распространения. 

 
13) Кто убил Ян Цзяня? 
А. жена; Б. брат; В. сын; Г. отец. 
 
14) Сражение между армиями арабов и династии Тан состоялось в 751 

году. Где именно оное случилось? 
А. на реке Талас; Б. В Тибете; В. На плато Ордос; Г. В государстве Бохай. 
 
15) Император Сюань-цзунь (Ли Лунцзи) запомнился современникам в 

качестве правителя как: 
А. Жесткий и решительный военный; Б. Покровитель искусств и поэзии; 
В. Религиозный реформатор; Г. Правитель, при котором династия Тан 

прекратила быть правящей; 
 
16) Какой (-ие) предмет (-ы), появился (-лись) в государстве Тан впервые: 
А. Бумага; Б. Порох; В. Игра маджонг; Г. Игральные карты; 
 
Ключ: 
1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-г, 6-а, 7-б, 8-а, 9-а, 10-в, 11-а, 12-б, 13-в, 14-а, 15-б, 16-г. 
 

Тема - Япония в Раннее средневековье (до XIII в.) 
1) Как называется мифический карликовый народ, обитавший в землянках, 

откуда происходит и другое его название - тойсёкуру? 
А. Кудзуу; Б. Миккаби; В. Коропокгуру; Г. Юэ. 
 
2) Что такое дадзёкан? 



39 

 

А. Высший орган государственной власти; Б. Императорский клан; В. 
Экономический институт; Г. раб. 

 
3) В каком году был переворот Тайка? 
А. 654; Б. 655; В. 635; Г. 645. 
 
4) При каком царе был создан первый кодекс законов "Омирё"? 
А. Тайка; Б. Тэндзи; В. Ямато; Г. Камако. 
 
5) Сёэн это? 
А. частное земельное владение; Б. Предводитель отряда самураев; В. 

Правитель первой трети 12 века; Г. Подушный налог в пользу государства. 
 
6) Какая эпоха была названа золотым веком японской средневековой 

культуры? 
А. Эпоха царей Ямато; Б. Эпоха Нара; В. Эпоха Хэйан; Г. Эпоха Сегуната. 
 
7) Ками - это? 
А. Род; Б. Жизнь; В. Духовная сущность; Г. Семья. 
 
8) В каких примерно годах датируется период Нара? 
А. 720-803 гг.; Б. 715-798 гг.; В. 710-794 гг.; Г. 705-790 гг.. 
 
9) Когда официально буддизм проник в Японию? 
А. 3 век н.э.; Б. 6 век н.э.; В. 8 век н.э.; Г. 1 век до н.э.. 
 
10) В каком веке была создана собственная японская письменность? 
А. 5 век н.э.; Б. 9 век н.э.; В. 10 век н.э.; Г. 7 век н.э. 
 
11) Тэнно – это? 
А. Титул главы государства; Б. Глава буддийского храма; В. Название 

чиновников;  
Г. Зависимые крестьяне. 
 
12) Период с 774 по 811 год известен в японской историографии как? 
А. «Тридцативосьмилетняя война»; Б. Правление династии Сога;  
В. Крестьянское восстание; Г. Период Нара. 



40 

 

 
13) Моккан – это? 
А. Надписи на деревянных дощечках; Б. Вид письма;  
В. Тип архитектурного сооружения; Г. Национальное блюдо. 
 
14) Как называлось оружие, которое разрешалось носить только самураям? 
А. нагината; Б. юми; В. катана; Г. В тати. 
 
15) С IX в до XIX в официальной государственной религией Японии был: 
А. синтоизм; Б. буддизм; В. ислам; Г. даосизм; 
 
Ключ: 
1-в, 2-а, 3-г, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-в, 9-б, 10-б, 11-а, 12-а, 13-а, 14-в, 15-б. 
 

Тема – Византия в X-XV веках 
1) Аграрная история Византии, начиная с X века характеризовалась? 
А. Тенденциями к становлению вотчинной, сеньориальной системы 

присвоения прибавочного продукта и соответственно к закрепощению 
крестьянства;  

Б. Подъемом и устойчивыми позициями сельской общины, свободой 
сельского населения; В. Развитием рабовладельческого строя; Г. Расцветом 
феодального строя. 

 
2) В Византии школы были преимущественно? 
А. Монастырскими; Б. Частными и государственными;  
В. Государственными; Г. Частными. 
 
3) Причина падения Трапезундской империи? 
А. Захват территории османами; Б. Междоусобные войны;  
В. Гражданская война; Г. Ослабление экономики. 
 
4) Как назывался в X в. налог, который взымался в пользу церкви? 
А. Каноникон; Б. Мистий; В. Канон; Г. Подать. 
 
5) Кто основатель Эпирского деспота? 
А. Иоанн III Дука Ватац; Б. Михаил I Ангел; В. Федор Ангел; Г. Иоанн IV 

Ласкарь. 
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6) 3. С влиянием какого государства стоит связать подготовку и 

организацию Четвертого крестового похода? 
А. Франция; Б. Священная Римская империя; В. Генуя; Г. Венеция. 
 
7) Какие последствия имело падение Константинополя в 1453 году? 
А. Все бейлики Анатолии были подчинены Османам; Б. способствование 

началу эпохи Великих географических открытий; В. Христианство исчезло с 
территории бывшей Византии; Г. Началась эпидемия чумы в Западной Европе. 

 
8) Династия, ставшая правящей в Никейской империи? 
А. Комнины; Б. Ласкари; В. Кантакузины; Г. Палеологи. 
 
9) Как называлась судебная пошлина, которые стороны были обязаны 

выплачивать судьям за рассмотрения их дела? 
А. Энномий; Б. Эктаги; В. Коммеркий; Г. Спортула. 
 
10) В каком году распалась Никейская Империя? 
А. 1261; Б. 1267; В. 1273; Г. 1290. 
 
11) Как убили императора Алексея I? 
А. задушили; Б. закололи; В. отравили; Г. сбросили со скалы. 
 
12) Разграбление Константинополя крестоносцами длилось? 
А. 5 дней; Б. 4 дня; В. 7 дней; Г. 3 дня. 
 
13) Какой византийский город располагался в Европе? 
А. Эфес; Б. Никея; В. Константинополь; Г. Антиохия. 
 
14) Крестьян, владеющих землей на условии несения воинской повинности 

в пользу государства, в Византии называли? 
А. Стратегами; Б. Стратиотами; В. Париками; Г. Акриты. 
 
Ключ: 
1-а, 2-г, 3-а, 4-а, 5-б, 6-г, 7-б, 8-б, 9-б, 10-а, 11-а, 12-г, 13-в, 14-б. 
 



42 

 

Тема - Государства Сельджуков 
1) Завоевал и установил контроль над Ираком султан? 
А. Санджар; Б. Махмуд; В. Алп-Арслан; Г. Мухаммад. 
 
2) Исмаилизм – это? 
А. религиозное течение в хариджитском исламе;  
Б. религиозное течение в шиитском исламе;  
В. религиозное течение в суннитском исламе;  
Г. религиозное течение в суфизме. 
 
3) Одним из источников, используемых для описания истории огузов и 

сельджуков, является? 
А. «Китаб ахбар ал-булдан»; Б. «Тысяча и одна ночь»;  
В. «Ноузхат аль-Маджалес»; Г. Все перечисленные решения неверны. 
 
4) Одной из причин падения Румского султана исследователи считают? 
А. Деструктивное воздействие монголов; Б. Вторжения крестоносцев;  
В. Вмешательство Византийской империи во внутренние дела султаната;  
Г. Восстания мелких беев. 
 
5) Атабек – это? 
А. Наставник и воспитатель при малолетнем принце-наследнике;  
Б. Крупный землевладелец;  
В. Родственник правителя, которому давались в управление отдельные 

области сельджукской державы;  
Г. Начальник дивана. 
 
6) Столицей Хорасанского султаната был город? 
А. Хамадан; Б. Рей; В. Нишапур; Г. Мерв. 
 
7) В каком году образовалось Сельджукское государство?? 
А. 1039; Б. 1040; В. 1041; Г. 1042. 
 
8) Кто стоял во главе всего государственного аппарата сельджуков? 
А. Визир; Б. Мукта; В. Бей; Г. Йабгу. 
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9) Вторая столица в Румском султанате? 
А. Никея; Б. Мазандаран; В. Хорасан; Г. Конья. 
 
10) «Государственный» язык Империи Сельджуков? 
А. ойгузский; Б. персидский; В. арабский; Г. уйгурский. 
 
11) Кто из перечисленных относится к великим сельджукам (2 прав. 

ответа)? 
А. Мелик; Б. Тогрул-бек; В. Хонгур-бек; Г. Алли-Арслан. 
 
12) В каком году монголы разбили сельджукское войско в битве у Кесэ-

дага? 
А. 1240; Б. 1241; В. 1242; Г. 1243. 
 
Ключ: 
1-в, 2-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-г, 7-б, 8-а, 9-г, 10-б, 11-а, б, 12-г. 
 

Тема - История монголов. Государства монголов 
1) Какого хана за его справедливые решения, благосклонное отношение к 

населению, прозвали благодушным? 
А. Рашид ад-дин; Б. Тинибек; В. Тула-Буга; Г. Джанибек. 
 
2) Китай оказавшись под властью монголов, получила китайское название 

Юань: что оно обозначало? 
А. Земли великого хана; Б. Первоначальное творение мира;  
В. Богатая земля; Г. Земля ханьцев. 
 
3) Этническую (национальную) основу Золотой Орды составляли? 
А. кыпчаки; Б. монголы; В. татары; Г. финно-угорские народы. 
 
4) Столицей монгольской империи был город? 
А. Шэхре-Монгол; Б. Улус-Чингис; В. Каракорум; Г. Сарай-Бату. 
 
5) Диван-яргу - это? 
А. законодательный орган; Б. судебный орган;  
В. совет при хане; Г. орган местного самоуправления. 
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6) Что монголы никогда не продавали путникам? 
А. мясо; Б. кумыс; В. шкуры; Г. коней. 
 
7) Курени – это? 
А. Родовые или племенные объединения; Б. Отдельные семьи в составе 

племени;  
В. Советы племенных старейшин; Г. Гвардейские отряды хана. 
 
8) Поводом для вторжения монгол на территорию Казахстана и Среднюю 

Азию стало? 
А. Гибель и разорение монгольского торгового каравана в городе Отраре;  
Б. Убийство монгольского посла в Отраре;  
В. Вторжение племён Средней Азии на территории монгольского хана;  
Г. Отказ от брака правителя Хорезма с дочерью монгольского хана. 
 
9) В начале 1223 года монголы вторглись? 
А. на Северный Кавказ; Б. в Крым; В. в Северный Иран; Г. в Закавказье. 
 
10) Что такое кархане в державе Хулагуидов? 
А. государственный совет; Б. государственная казна;  
В. государственные мастерские; Г. верховный суд. 
 
11) Выберите верный ряд, в котором отмечены территории, захват которых 

был начат и (или) завершен при Темучине (Чингисхане): 
А. Хорезм, Чжурчжэни, Кара-Кидани; 
Б. Дешт-и-Кыпчак, Волжская Булгария, Грузинское царство; 
В. Польша, Чехия, Венгрия; 
Г. Корея, Чампа, Тъямпа, Ява. 
 
12) Основным законодательным актом Монгольской империи следует 

считать: 
А. Великая хартия вольностей; Б. Степное уложение;  
В. Великая Яса; Г. Жеты жаргы. 
 
13) Назовите государства, образовавшиеся в результате распада Золотой 

Орды: 
А. Крымское ханство, Ак-Коюнлу, Большая Орда;  
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Б. Казанское ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство;  
В. Сибирское ханство, Джунгарское ханство, Долганское ханство;  
Г. Ни один из вышеперечисленных вариантов неверен. 
 
14) Основным источником по истории Государства Хулагуидов можно 

считать: 
А. Та’рих-и джахангушай; Б. Джами ат-тарих; В. Юань Ши; Г. Мэн-да бэй-

лу. 
 
15) Официальная религия монгольского двора с середины XIII в.: 
А. Христианство; Б. Ислам; В. Тенгрианство; Г. Ламаизм. 
 
Ключ: 
1-г, 2-б, 3-а, 4-в, 5-б, 6-а, 7-а, 8-а, 9-б, 10-в, 11-а, 12-в, 13-б, 14-б, 15-г. 
 

Тема - Китай в XIV-XV веках 
1) Хан Хубилай перенёс столицу в город Ханбалык, который соответствует 

современному городу? 
А. Пекин; Б. Шанхай; В. Улан-Батор; Г. Гуанчжоу. 
 
2) Гао Ци входил в общество поэтов? 
А. «Белый лотос»; Б. «Десять друзей Северной стены»;  
В. «Туманные поэты»; Г. «Движение за возрождение древности». 
 
3) Тусы - это? 
А. племенные вожди во внутренних районах Китая; Б. администрация 

территориальных единиц; В. подразделение войск; Г. городские ремесленники. 
 
4) Кто были первые европейцы, наладившие торговлю с Китаем? 
А. голландцы; Б. англичане; В. португальцы; Г. испанцы. 
 
5) Одной из основных причин, послуживших падению династии Мин, 

называют? 
А. Вторжение маньчжуров; Б. Социально-экономический кризис;  
В. Правление евнухов; Г. Все вышеперечисленные варианты верны. 
 
6) Какое из китайских поселений попало под контроль европейцев в XVI 
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веке и оставалось таковым вплоть до 1999 года? 
А. Нанкин; Б. Гонконг; В. Гуанчжоу; Г. Макао. 
 
7) Назовите предмет повседневного обихода, обретшего современную 

форму во времена минского Китая? 
А. Бритвенный станок; Б. Зубная щетка; В. Расчёска; Г. Пилка для ногтей. 
 
8) Что означает «Юань»? 
А. Первоначальное творение мира; Б. Государство великих ханов;  
В. Люди разных рас; Г. Вторая Империя. 
 
9) Какой цвет был символом Бодхисатвы Майтрейи в Китае? 
А. Красный; Б. Белый; В. Желтый; Г. Черный. 
 
10) Характерной чертой правления Чжу Юаньчжана отличавшей его от 

предыдущих правителей было? 
А. Покровительство личным достоинствам; Б. Введение высоких налогов 

для крестьян;  
В. Ведение постоянных войн; Г. Недоверие в отношение чиновничества. 
 
11) Известный китайский флотоводец 15 века: 
А. Чжен Хэ; Б. Хань Юя; В. Го Си; Г. Оуян Сю. 
 
12) Евнухами при императорском дворе могли быть только: 
А. военнопленные северяне; Б. этнические китайцы;  
В. сыновья крупных аристократов; Г. те, кто пожелает. 
 
13) Чжу Юаньчжан по происхождению был: 
А. Крестьянином; Б. из аристократии; В. землевладельцем; Г. из 

священнослужителей. 
 
Ключ: 
1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-г, 6-г, 7-б, 8-а, 9-а, 10-г, 11-а, 12-б, 13-а. 
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ  
 

История Византии 
1. Геополитическое определение Византии и проблема происхождения 

Византийской империи в историографии. 
2. Социально-экономическое, политическое, идеологическое развитие Византии 

в IV-VIII вв. 
3. Особенности периодизации истории Византии. Основание Константинополя. 

Образование Восточно-Римской (Византийской) империи. Территория. 
Этнический состав.  

4. Особенности развития ремесла и торговли. Византийский город.  
5. Государственное устройство Византии.  
6. Законодательная деятельность Юстиниана I.  
7. Социальная борьба. Восстание «Ника». Юстиниан I и его внешняя политика.  
8. Проявления экономического, политического, идеологического кризиса в 

империи в конце VI-VII вв.  
9. Военно-административные реформы. Стратиотское землевладение. 

Эволюция сельской общины. 
10. Аграрный строй Византии по данным «Земледельческого закона» 
11. Система хозяйства по данным «Закона». Формы собственности в 

византийской общине. 
12. Формы аренды в деревне. Имущественная и социальная дифференциация 

в византийской общине в VIII-X вв. Права византийского общинника VIII в. 
на землю. 

13. Византия во второй половине IX-XI вв.: Процесс расслоения и 
обезземеливания крестьянства.  

14. Аграрное законодательство императоров.  
15. Македонская династия, ее аграрная политика.  
16. Социально-экономическая структура империи. Города империи. «Книга 

Эпарха».  
17. Политика государства в отношении церкви. «Схизма».  
18. Внешняя политика Византии. Отношения с арабским халифатом, 

Болгарией, государствами Западной Европы, Русью.  
19. Иконоборческое движение в Византии: причины, итоги. 
20. Византия в конце XI-XII вв.: Аграрные отношения и социальная политика 

Комнинов. Появление кризиса в экономике и политике империи. 
21. Византия в XII-XV вв.: Византия на рубеже XI-XII вв. Внутренняя и 

внешняя политика Комнинов. Византия и крестовые походы. Начало 
экономического упадка империи. Четвертый крестовый поход и Латинская 
Романия, Латинская империя; падение Константинополя.  

22. Греческие государства в первой половине XIII века. Восстановление 
Византийской империи. Михаил VIII Палеолог.  
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23. Поздневизантийский феодализм. Ухудшение экономического и 
внешнеполитического положения Византии в XIV-XV вв. Обострение 
социальной борьбы. Восстание зилотов.  

24. Гражданская война и начало турецкой экспансии на Балканах. Западная 
политика Византийских императоров.  

25. Флорентийская уния. Крестовые походы 1396 и 1444 гг.  
26. Турецкие завоевания на Балканах. Падение Константинополя, причины, 

следствия. 
 

Государства Востока 
1. Особенности восточной цивилизации. 
2. Роль религии в странах Востока 
3. Особенности восточного феодализма. 
4. Домусульманская Аравия: характеристика географо-климатических 

особенностей, оседлых цивилизаций и организации кочевых племен.  
5. Мухаммед и начало исламской цивилизации. Становление арабского 

государства, его особенности. 
6. Основные догматы ислама, запреты и предписания. Шариат. 
7. Особенности арабского феодализма. Теории многоукладности арабского 

государства  
8. Особенности функционирования арабского государства после смерти 

Мухаммеда. Правление первых четырех халифов. 
9. Арабо-исламская цивилизация: Омейяды. Ранний, средний и поздний 

Аббасидские периоды. 
10. Раскол в исламе: причины и последствия. Сунниты, шииты и другие 

секты ислама в средние века. (хариджиты, исмаилиты; суфизм). 
11. Арабские формы землевладения и налогообложения.  
12. Завоевания арабов VII-XI вв. Распад халифата. 
13. Кордовский эмират Омейядов. Реконкиста в Испании и Португалии. 
14. Халифат Фатимидов. 
15. Арабо-исламская цивилизация: Сельджукиды. 
16. Арабо-исламская цивилизация: от взятия Багдада до падения 

Константинополя. 
17. Истоки общественной и государственной жизни средневекового Китая. 
18. Конфуций и его учение. Конфуцианские принципы общественных 

взаимоотношений. Идея социальной гармонии. Влияние Конфуция и его 
учения на средневековый Китай.  

19. Китай в период формирования основ конфуцианской цивилизации (II в. 
до н. э. - VI в. н. э.). 

20. Расцвет средневековой конфуцианской цивилизации в Китае: правление 
династий Суй, Тан, Сун (конец VI - конец XIII вв.). 

21. Начало заката средневековой конфуцианской цивилизации в Китае: 
правление династии Юань (конец XIII – XIV вв.). 
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22. Культура средневекового Китая. 
23. Япония в раннее средневековье (первые века н. э. – середина XII в.).  
24. Особенности формирования японского феодального государства. 
25. Переворот «Тайка», его причины, содержание и характер. 
26. Этапы и источники формирования самурайства. «Бусидо» и социально-

этический облик самурайского сословия. 
27. Периодизация средневековой истории Индии. Многоукладность 

индийской цивилизации.  
28. Особенности политического строя Индии в средние века.  
29. Краткая характеристика экономического и политического развития 

индийских княжеств в раннее средневековье.  
30. Индия в период Делийского султаната. Начало мусульманских 

вторжений. 
31. Иран в раннее средневековье. Образование государства Сасанидов. 

Особенности общественно-политического и социального строя.  
32. Зороастризм. Религиозные движения в Иране III–V вв. 
33. Реформы Хосрова I. Активизация внешней политики государства в VII в.  
34. Завоевание Ирана арабами. Иран в составе арабских халифатов. 

Распространение ислама. 
35. Эмираты на территории Ирана.  
36. Завоевания территорий Ирана тюрками и монголами и их влияние на 

развитие иранских областей.  
37. Возрождение Ирана в конце XV в. 
38. Монголы и их завоевания. 
39. Периодизация средневековой истории Турецко-османского государства.  
40. Тюрки Малой Азии. Особенности социально-политического развития.  
41. Сельджукский период. Принятие ислама. Начало завоеваний. 

Особенности государственного, общественного и военного строя.  
42. Осман и образование османского бейлика. Военная организация и 

завоевания XIV–XV вв.  
43. «Золотой век» османской империи.  
44. Начало кризиса военно-ленной системы османской империи к концу XVI 

в.  
45. Культура стран Восточной цивилизации в средние века 
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6. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 

325 Никейский Вселенский собор 
330 Перенос столицы из Рима в Византий (Константинополь) 
332-337 Строительство первого собора Св. Софии в Константинополе 
354-430 Аврелий Августин 
370-е Гунны в Европе, разгром готов гуннами 
378 Битва при Адрианополе, разгром войск Византии готами 
381 Второй Вселенский собор 
конец IV в. Расселение гуннов между Дунаем и Тисой 
395 Раздел Римской империи на Западную и Восточную 
406-442 Вторжение вандалов на территорию Римской империи 
410 Взятие Рима Аларихом 
418-507 Королевство вестготов в Южной Галлии 
429-435 Завоевание вандалами Северной Африки 
431 Эфесский собор 
435 Договор между Византией и гуннами 
438 «Кодекс Феодосия» 
439-534 Королевство вандалов в Северной Африке 
сер. V- нач. VII в. Образование англосаксонских королевств 
сер. V- нач. VIII в. Королевство Вестготов в Испании 
451 Четвертый Вселенский собор в Халкидоне, принятие 

ортодоксального «Символа веры» 
451 «Битва народов» на Каталаунских полях 
452 Поход Аттилы в Северную Италию 
457-534 Бургундское королевство 
475 Набег гуннов на Фракию 
476 Падение Западной Римской империи 
480-524(26) Время жизни Северина Боэция 
486 Осада Константинополя Теодорихом 
486 Битва при Суассоне. Основание Франкского королевства 
493-555 Остготское королевство 
528-534 «Свод гражданского права» в Византии 
532 Восстание «Ника» в Константинополе 
534 Разгром Византией королевства вандалов в Северной Африке 
534 Завоевание франками бургундов 
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535-554 Война Юстиниана против остготов в Италии 
552-630 Первый Тюркский каганат 
560-е Образование Аварского каганата 
568 Вторжение лангобардов в Италию 
ок. 570-632 Время жизни Мухаммада 
602 Война персов с Византией 
622 Хиджра. Переселение Мухаммада и его сторонников в Ясриб 

(Медину) 
626 Осада Константинополя аварами 
633 Вторжение арабов в Иран 
636-651 Захват арабами восточных владений Византии и Ирана 
645-652 Захват арабами городов Хорасана, вторжение в Армению и 

Закавказье, продвижение до р. Терек 
651-652 Поход арабов в Нубию 
656-661 Гражданская война в Арабском халифате (между Али ибн Абу 

Талибом и Муавией) 
687 Победа майордома Австразии Пипина Геристальского над 

Нейстрией. Объединение Франкского королевства. 
710-717 Захват арабами Испании, перенос столицы из Севильи в Кордову 
711 Разгром Вестготского государства арабами 
718 Переход арабов через Пиренеи 
726-843 Иконоборчество в Византии 
732 Разгром арабов Карлом Мартеллом при Пуатье 
751 Избрание Пипина Короткого королем 
755, 756 Походы Пипина Короткого в Италию 
755-756 Создание Папского государства с центрами в Риме и Равенне 
774 Начало войны Карла Великого с лангобардами 
90-е годы VIII в. Начало набегов викингов 
791 Поход франков на Аварский каганат 
25 декабря 800 Коронация Карла Великого как императора  
829 Объединение англосаксонских королевств 
841 Битва при Фонтенуа 
843 Верденский договор, раздел Франкского государства 
870 Раздел «Лотарингии» между Карлом Лысым и Людовиком 

Немецким 
871-899 Правление короля Альфреда Великого в Уэссексе 
877 Объединение всех земель Франкского государства в руках Карла 
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Лысого 
884-885 Осада норманнами Парижа 
910 Основание монастыря Клюни 
921 Боннский договор Генриха I с Карлом Простоватым 
925 Окончательный переход Лотарингии к Восточно-Франкскому 

королевству 
927-929 Походы Генриха I против заэльбских славян 
933 Победа Генриха I над венграми 
933 Объединение королевств в Провансе и Верхней Бургундии в 

единое Бургундское королевство 
949/968 Посольства императора Оттона I в Византию 
950-ок. 1000 Время жизни Льва Диакона 
951, 962 Походы императора Оттона I в Италию 
955 Разгром венгров войском Оттона I в битве на р. Лех 
962 Коронация Оттона I императорской короной. Образование 

германской империи 
972 Договор между Оттоном I и Византией по поводу Южной Италии 
посл. треть X в. Зарождение движения Божьего мира в Западно-Франкском 

королевстве и Аквитании 
1002-1024 Правление императора Священной Римской империи Генриха II 
1027 Введение «Божьего перемирия» 
1030-1091 Завоевание норманнами Южной Италии и Сицилии 
1046 Коронация Генриха III императором 
1054 Окончательный раскол Православной и Католической церквей 
1059 Латеранский собор 
16 октября 1066 Битва при Гастингсе 
1071 Завоевание Южной Италии нормандским герцогом Робертом 
январь 1076 Объявление о низложении папы Григория VII Генрихом IV 
январь 1077 «Хождение в Каноссу» 
1079-1142 Время жизни Петра Абеляра 
1084 Сожжение Рима Робером Гвискаром 
1086 «Книга Страшного суда» в Англии 
27 ноября 1095  Призыв к I Крестовому походу в Клермоне папой Урбаном II 
1095 Отмена института «частной церкви» 
1 августа 1096 Прибытие крестоносцев-бедняков в Иерусалим 
1097 Осада Никеи крестоносцами 
1119 Создание Ордена тамплиеров 
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1130 Объединение всех норманнских владений в Италии и образование 
Сицилийского королевства  

1138 Утверждение династии Штауфенов в Германии 
1140 «Арианские ассизы», свод законов Сицилийского королевства 
1147-1149 II Крестовый поход 
1147 Взятие Лиссабона войсками крестоносцев 
1158 Второй поход императора Фридриха I в Италию 
1167 Образование Ломбардской лиги 
29 декабря 1170 Убийство архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета 
1176 Поражение императора Фридриха от ополчения Ломбардской лиги 
1179 III Латеранский собор 
ок. 1181-1226 Время жизни Франциска Ассизского 
август 1188 Начало осады Акры войском Ги де Лузиньяна 
1189-1192 III Крестовый поход 
1190 Создание Тевтонского ордена 
1191 Отвоевание Кипра у Византии Ричардом Львиное Сердце 
12 июля 1192 Взятие Акры христианами 
1192-1489 Кипрское королевство 
1197 Взятие Бейрута и Сидона войсками германского императора 

Генриха VI 



54 

 

7. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 
Августинцы - неофициальное наименование членов нескольких 

монашеских орденов и конгрегаций католической церкви, руководствующихся 
«Уставом святого Августина», который был написан через много веков после 
смерти Августина в 430 году и использовался духовенством, желавшим жить 
по нормам, близким к монашеским. 

Адскрипция - прикрепление к земле, закрепощение человека. 
Акт коммендации - акт признания вассалом своего подчинения власти 

сеньора, за которым следовала клятва верности (вассал получал земельное 
владение – бенефиций или феод). 

Аллод - согласно средневековым законам, выделенное в полную власть 
феодальное земельное владение. 

Альменда - земельные угодья (пастбища, леса, луга, пустоши, места 
рыбной ловли), находящиеся в общем пользовании (неподелённые земли) всех 
членов одной или нескольких общин. 

Арианство - одно из ранних еретических течений в христианстве в IV–VI 
веках н. э., утверждавшее, в начале, тварность Бога-Сына; позднее – 
неединосущность его с Богом-Отцом. Получило название по имени его 
основоположника – александрийского священника Ария. 

Архиепископ - старший (начальствующий) епископ. 
Бальяж, бальи - во Франции представитель короля или сеньора, 

управлявший областью, называемой бальяжем, в которой представлял 
административную, судебную и военную власть. В Южной Франции подобные 
же функции выполняли сенешали. 

Баналитет - в феодальной Западной Европе монопольное право, по 
которому сеньор, обладая собственностью на мельницу, печь, виноградный 
пресс и т. д., мог принудить крестьян использовать его инвентарь. Крестьяне 
при этом расплачивались частью своего продукта или деньгами. За нарушение 
баналитета сеньор требовал от крестьянина штраф или конфисковывал его 
продукты. 

Барон - в средневековой феодальной Западной Европе крупный 
владетельный дворянин и феодальный сеньор, позднее просто почётный 
дворянский титул. 

Бенедиктинцы - старейший католический монашеский орден, основанный 
в Субиако и Монтекассино святым Бенедиктом Нурсийским в VI веке. 

Бенефиций - в Средние века условное срочное пожалование 
(преимущественно в виде земельного участка) за выполнение военной или 
административной службы. 
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Бокленд - особый тип землевладения в англосаксонской Британии VII–XI 
веков, при котором определённая территория передавалась королём 
представителям знати или церковным организациям на основании специальной 
грамоты, закрепляющей освобождение земли от государственных повинностей. 

Булла - основной средневековый папский документ со свинцовой (при 
особых случаях – золотой) печатью. 

Бюргерство - свободные граждане немецких городов, имеющих 
«городское право» (напр. Любекское право, Магдебургское право, Кульмское 
право и другие) – в отличие от подданных феодальных сюзеренов (феодалов и 
королей). 

Вассал - феодал, зависящий по своим владениям от сюзерена, приносящий 
ему присягу и имеющий перед ним ряд обязательств и повинностей. 

Вассалитет - система иерархических отношений между феодалами. 
Состоит в личной зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов) от 
других (сеньоров). 

Вергельд - денежная компенсация за убийство свободного человека, 
установленная в германских варварских правдах. Вергельд выплачивался родом 
убийцы семье убитого, постепенно вытеснив кровную месть. Устанавливался в 
зависимости от социального положения убитого, его пола и возраста, от того, к 
какой национальности он принадлежал (галло-римской или германской). 

Вилланы - категория феодально-зависимого крестьянства в некоторых 
странах Западной Европы (Англия, Франция, Германия, Италия) в период 
средневековья. В Англии под вилланами понималась основная масса 
феодального-зависимого населения, выполняющего неограниченные 
отработочные повинности в пользу своего сеньора и подчинённого юрисдикции 
помещичьего суда. Английские вилланы являлись одной из самых 
незащищённых в правовом отношении категорий населения. Оформление 
вилланского сословия в Англии относится к началу XII века, а в XV–XVI веке 
оно было вытеснено категорией копигольдеров, державших землю на обычном 
праве. Во Франции, Германии и Италии вилланами назывались лично 
свободные крестьяне, несущие некоторые поземельные повинности за 
предоставление им феодалом земельного участка. 

Гвельфы - политическое течение в Италии XII–XVI веков, представители 
которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской 
империи в Италии и усиление влияния папы римского. Получили название от 
Вельфов, герцогов Баварии и Саксонии – соперников германской династии 
Штауфенов. 

Гептархия - период в древней истории Англии, начавшийся около 500 
года с образования нескольких англосаксонских государств на юге Британских 
островов и закончившийся в 850 году установлением «датского права». Термин 
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«Гептархия» впервые употребил английский историк XII века Генрих 
Хантингдонский. 

Герцог - в Западной Европе, в период раннего Средневековья, – 
племенной князь, а в период феодальной раздробленности – крупный 
территориальный владетель, занимающий первое место после короля в 
вассально-ленной иерархии. С образованием и расширением Франкского 
государства германские герцоги были превращены в должностных лиц короля, 
которым подчинялись правители отдельных областей – графы. Во Франции в 
период её становления в качестве государства герцоги (первоначально четыре – 
Аквитанский, Бретонский, Нормандский, Бургундский) – крупнейшие вассалы 
французской короны, в начальный период превосходящие короля в могуществе 
и богатстве и также подчиняющиеся ему фактически номинально. 

Гибеллины - враждовавшая с гвельфами политическая группировка XII–
XIV веков. Название «гибеллины» пошло от латинизированного названия 
одного из замков Штауфенов – Гаубелинг (нем. Waiblingen, Вайблинген). 
Гибеллины – приверженцы императора. Борьба между гибеллинами и 
гвельфами проходила на фоне борьбы между папством и империей за 
господство на Апеннинском полуострове. 

Госпитальеры (Иоанниты) - основанная в 1080 году в Иерусалиме в 
качестве амальфийского госпиталя, христианская организация, целью которой 
была забота о неимущих, больных или раненых пилигримах в Святой земле. 
После захвата Иерусалима в 1099 году в ходе Первого крестового похода 
организация превратилась в религиозно-военный орден со своим уставом. 

Граф - королевское должностное лицо в Раннем Средневековье в Западной 
Европе. Во Франкском государстве со второй половины VI века граф (гауграф) 
в своём округе-графстве/гау (нем. Gau – первоначально, сельская община у 
древних германцев, численностью ок. 100 человек) обладал судебной, 
административной и военной властью. По постановлению Карла II Лысого 
(877) должность и владения графа стали наследственными. В период 
феодальной раздробленности – феодальный владетель графства, затем (с 
ликвидацией феодальной раздробленности) титул высшего дворянства. 

Дож - титул главы государства в итальянских морских республиках – 
Венецианской, Генуэзской и Амальфийской. 

Домен - в Средние века часть владений короля либо владения какого-либо 
феодала, на которых они вели собственное хозяйство. 

Идальго - в средневековой Испании человек, происходящий из 
благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству, 
передававшийся только по мужской линии. 

Иконоборчество - религиозно-политическое движение в Византии в VIII – 
начале IX веков, направленное против почитания икон. 
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Иммунитет феодальный - в средневековой Европе привилегии крупных 
земельных собственников, заключавшиеся в обладании правами политической 
власти над населением вотчины. Оформлялся Иммунитет королевскими 
пожалованиями, которые передавали магнатам права на производство суда (как 
правило, в объёме низшей юрисдикции), взимание налогов и др. поборов, 
отправление полицейских и военно-административных функций в пределах их 
владений (а иногда и на более обширной территории), запрещая доступ на 
иммунитетную территорию государственным должностным лицам. 

Инвеститура - в средневековой Европе юридический акт передачи 
земельного владения или должности, закреплявший вассальную зависимость и 
сопровождавшийся церемонией передачи какого-либо символического 
предмета (кома земли, посоха, кинжала, перчатки и т. д.) от сеньора к вассалу. 
Обряд передачи совершался после оммажа и принесения клятвы верности. 
Символический смысл процедуры заключался в переходе обладания предметом 
от одного лица к другому. Обычай восходит к обряду дарения, когда акт 
вручения подарка подразумевает в будущем получение ответного дара и 
устанавливает, таким образом, связь между двумя лицами. Инвеститура в этом 
смысле представляет собой акт одаривания со стороны сеньора, который 
вручает вассалу собственность, в обмен на клятву вассала в верности и его 
службу в будущем. 

Индульгенция - в католической церкви освобождение от временного 
наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся, и вина за которые 
уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной 
Церковью епитимьи. 

Интердикт - в римско-католической церкви временное запрещение всех 
церковных действий и треб (например, миропомазания, исповеди, 
бракосочетаний, евхаристии), налагаемое папой или епископом. Часто 
интердикт налагался на население целой страны или города, гораздо реже – на 
отдельных лиц. Интердикт в отношении определённого лица обычно называют 
отлучением от церкви (экскоммуникацией). 

Инфеодация - наделение вассала земельным владением. 
Иомены - в феодальной Англии свободные мелкие землевладельцы, 

которые, самостоятельно занимались обработкой земли. 
Кабальеро - в Испании X–XVI веков дворянин, богатый или родовитый 

человек, нёсший военную службу в кавалерии и обладавший рядом 
привилегий, свойственных дворянству. 

Капитул - общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского 
ордена. 

Керлы - слой простых свободных земледельцев-крестьян в 
англосаксонский период истории Британии. 
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Клюнийское движение - движение за реформу монашеской жизни в 
Западной церкви в X–XI веке, центром которого было Клюнийское аббатство. 

Книга Страшного Суда - свод материалов первой в средневековой 
Европе всеобщей поземельной переписи, проведённой в Англии в 1085–1086 
годах по приказу Вильгельма Завоевателя. 

Колонат - особая форма производственных взаимоотношений между 
непосредственным производителем и крупным землевладельцем, наиболее 
распространённая система земельного держания в поздней Римской империи, в 
особенности в Византии, при которой землевладелец передавал в держание 
арендатору земельный участок, иногда с инвентарём и посевным материалом. 

Коммутация ренты - замена барщинных повинностей и натуральных 
оброков феодально-эксплуатируемых крестьян денежной рентой, 
происходившая в результате и по мере проникновения товарно-денежных 
отношений в феодальную деревню. 

Конкордат – по канонической терминологии договор между папой 
римским как главой Римско-католической церкви и каким-либо государством, 
регулирующий правовое положение Римско-католической церкви в данном 
государстве и его отношения со Святым Престолом. 

Конунг - древнескандинавский термин для обозначения верховного 
правителя. 

Кортесы - в средневековой Испании региональные сословно-
представительные собрания. 

Курфюрст - в Священной Римской империи – имперский князь, за 
которым с XIII века было закреплено право избрания императора. 

Легат - личный представитель папы Римского на срок, необходимый для 
выполнения поручения. 

Легисты - юристы, законоведы, занимавшие должности королевских 
советников. Разрабатывали и внедряли римское право, которое они 
противопоставляли праву обычному. Особое значение приобрели во Франции в 
XIII в. 

Линьяж - многочисленный родственный (семейный) коллектив, 
связанный кровными узами, брачными союзами, общим владением и 
фамильным патримонием (земля, замок и т. д.). Линьяж состоял из кровных 
родственников (возводящих своё родство к общему предку и нераздельно 
владеющих земельной собственностью) и кровных друзей - своего рода 
побратимов, лиц, включавшихся в родственную группу. Линьяжи возникли в X-
XI вв., время их расцвета - XII-XIII вв. 

Мавры - исповедовавшие ислам арабы и берберы Северо-Западной 
Африки и Европы в период между VII и XVII веками. Этот термин применяется 
как в отношении арабов и берберов, которые завоевали Испанию и поселились 
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там в VIII веке, так и той части жителей завоёванных территорий (и их 
потомков), которые стали мусульманами. 

Майорат - порядок наследования имущества при обычном праве, согласно 
которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье. 

Майордом - старший сановник дворца времен Меровингов. 
Манор - феодальное поместье в средневековых Англии и Шотландии, 

основная хозяйственная единица экономики и форма организации частной 
юрисдикции в этих государствах. 

Марка - у древних германцев первоначально означала границу как 
частных владений, так и государственных территорий, а произведенное от неё 
слово marchio обозначало опасную пограничную область Каролингской 
державы. Во главе марки стоял маркграф. Уже в VII веке марка получила и 
другое, переносное значение: так назывался округ, расположенный в известных 
границах и заключавший в себе разного рода владения, состоящие как в 
общинной, так и в частной собственности. 

Мартовское поле - так при Меровингах у франков называлось всеобщее 
народное собрание, собиравшееся в марте и, по древнегерманскому праву, 
имевшее в своих руках всю сумму государственной власти. 

Медиевистика - раздел исторической науки, изучающий историю 
европейского Средневековья. В более широком, но в менее употребительном 
смысле медиевистика изучает историю этого периода и других регионов. 

Монофелитство - христологическая доктрина, признающая одну волю 
Богочеловека Иисуса Христа. Согласно монофелитству, Христос волит и как 
Бог, и как человек своей единой волей. 

Монофизитство - христологическая доктрина в христианстве, 
постулирующая наличие только одной, единственной Божественной природы 
(естества) в Иисусе Христе и отвергающая Его подлинное человечество. 

Мориски - в Испании и Португалии – мусульмане Аль-Андалусa, 
официально (как правило, насильно) принявшие христианство, а также их 
потомки. 

Несторианство - диофизитское христологическое учение, приписываемое 
противниками Несторию, Архиепископу Константинополя (428–431). Было 
осуждено как ересь на Эфесском (Третьем Вселенском) соборе в 431 году. 

Оммаж - в феодальную эпоху одна из церемоний символического 
характера; присяга, оформлявшая заключение вассального договора в Западной 
Европе Средних веков; заключавшаяся в том, что будущий вассал, безоружный, 
опустившись на одно колено (два колена преклоняли только рабы и 
крепостные) и с непокрытой головой, вкладывал соединённые ладони в руки 
сюзерена с просьбой принять его в вассалы. Сюзерен поднимал его, и они 
обменивались поцелуем. 
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Ордалия - в широком смысле то же, что и «Божий суд»; в узком – суд 
путём испытания огнём и водой. 

Орден (монашеский) - сообщество монашествующих, члены которого 
соблюдают общий устав монастыря и приносят торжественные обеты. 

Особым видом инвеституры является церковная инвеститура, состоявшая в 
назначении на церковные должности и введении в сан. Она сопровождалась 
двумя актами: вручением посоха и кольца, символизирующих духовную власть, 
и передачей скипетра – символа светской власти. До конца XI века право 
церковной инвеституры фактически принадлежало императорам Священной 
Римской империи. Церковные сановники являлись одновременно крупными 
светскими феодалами и в этом качестве находились в вассальных отношениях с 
императорами. Однако усиление Папства в сер. IX в. привело к попыткам 
церкви отстоять своё исключительное право в назначении прелатов. Первый 
открытый конфликт, известный как «Борьба за инвеституру», разразился между 
папой Григорием VII (1073–1085) и императором Генрихом IV (1056–1106). 

Палата шахматной доски - высший орган финансового управления в 
средневековой Англии, во владениях Плантагенетов во Франции, а также в 
Шотландии, один из первых специализированных финансовых органов в 
европейской истории. Название произошло от способа подсчёта и проверки 
денежных поступлений от финансовых чиновников на местах с использованием 
клетчатого сукна, напоминавшего доску для игры в шахматы. 

Патрициат - высший, наиболее богатый слой населения средневековых 
городов Западной Европы, закрепивший за собой особые права и привилегии в 
городской общине. 

Подеста - глава администрации (подестата) в средневековых (XII–XVI 
века) итальянских городах-государствах. 

Пополаны - торгово-ремесленные слои городов Северной и Центральной 
Италии в XII-XIV веках, объединявшиеся в цехи. В конце XII–начале XIII века 
пополаны вели борьбу с нобилями-феодалами, к середине XIII века установили 
свою власть в ряде городов: в Болонье (1245), во Флоренции (1250) и др. 

Право мертвой руки - норма феодального права, существовавшая в 
Средние века в странах Западной и Центральной Европы. Согласно «Праву 
мёртвой руки» феодал имел право изъять после смерти крестьянина часть его 
имущества или её стоимость в деньгах. 

Приорат - орган городского управления некоторых средневековых 
городских коммун Средней Италии (Флоренции, Ареццо и других), в которых 
власть находилась в руках пополанов. Назывался также синьорией. Орган 
управления в некоторых рыцарских орденах. 

Пфальцграф - в Раннем Средневековье граф-управляющий пфальцем 
(дворцом) в период отсутствия в нём правящего монарха. 
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Реконкиста - длительный процесс отвоевания пиренейскими христианами 
– в основном испанцами и португальцами – земель на Пиренейском 
полуострове, занятых маврскими эмиратами. 

Сарацины - название, употреблявшееся в IV веке по отношению к 
бедуинам; в Средние века сарацинами называли арабов и всех мусульман. 

Сенешаль - во Франции со времён Меровингов – первоначально сенешаль 
был стольником, чьи обязанности сводились к наблюдению за подачей блюд во 
время обедов и пиров – в этом качестве он также известен из хроник под 
именем dapifer. Со временем, однако, он превратился в одного из высших 
сановников, заведовавшего внутренним распорядком при дворе. В обязанности 
сенешалей входила организация пиров и придворных церемоний, а также 
управление слугами, подобно английскому лорду-распорядителю (High-
Steward) при том, что он вершил суд, под его началом находились также 
королевские армии домена, в то время как король командовал войском всего 
королевства. 

Сеньория - территориальное образование, широко распространённое в 
западной Европе в средние века и в новое время, в рамках которого функции 
хозяйственного и юридического управления закрепляются за физическим или 
юридическим лицом, которое при этом не наделяется непременными правами и 
обязанностями суверена. Сеньория, по своей сути, чётко отличается от феода, 
и, наряду с аллодом, является одним из способов осуществления права сеньора. 

Серв - лично зависимый крестьянин в средневековой Европе, несший 
натуральные и денежные повинности в пользу господина; к 1450 г. серваж был 
отменен в большинстве стран Западной Европы. 

Симония - продажа и покупка церковных должностей, духовного санa, 
церковных таинств и священнодействий (причастие, исповедь, отпевание), 
священных реликвий и т. д. В широком смысле симония — продажа благодати 
Святого Духа. 

Синьория - Орган городского самоуправления в итальянских городах-
коммунах XIII–XIV веков. Синьория - форма политического устройства ряда 
городов-государств Северной и Средней Италии второй половины XIII – 
середины XVI веков, при которой вся полнота гражданской и военной власти 
сосредоточивалась в руках синьора. Сначала устанавливалась пожизненная 
синьория, затем она становилась наследственной (например, Висконти в 
Милане, Медичи во Флоренции). 

Сокмены - одна из категорий свободного крестьянства в средневековой 
Англии. Особенностью сокменов было сочетание личной свободы и свободы 
распоряжения имуществом с определёнными повинностями в пользу местного 
феодала и судебной юрисдикцией последнего над землями сокменов. 
Распространение этой категории ограничивалось, в основном, территорией 
области датского права. 
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Схизма - раскол в Церкви или иной религиозной организации. 
Сюзерен - тип крупного феодального правителя, власть которого основана 

на вассальном подчинении ему более мелких феодалов, получавших от 
сюзерена право на часть земли (феод) в его владениях. 

Сюзеренитет - характерная для эпохи феодализма система личных 
отношений и отношений власти, выраженных в виде договоров между 
сюзеренами (сеньорами) и вассалами. В основе отношений С. лежала 
иерархическая структура феодальной собственности. В форме С. строились и 
международно-правовые отношения между сильными и более слабыми 
(вассальными) государствами. 

Талья - земельный налог в средневековых Англии и Франции. В Англии 
талья представляла собой произвольный налог, взимаемый королём с крестьян 
своего домена, горожан и евреев, и просуществовала с конца XII века до 1340 
г., когда была введена система санкционирования налогов сословиями 
английского парламента. 

Тамплиеры - духовно-рыцарский орден, основанный в Святой земле в 
1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после 
Первого крестового похода. 

Тевтонский орден - германский духовно-рыцарский орден, основанный в 
конце XII века. 

Теократия - Форма правления, при которой власть в государстве 
находится в руках религиозного института и духовенства; политическая 
система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на 
политику государства. 

Тэн - представитель военно-служилой знати в поздний англосаксонский 
период истории Британии (VIII–середина XI века). 

Уитенагемот - народное собрание в англосаксонский период истории 
Англии. Уитенагемот представлял интересы англосаксонской знати и 
духовенства и имел совещательные функции при короле. Этот орган считается 
предшественником английского парламента. 

Феод - земли (реже - фиксированный доход или право на получение 
дохода), пожалованные вассалу сеньором в пользование и распоряжение ими 
(иногда в наследственное), осуществлялось на условиях несения вассалом 
военной, административной или придворной службы в пользу сеньора. 

Фолкленд - один из видов земельной собственности в англосаксонской 
Британии. Фолкленд представлял собой земли, остававшиеся в сфере действия 
обычного права, с которых уплачивалась продуктовая рента и другие 
повинности королю. В этом отношении фолкленд противостоял бокленду – 
землям, освобождённым от большинства государственных повинностей по 
специальной грамоте и переданных англосаксонским феодалам (гезитам, тэнам, 
церкви). 
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Францисканцы - католический нищенствующий монашеский орден, 
основан святым Франциском Ассизским близ Сполето в 1208 году с целью 
проповеди в народе апостольской бедности, аскетизма, любви к ближнему. 

Фригольдеры - пожизненные или наследственные держатели земли в 
феодальной Англии; фригольдерами могли быть феодалы, горожане, крестьяне; 
крестьяне-фригольдеры, будучи лично свободными, выплачивали лорду манора 
фиксированную ренту и обладали правом свободного завещания, раздела и 
отчуждения своего держания и зашиты в королевских судах. 

Целибат - безбрачие (обязательный обет безбрачия), как правило, 
принятый по религиозным соображениям. Целибат католических священников 
был узаконен в Западной Церкви в эпоху папы Григория Великого (590–604), 
но утвердился де факто только к XI веку (в правление папы Григория VII) 
после Григорианских реформ. 

Цех средневековый - торгово-ремесленная корпорация, объединявшая 
мастеров одной или нескольких схожих профессий, или союз средневековых 
ремесленников по профессиональному признаку. 

Шевалье – рыцарь, младший дворянский титул во Франции; обозначал 
принадлежность к высшему сословию лиц, не имевших иного титула (обычно 
младших сыновей). 

Шериф - административно-судебная должность в определённых 
административно-территориальных образованиях. В англо-саксонский период 
истории Англии одной из основных локальных административных должностей, 
назначаемых королём, была должность рива (reeve). В графствах (shires) 
представитель власти короля назывался соответственно «рив графства» – shire-
reeve. 

Щитовые деньги - вид денежного сбора в средневековой Англии, 
взимаемого с держателей рыцарских феодов взамен их личной службы в армии 
короля. Первоначально носил характер феодальной повинности, позднее 
трансформировался в налог, предназначенный для покрытия военных расходов 
короля. Резкое повышение ставки щитового сбора в период правления Иоанна 
Безземельного стало одной из причин восстания баронов, завершившегося 
подписанием «Великой хартии вольностей». 

Экзархат - в Византии в конце VI–VII веков административно-
территориальная единица, наместничество за пределами метрополии. 

Эрлы - титул высшей аристократии англосаксонской Британии в XI веке, 
возникший под влиянием датского завоевания Англии. Эрлы быстро 
превратились в узкий слой родовой наследственной знати скандинавского или 
англосаксонского происхождения и составили высший слой английского 
общества. В результате нормандского завоевания англосаксонская знать была 
ликвидирована, однако титул эрла сохранился и стал использоваться в Англии 
вместо континентального титула «граф». 
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Эсквайр - почетный титул в Великобритании (первоначально, в раннем 
средневековье, титулом награждался оруженосец рыцаря); впоследствии титул 
присваивался чиновникам, занимающим должности, связанные с доверием 
правительства. Первоначально титул эсквайр носили все дворяне, обладавшие 
собственным гербом, но не бывшие пэрами или рыцарями, то есть весь 
обширный класс английского джентри. 

Ярл - высший титул в иерархии в средневековой Скандинавии, а также 
само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя, позже стал 
означать титул верховного правителя страны. После появления национальных 
государств ярлы стали доверенными лицами конунга и осуществляли его власть 
на местах. 
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