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Введение. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО поколения 3 плюс вузовские 

учебные программы по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин предусматривают изучение курса «Всемирная 

история» и «История России». Дисциплина базируется на знаниях, 

имеющихся у студентов I курса при получении среднего (полного) общего 

или среднего профессионального образования. При этом каждая ступень 

образования имеет свою специфику по целям, задачам и содержанию. 

Курс призван дать учащимся общее представление об истории мира с 

древнейших времён до наших дней. 

Курс посвящён преимущественно событиям всеобщей истории. Хотя понятие 

«всемирная история» относится к истории всего мира в целом, включая 

Россию, истории России посвящён одноименный учебный курс «История 

России», читаемый параллельно с курсом «Всемирная история», поэтому 

российский материал в данном курсе приводится только как 

сопоставительный, синхронно к событиям всемирной истории. Но очевидно, 

что с учётом огромной роли нашего Отечества во всемирной истории ни 

одно рассмотрение истории всеобщей не может быть успешным без сведений 

и из российской истории.  

Курс лекций является авторским и, разумеется, не избегает авторской точки 

зрения на изучаемые вопросы. Вместе с тем, автор видел свою задачу не в 

изложении собственных оценок, а в сообщении объективной фактической 

информации об исторических событиях.  

Функциями вузовского курса, кроме вышеперечисленных, являются: 

развитие общекультурных компетенций, а также логико-аналитических 

способностей, целостного восприятия отечественной истории на основе 

принципов и методов исторического познания, формирование исторической 

составляющей гуманитарного компонента мышления. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

 - знать: общие закономерности и особенности исторического 

процесса развития  народов  и государств мирового сообщества с 

древнейших времен до современности; периодизацию всемирной истории и 

признаки каждого периода; специфику использования современных методов 

научного познания при изучении исторического развития различных стран; 

 - уметь: понимать основные тенденции развития мирового 

сообщества; сравнивать модели исторического развития ведущих стран и 

регионов мира, выявлять национальные особенности, региональные и 

универсальные тенденции этого процесса; применять принципы системного 

анализа при изучении процессов, событий и явлений всемирной истории.   
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Лекция 1. 

 

ПРЕДМЕТ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И  

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ. 

 

История – одна из самых древних наук, изучающих человеческое общество. 

История – развивающийся массив социального опыта, передающийся от 

поколения к поколению, который каждый раз осмысливается заново.  

Слово история (historia) в переводе с  древнегреческого означает 

«повествование, исследование, рассказ о прошедшем, об узнанном». Сам 

термин «история» был в V в. до н.э. введен в научный оборот 

древнегреческим историком Геродотом, прозванным в античности «отцом 

истории».  

Понятие «история» употребляется, во-первых, как обозначение процесса 

развития природы и человечества,  во-вторых, как прошлое и все, что 

происходило в нем, в-третьих, как система наук, изучающих прошлое 

природы и общества. Кроме того, термин «история» используется для 

названия одной из гуманитарных наук, изучающих человеческое общество. 

Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих 

исторический процесс человеческого общества, прошлое человечества во 

всей его конкретности и многообразии. Предмет познани истории – 

исторический процесс, законы и закономерности развития общества; вся 

совокупность фактов, событий, явлений характеризующих жизнь общества и 

в прошлом, и в настоящем. 

2. Основные факторы всемирного исторического процесса 

1.   Геополитические (в том числе колонизации); 

2.   Природно-климатические; 

3.   Демографические; 

4.   Национально-психологические; 

5.   Государственные; 

6.   Экономические; 

7.   Социально-политические; 

8.   Культурные (наука, техника и др.); 

9.   Конфессиональные (религиозные); 

10. Реформационные (модернизация); 

11. Конфликтность; 

12. Субъективные 

13. Неопределенные (Космос и др.). 

  

3. Специфические законы исторического  развития:  
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Закон – внутренние, устойчивые, необходимые, существенные, 

повторяющиеся связи (отношения).  

Законы исторического процесса (развития) 

Неизбежность 

материальных 

и духовных перемен 

Единство 

исторической  

необходимости 

и исторической свободы 

Альтернативность 

развития (веер 

возможностей) 

Особенности законов исторического развития 

Сознательная 

деятельность  

свободных в выборе  

людей 

Сочетание объективных 

обстоятельств и 

субъективных намерений 

людей 

Уникальность 

исторического 

развития 

 

4. Закономерности  исторического процесса: 

Закономерность (историческая) – совокупность законов, позволяющая 

выделить определенный этап в историческом развитии человеческого 

общества 

За

ко

но

ме

рн

ос

ти 

1. Диалектика объективного и субъективного в историческом 

процессе 

2. Единство теоретической и практической исследовательской 

деятельности 

3. Использование исторического опыта 

4. Комплексный подход в исследовании исторического процесса 

5. Диалектика общего, частичного и особенного в историческом 

процессе 

6. Выявление причинно-следственных связей между историческими 

явлениями и процессами 

 

5. Принципы  исторической науки  

 Принцип – руководящая идея, основополагающее правило, которое 

необходимо соблюдать при изучении явлений и событий; исходный пункт 

теории или концепции. 

 

Принципы исторической науки 

Принцип Содержание 

Принцип 

 историзма 

один из основных принципов подхода к 

изучению природы и общества. Все 

исторические факты, явления и события 

рассматриваются в соответствии с конкретно-

исторической обстановкой, в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Каждое историческое 



6 

 

явление следует изучать в развитии: как оно 

возникло, какие этапы в своем развитии 

прошло, чем в конечном счете стало. Нельзя 

рассматривать событие или личность вне 

времени и обстоятельств. 

Принцип  

объективности 

предполагает опору на факты в истинном 

содержании, не искаженные и не подогнанные 

под схему. Этот принцип требует рассматривать 

каждое явление в его многогранности, 

противоречивости, в совокупности как 

положительных, так и отрицательных сторон. 

Главное в обеспечении принципа 

объективности – личность историка: его 

теоретическое и профессиональное мастерство. 

Принцип  

социального  

подхода 

предполагает, что в развитии общественных 

процессов проявляются определенные 

социальные интересы: в экономической 

области, политических, межклассовых и 

внеклассовых противоречиях, отношениях 

социальной психологии и традиций. Этот 

принцип (его еще называют принципом 

классового, партийного подхода) обязывает 

соотносить интересы определенной социальной 

группы с общечеловеческими, учитывая 

субъективный момент в практической 

деятельности правительств, партий, личностей. 

Социальный подход к истории особенно важен 

при оценке программ, реальной политической 

деятельности партий и их лидеров, что 

позволяет делать важные выводы. В то же время 

при решении глобальных проблем 

современности приоритеты отдаются не 

классовым, а общечеловеческим ценностям. 

Поэтому их необходимо не противопоставлять, 

а  взаимодополнять. 

Принцип  

альтернативности 

определяет степень вероятности осуществления 

того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реальностей и 

возможностей. Признание исторической 

альтернативы позволяет по-новому оценить 

путь каждой страны, увидеть неиспользованные 
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возможности процесса, извлечь уроки на 

будущее. 

Принцип творческого 

подхода к анализу 

исторических явлений 

 и процессов 

исследователь анализируя факты, явления и 

процессы придает им известный общественный 

смысл, который зависит от его общенаучных и 

идейно-теоретических взглядов, от глубокого 

знания уроков прошлого и современных 

тенденций развития общества, творческого 

отношения к историческому опыту. 

 

6. Методы исторического исследования 

Помимо общих методологических принципов, в историческом познании 

применяются и конкретные методы исследования. 

Метод – путь исследования, способ изучения исторических закономерностей 

через их конкретные проявления – исторические факты; способ извлечения 

из фактов новых знаний; средство разрешения научных и практических 

проблем. 

Методы научного исследования объединяют в следующие группы: 

Методы научного исследования 

общенаучные собственно  

исторические 

специальные 

А. Общенаучные методы 

Общенаучные методы исследования 

исторический логический классификации 

(систематизации) 

позволяет 

воспроизвести 

процесс развития с 

его общими, 

особенными и 

неповторимо 

индивидуальными 

чертами 

связан с историческим, 

предполагает 

исследование 

исторического 

процесса как системы 

через глубокий анализ 

ее элементов и 

обобщает весь процесс 

в теоретической форме 

закономерностей. Оба 

метода дополняют друг 

друга, поскольку 

исторический метод 

имеет свои 

познавательные 

пределы, исчерпав 

как метод позволяет 

выделить общее и 

особенное в явлениях, 

облегчает сбор 

материала, 

систематизирует знания, 

способствует 

теоретическим 

обобщениям, 

выявлению новых 

законов. В зависимости 

от выбора критерия 

классификации одних и 

тех же исторических 

явлений может 

приобретать различный 
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которые можно сделать 

выводы и обобщения с 

помощью логического 

метода.  

вид*.  

Б. Собственно исторические методы исследования  

Исторические методы исследования 

1. методы, 

основывающиеся на различных 

вариантах исследования 

процессов  

2. во времени 

хронологический, хронологическо-

проблемный, проблемно-

хронологического, синхронный, 

дихронный (периодизации) 

2. методы, основывающиеся 

на выявлении 

закономерностей 

исторического процесса 

сравнительно-исторический, 

ретроспективный (метод исторического 

моделирования), структурно-

системный 

 

 

Сущность исторических  методов 

Хронологический 

метод 

состоит в том, что явления излагаются во 

временном (хронологическом) порядке 

 

Хронологическо-

проблемный 

метод 

предусматривает изучение и исследование 

истории по периодам или эпохам, а внутри 

них – по проблемам. Проблемно-

хронологический метода – изучение и 

исследование какой-либо одной стороны 

жизни и деятельности государства в ее 

последовательном развитии. 

 

Синхронный 

метод 

позволяет установить связи и взаимосвязи 

между явлениями и процессами, 

протекающими в одно и то же время в 

разных регионах мира. 

 

Дихронный  

(периодизации) 

метод 

дает возможность выявить изменения 

качественных особенностей в развитии и 

установить периоды этих качественных 

изменений. 

 

Сравнительно-

исторический 

имеет целью установить общие тенденции, 

присущие сходным процессам, определить 
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метод произошедшие изменения, выявить пути 

(тенденции) общественного развития. 

 

Ретроспективный 

метод 

позволяет восстановить процесс по 

выявленным его типическим свойствам и 

показать закономерности его развития. 

 

Структурно-системный 

метод 

устанавливает единство событий и явлений 

в общественно-историческом развитии, на 

основании чего выделяются качественно 

различные социальные, экономические, 

политические, культурологические 

системы общественного устройства в 

определенных хронологических рамках. 

 

В. Специальные методы (заимствованные у других наук): математические 

методы анализа процессов, метод статистики, социологических 

исследований и социальной психологии. 

Особое значение для анализа исторических ситуаций имеют метод 

социологических исследований и метод социальной психологии, так как массы 

(народ) оказывают непосредственное влияние на ход исторического 

развития. 

В последние десятилетия при обработке исторических источников 

используются ЭВМ, компьютеры, математические методы. Применение 

математических методов положило начало очень перспективному 

направлению в изучении прошлого – «клиометрии». До недавнего времени 

математические методы применялись главным образом при работе с 

массовыми источниками.  

Компьютерная техника позволяет решать и более сложные 

исследовательские задачи: установить авторство исторических 

произведений, изучить с помощью методики контент-анализа содержание 

средневековых текстов и, таким образом, понять образ мыслей людей 

прошлого.  

Следовательно, историческая наука использует достижения современного 

научно-технического прогресса. Но при этом она имеет свою специфику. В 

отличие от естественных и технических наук она не может использовать  

метод эксперимента.  

Историческая наука изучает жизнь людей и результаты их деятельности. 

Поэтому ей приходится иметь дело со сложным переплетением объективных 

факторов и субъективного личностного начала. Факты истории 

индивидуальны и трудно поддаются типологизации.  
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Наконец, в истории закономерность всегда соседствует со случайностью. 

Вот как писал об этом выдающийся русский философ С.Н.Булгаков: «Ход 

истории обуславливается не только уже известными нам социологическими 

причинами, общими условиями исторического развития, но и деятельностью 

людей. Между тем, каждая человеческая личность есть нечто абсолютно 

новое в истории, не поддающееся никакому предвидению. В отличие от 

естествознания, которому приходится иметь дело с определенным числом 

элементов и определенными силами природы, история имеет дело с 

неопределенным числом постоянно появляющихся и уничтожающихся 

элементов...».    

Таким образом, использование в истории методов естественных наук имеет 

определенные границы. Механический перенос исследовательских приемов 

из естествознания и техники в историческую науку создает опасность 

примитивизации и искажения наших представлений о таком сложном 

феномене, каким является прошлое человечества. 

Итак, история – это наука, изучающая прошлое человечества во всем его 

многообразии. Поскольку исторический метод является универсальным, им 

пользуются все науки. С другой стороны, сама история может 

рассматриваться как комплекс наук, изучающих различные аспекты жизни 

общества, – от политической и военной истории до истории науки и техники. 

И все-таки главным объектом научного интереса историков был и останется 

человек.  

Великолепно написал об этом знаменитый французский историк М. Блок: 

«За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось 

бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, 

кто их учредил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот, 

самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк 

похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его 

ждет добыча». 

7. Категории и понятия  истории. 

Для отражения исторического развития общества историки вырабатывают 

свой терминологический аппарат. С момента возникновения научного знания 

возникает и способ выражения этого знания – понятия, без которых наука 

существовать не может.  

Категории – всеобщие понятия, отражающие наиболее существенные 

взаимосвязи между развивающимися явлениями; предельно общие понятия, 

обладающие статусом всеобщности и необходимости.  

Понятия – это язык науки, который представляет собой информационно-

знаковую систему для передачи мысли. 

6. Функции истории (основные) 
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Социальная значимость истории заключается в важности выполняемых ею 

функций. 

Функции истории – основные направления применения истории, через 

которые реализуются ее цели, задачи и назначение.  

Социальные функции истории 

Функции Сущность. Содержание 

Мировоззренческая В общественном развитии объективная 

реальность – это исторические факты. История, ее 

фактологическая сторона является фундаментом, 

на котором зиждется наука об обществе. На 

исторической неграмотности спекулируют 

сторонники догм и лженауки об обществе, так 

как, не зная исторических фактов, люди 

вынуждены принимать разные идеологические 

настроения и гипотезы на веру. 

Чтобы выводы из истории были действительно 

научными, необходимо изучать все факты, 

относящиеся к данному процессу или явлению, 

без исключения, в их совокупности, только тогда 

можно получить объективную, адекватную 

действительности картину, а, следовательно, и 

обеспечить научность познания.   

Одним из важнейших мировоззренческих 

аспектов изучения истории является 

формирование историзма мышления. Изучение 

истории приучает мыслить историческими 

категориями, видеть общество в развитии, в 

изменении, оценивать явления общественной 

жизни по отношению к прошлому и соотносить 

их с последующим ходом развития событий. 

Такой подход формирует умение осмысливать 

действительность не в статике, не метафизично, а 

в историческом процессе, в хронологической 

взаимосвязи, в диалектике развития. 

Познавательная 

 (интеллектуально-

развивающая) 

Познавательная функция состоит в самом 

изучении исторического пути нашей страны, 

народа в объективно-истинном – с позиций 

историзма – отражении всех явлений и процессов, 

составляющих всемирную историю. Стремясь к 

объективному познанию истории, надо постоянно 

проверять себя, изучая цепь исторических 
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событий в их целостности, в причинной связи и 

результатах. Анализ ошибок вчерашнего дня даст 

возможность избежать ошибок сегодня и завтра. 

При этом всесторонний анализ ошибок, 

тщательность их изучения не должны 

перечеркивать той огромной положительной 

работы, которую проделали наши предки. 

Один из образованнейших людей своего, времени 

Н.Г. Чернышевский говорил, что история – это не 

прогулка по прямому Невскому проспекту. При 

этом он считал, что «можно не знать многих наук 

и быть образованным человеком, но нельзя быть 

образованным, не зная истории». 

Политико-

практическая 

Сущность ее в том, что история как наука, 

выявляя на основе теоретического осмысления 

исторических фактов закономерности развития 

общества, помогает вырабатывать научно-

обоснованный политический курс страны, 

избегать субъективных решений. В единстве 

прошлого, настоящего и будущего – корни 

интереса людей к своей истории. 

Выдающийся русский историк В.О. Ключевский, 

определяя практическое значение знания 

истории, исторического сознания, отмечал: 

«Каждому народу история задает двустороннюю 

культурную работу – над природой страны, в 

которой ему суждено жить, и над своею 

собственной природой, над своими духовными 

силами и общественными отношениями». 

Нельзя не согласиться с ним и в том, что у 

каждого поколения есть свои идеалы. Но они не 

могут быть пригодны для всех, всегда и везде. 

Следовательно, чтобы знать, какие из них и каким 

образом осуществимы в данном обществе и в 

данное конкретно-историческое время, надо 

хорошо изучить накопленный обществом опыт, 

тщательно взвесить и оценить его. Сегодня это 

особенно важно, ибо мы живем во время, 

насыщенное всевозможными идеалами порой 

глубоко враждебными и борющимися друг с 

другом. 
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Чтобы определить, куда и как идти обществу в 

своем развитии, необходимо знать, откуда, из 

какого состояния оно пришло и как прошло свой 

исторический путь. Сама жизнь ставит многие 

вопросы перед современной историей. Определяя 

задачи и направления своей деятельности, 

каждый из нас должен быть в определенной 

степени историком, чтобы стать сознательно и 

добросовестно действующим гражданином. 

Воспитательная История обладает огромным воспитательным 

воздействием. Знание истории своего народа и 

всемирной истории формирует гражданские 

качества – патриотизм и интернационализм, 

позволяет познать моральные и нравственные 

ценности человечества в их развитии, понять 

такие категории, как честь, долг перед 

обществом, человеческое счастье и добро, а также 

видеть пороки этого общества, их влияние на 

человеческие судьбы. 

 

Социокультурная Историческое знание, «историческая жизнь 

народа» дает научно выверенные 

нравоучительные примеры, служит основой 

законотворчества и выработки культурной 

политики, формирует социальную и 

национальную идентичность  

Мировоззрение – совокупность взглядов, убеждений, оценок и норм, идеалов 

и установок, которые определяют отношение человека к миру, к самому себе, 

и являются  ориентирами в его повседневной жизни, выполняя регулятивную 

функцию. 

Познание – высшая форма отражения объективной действительности; 

процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление, 

расширение и совершенствование. 

9. Отрасли исторической науки 

История – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда 

самостоятельных отраслей исторического знания, а именно: истории 

экономической, политической, социальной,  военной, государства и права, 

религии.  

Оценкой и систематизацией источников научного знания занимаются 

основные исторические науки:  

Основные исторические науки 
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Этнография Археология Источниковед

ение 

Историография 

(история 

исторической 

науки) 

изучает быт и 

культуру 

народов 

изучает историю 

общества, 

происхождение 

народов по 

вещественным 

источникам 

древности: 

памятникам 

материальной 

культуры 

(орудия труда, 

домашняя 

утварь, 

украшения, 

оружие и т.п.) и 

целым 

историческим 

комплексам 

(поселения, 

могильники, 

клады и т.п.) 

исследует и 

анализирует 

исторические 

источники; 

разрабатывает 

классификаци

ю и  

комплексные 

методики 

обработки, 

изучения и 

использования 

источников 

описание и анализ 

взглядов, идей и 

концепций 

историков и 

изучение 

закономерностей в 

развитии 

исторической науки. 

 

10. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Наряду с основными историческими науками существуют и  

вспомогательные (специальные) исторические дисциплины, имеющие 

сравнительно узкий предмет и область исследования, изучающие их детально 

и таким образом способствующие более глубокому и всестороннему 

пониманию исторического процесса в целом.  

Предмет исследования вспомогательных исторических дисциплин и 

разрабатываемые этими дисциплинами теоретические вопросы определяются 

характером материала источника, содержащего письменную информацию 

(пергамент, бумага, береста, камень, металл), типом источника (рукописный 

и печатный источник, печать, монета, герб), видом источника (акт, договор, 

летопись, хроника, мемуары). 

К вспомогательным историческим дисциплинам относятся:   

Вспомогательные 

дисциплины 

Предмет (область) изучения (исследования) 
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хронология различные системы летосчисления, календари, 

установление дат исторических событий и 

времени создания исторических источников; 

разрабатывает методики обработки прямой и 

косвенной датирующей информации;  

 

археография разрабатывает правила и методы издания 

исторических источников (передачи архивных 

текстов); 

ономастика имена собственные, а историческая ономастика – 

их историю;  

топонимика географические названия, их происхождение и 

историю, 

палеография наука, изучающая рукописные памятники и 

связанные с ними графику букв, материалы для 

письма, художественные украшения;  

эпиграфика надписи и эволюцию знаков письма на твердых 

телах – камне, металле, кости, стеклянных и 

глиняных предметах; 

геральдика наука о гербах государств, городов, родов и 

фамилий 

сфрагистика печати, сохранившиеся на документах и отдельные 

печати;  

дипломатика наука об официальных документах – грамоты, 

протоколы, договоры и т.д.; изучает содержание и 

производит формулярный анализ актов; 

нумизматика денежно-весовые системы, монеты, их чеканке, 

надписи на них и денежное обращение; 

метрология исследует существовавшие в разные периоды 

истории меры длины (протяженности), 

поверхности (площади), вместимости (объема) и 

веса (тяжести), 

генеалогия наука о происхождении сей, родов, династий, 

отдельных лиц и родственных связей; составление 

родословных;  

краеведение историю местности, региона, края и др. 

  

 11. Исторические факты и источники 

Историческая наука имеет дело с фактами*, которые составляют основу 

всякого исторического знания.  

В исторической науке факт рассматривается в двух смыслах:  
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Исторический факт 

как событие, явление, имевшее 

место в истории (факт-событие) 

как его отражение в исторической 

науке (факт-знание). 

факт-знание невозможен без факта-события 

Именно на фактах базируются все представления и концепции. От 

достоверности фактов зависят восприятие и объяснение исторической 

действительности, способность постижения сущности исторического 

процесса. 

Между историческим фактом (событием, явлением) и соответствующим ему 

научно-историческим фактом стоит интерпретация. Именно она превращает 

факты истории в факты науки. 

Не означает ли наличие различных интерпретаций исторических фактов, что 

исторической истины нет или их несколько? Нет, не означает. Просто 

меняются наши представления об истине. Движение науки идет от неполной, 

относительной истины к более полной, относительной истине. Но 

абсолютной истины, как известно, не существует, поэтому пока живет 

общество, не будет написано и «последней главы» истории. 

Историк, как правило, имеет дело с прошлым и не может непосредственно 

наблюдать объект своего изучения. Главным, а в большинстве случаев 

единственным источником информации о прошлом для него является 

исторический памятник, источник, через посредство которого он, получает 

необходимые конкретно-исторические данные, фактический материал, 

составляющий основу исторического знания. 

Исторический источник – все остатки прошлого, которые связаны с 

деятельностью людей и отражают  историю человеческого общества. 

С точки зрения форм фиксирования социальной информации выделяют 

следующие виды источников:  

Виды  источников 

вещественные письменные изобразительные* фонические 

Изобразительные – изобразительно-графические, изобразительно-

художественные, изобразительно-натураль-ные.  

Содержание исторических источников: 

Исторические 

источники 

Содержание 

Вещественные 

(археологические) 

памятники материальной культуры (орудия труда, 

ремесленные изделия,  предметы домашнего 

обихода, посуда, одежда, украшения, монеты, 

оружие, остатки жилищ, архитектурные сооружения 

и т. д.). 

Письменные эпиграфические памятники, т.е. древние надписи на 

камне, металле, керамике и т.д.; граффити, тексты, 
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нацарапанные от руки на стенах зданий, посуде; 

берестяные грамоты, рукописи на папирусе, 

пергаменте; бумаге; печатные материалы и др.). 

Этнографические 

памятники 

сохраняющиеся до настоящего времени остатки, 

пережитки древнего быта различных народов; 

нравы и обычаи. 

Фольклорные 

материалы 

памятники устного на родного творчества, т.е. 

предания, песни, сказки, пословицы, поговорки,   

анекдоты и т.д.  

Лингвистические 

памятники 

географические названия, личные имена и т. д.   

Фотокинодокуме

нты 

и 

фонодокументы. 

фотографии, кинофильмы, аудиозаписи 

Изучение в совокупности всех видов источников позволяет воссоздать 

достаточно полную и достоверную картину исторического процесса. На 

основании этих остатков можно реконструировать многие черты жизни 

людей в глубокой древности. 

В целом, изучение истории – сложный процесс реконструкции прошлого, 

состоящий из сплава сообщений источников, собственных представлений 

ученых об истории, впитавших в себя опыт науки. 

12. Периодизация всемирной истории 

История – наука конкретная, требующая точного знания хронологии (дат) 

фактов, событий. Она тесно связана с другими науками, но в отличие от них 

рассматривает процесс развития общества в целом, анализирует всю 

совокупность явлений общественной жизни, все ее стороны (экономику, 

политику, культуру, быт и т. д.), их взаимосвязи и взаимообусловленности. В 

то же время каждая из существующих наук (общественных, экономических, 

технических) за время развития человеческого общества прошла свою 

историю.  

И на современном этапе все науки и виды искусства обязательно включают 

исторический раздел, например история музыки, история кино, история 

математики  и т. д. На стыке исторических и других наук создаются 

междисциплинарные науки, такие как историческая география, 

историческая геология, историческая демография, историософия и др. 

По обширности объекта изучения история подразделяется: 

Объект изучения Название  

история мира в целом всемирная история 

история какого-либо континента,  

региона 

история Европы, африканистика, 

 балканистика и т.д. 
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история народа китаеведение, японоведение и т.д. 

история группы народов славяноведение и т.д. 

Ученые выделяют и определенные структурные элементы исторической 

науки. В российской историографии история подразделяется: 

Название Предмет изучения 

Всеобщая (всемирная) изучает историческое прошлое зарубежных 

стран 

Российская 

(отечественная) 

изучает историческое прошлое нашего 

Отечества 

Сформировалась и определенная периодизация мировой истории:  

Название Предмет изучения 

История Древнего 

мира 

охватывает ранние этапы человеческой 

истории, начиная с выделения человека из 

животного мира и до падения величайшего 

государства Древнего мира – Римской империи 

в результате нашествия варваров (V в.). 

История Средних 

 веков 

включает в себя события с V до XV века. 

История Нового 

 времени 

(Новая история) 

связана с развитием капиталистических 

отношений и охватывает период с XV по 

начало XX века. 

История Новейшего 

времени (Новейшая 

история) 

связана с развитием мирового сообщества с 

начала XX века по н.в. 

Таким образом, историческая наука включает в себя всеобщую (всемирную) 

историю, в рамках которой изучается происхождение человека (его 

этногенез), а также историю отдельных стран, народов  и цивилизаций 

(отечественная история) с древних времен до наших дней. При этом 

учитывается ее деление на историю древнюю, средневековую, новую и 

новейшую. 

13. История как учебная  дисциплина и ее принципы 

Интересы современного общества, основные направления развития 

исторической науки и последовательное изучение истории в школе и высшем 

учебном заведении совпадают в некоторых принципах: 

Первый принцип – уважение ко всем без исключения народам и культурам. 

Необходимо признание значимости всех эпох и обществ, стремление понять 

внутренние мотивы и законы их функционирования. При этом, изучая 

данный процесс, необходимо помнить о специфике каждого явления, об 

исторической дистанции. В этом видится смысл цивилизационного подхода; 

Второй –  осторожность в подходе к факторам преобразования мира и 

общества. История призвана показать, насколько хрупким бывает 
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равновесие общественных сил, соотношение человека с природой, как 

трудно дается их восстановление. Осознанию этого способствует понятие 

цены прогресса; 

Третий – рассмотрение человека как части социального организма, 

сложной общественной системы. Человек должен занять место в центре 

исторического исследования и исторического повествования. Ведь именно он 

реализует закономерности истории, придает вещам смысл, мыслит и 

совершает ошибки под воздействием своих и чужих идей; 

Четвертый – самоценность индивидуального и свобода мысли. Люди 

требуют к себе столь же уважительного отношения, как и цивилизации. 

История должна быть населена людьми, людьми живыми, конкретными; 

неповторимыми личностями. Цари, мудрецы, злодеи, художники были 

наделены не только социальной, но и индивидуальной психологией, не 

только были отражением своей эпохи, но и воздействовали на реальность. За 

ними должно признаваться право на свободу воли, на возможность 

значительно изменить ход истории. Тем самым за историей признается право 

на случайность, альтернативность, а за историками – право размышлять о 

нереализованных возможностях; 

Пятый –  принцип соразмерности и сопричастности. Этот принцип 

находит проявление в исследовании образа жизни людей. Биографии вносят 

в историю соразмерность. Эта форма постижения истории доказала свою 

эффективность. История лучше всего воспринимается сквозь призму 

сопричастности – как история своей семьи, своего города, своей земли, 

включенная в контекст более масштабной истории; 

Шестой –  принцип единства. История должна внушать понимание 

синхронности событий, исследовать взаимодействие истории с 

географическим пространством, изучить динамику взаимодействия человека 

и среды. История должна быть повествовательной, яркой, конкретной. Как 

кумулятивная наука, история должна интегрировать достижения 

предшественников – не только их позитивный вклад, но и их концепции. 

Надо иметь в виду возможность существования разных подходов и точек 

зрения на проблемы. 

14. Философские подходы к истории 

Сложность исторического развития человечества, многообразие 

мировоззренческих позиций ученых привели к разработке широкой 

совокупности философских подходов к истории, среди которых выделяют 

следующие: 

Философские подходы к истории 

Название   Автор подхода. Сущность подхода 

  религиозный  

(теологический, 

Е.Н.Трубецкой – объяснение происхождения 

человечества, его развития божественной 
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 провиденциальный) волей; В.С.Соловьев – постановка проблемы 

единства истории; Н.Н. Филолетов – попытка 

постижения смысла истории и ее назначения с 

божественной точки зрения; 

 

 

 

 

 

естественно-научный 

(натуралистический) 

а) географический детерминизм: 

Ш.Монтескье считал, что климат, почва и 

состояние земной поверхности являются 

решающими факторами, которые определяют 

дух народов, формы государственного 

устройства и законодательства, характер 

исторического развития; Л.И. Мечников 

особое значение придавал гидросфере. С нею 

связано его деление истории человечества на 

три периода: речные цивилизации 

(цивилизации, сложившиеся в бассейнах 

великих рек, – Египет, Китай, Индия и пр., 

морские (Древняя Греция и др.), океанические 

(с открытием Америки);  

б) демографический: Т. Мальтус – решающее 

значение в истории имеет народонаселение. 

Прирост населения идет в геометрической, а 

производство средств к жизни – в 

арифметической прогрессии. Необузданное 

размножение народа ведет к нищете и 

бедности, к болезням и голоду, войнам и 

революциям;  

в) этногенетический: Л.Н.Гумилев различает 

соци-альную и этническую историю. 

Субъектом последней выступает этнос – 

«географическое явление». Решающей 

причиной возникновения и развития этноса 

является пассионарностъ; 

 

 

социально-

экономический 

 (формационный) 

К. Маркс, Ф. Энгельс,   В.И. Ленин и историки 

советского периода – человеческое общество в 

процессе своего развития проходит ряд стадий 

(формаций): первобытно-общинную, 

рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую, коммунистическую. 

Формации различаются между собой 

способом материального производства, 

особенностями социально-политической 



21 

 

организации общества. Недостатки этой 

теории заключаются в следующем: во-первых, 

преобладающее значение отдается 

экономическому фактору развития, во-вторых, 

не учитывается специфика развития (каждая 

страна должна пройти все стадии развития); 

 

 

Цивилизационный 

а) Дж. Вико, И. Гердер, Г. Гегель и др. – 

приоритетное развитие духовной сферы, 

культуры, признание единства истории, ее 

прогресса, вера в разумный характер 

исторического процесса;  

б) Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби 

и др. – концепция замкнутых (локальных) 

цивилизаций;  

в) Н.А.Бердяев, К.Ясперс и др. – своеобразное 

недоверие к рациональному познанию, 

сомнения в его способности решить проблемы 

истории; 

 системный анализ 

 мира  

Иммануил Валлерстайн – попытка 

интегрировать в единое целое 

культурологический, экономико-детерминист-

ский, классовый и этатистский подходы. 

 

15. Литература по Всемирной истории 

Изучение курса Всемирной (синхронной) истории  предполагает усвоение 

знаний историографического характера. Классики античной историографии 

— Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Плутарх, Полибий, Тит Ливий, Тацит и др. 

— до сих пор представляют интерес для современных исследователей. 

 Большие обобщающие труды по всемирной истории подготовлены 

отечественными и зарубежными учеными за последние десятилетия. С 1988 

г. в нашей стране выходит «История Европы с древнейших времен до наших 

дней в 8-ми томах», а в 1995 — 2008 гг. вышла «История Востока: В 6 

томах». В настоящее время, с 2011 г., Институтом всеобщей истории РАН 

запущено издание «Всемирная история: В 6 томах» (вышли т.1 - «Древний 

мир» и т.2 - «Средневековые цивилизации Запада и Востока»). С 2007 г. на 

русском языке стали выходить тома 14-томной «Кембриджской истории 

древнего мира», составленные ведущими английскими историками-

антиковедами. 

Изучение истории России в курсе Всемирной истории предполагает 

ознакомление с трудами классиков отечественной историографии - 

В.Н.Татищева, Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, Н.И.Костомарова, 
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В.О.Ключевского, С.Ф.Платонова, П.Н.Милюкова, А.Е.Преснякова, 

Б.Д.Грекова, Е.В.Тарле, С.Б.Веселовского, Б.А.Романова, Л.В.Черепнина и 

других.  

Основанная сложность при изучении истории – это разнообразие учебной и 

научной литературы, авторы которой придерживаются различных 

исторических школ и высказывают порой взаимоисключающие точки зрения 

на проблемы Всемирной истории. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

1. Дайте определение науки «История». 

2. Расскажите о функциях исторической науки. 

3. В чем отличие цивилизационного подхода от формационного? 

4. Кого называют «отцом истории»?  

5. Какие вы знаете методы исторической науки? 

6. Назовите принципы исторической науки. 

7. Что означает метод историзма? 

8. Что такое исторический источник? 

9. Какие вспомогательные исторические дисциплины вы знаете? 
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Лекция 2. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПЕРВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

1. Происхождение человека, его расселение по земному  

шару и социальная организация 

2. Орудия труда и занятия первобытных людей 

3. Неолитическая революция и ее последствия 

 

1. Происхождение человека, его расселение по земному шару и 

социальная организация 

Первобытная эпоха охватывает период в миллионы лет - от появления 

предков современного человека до III-I тысячелетий до н.э. 

Согласно данным, полученным учеными, процесс формирования семейства 

древних человекообразных обезьян начался еще 45 млн. лет назад в 

тропических и экваториальных районах Африки и Азии. Затем, 5-6 млн. лет 

назад, здесь же появились представители австралопитеков - 

"обезьянолюдей", которые являли собой переходные формы от древних 

человекообразных обезьян к древнейшим людям — архантропам. 

В течение многих сотен тысяч лет австралопитеки и архантропы 

существовали одновременно. Об этом убедительно свидетельствуют 

потрясшие весь ученый мир находки английского антрополога и археолога 

Луиса Лики, сделанные им в Кении, в Олдувайском ущелье, расположенном 

в зоне Великого Африканского рифта. Они доказали, во-первых, что древний 

человек появился примерно 2,5 млн. лет назад, т.е. значительно раньше, чем 

предполагалось до этого, и, во-вторых, что его прародиной была именно 

Африка. Ему дали видовое название — "человек умелый" (Homo Habilis). С 

течением времени этот человек постепенно трансформировался в "человека 

прямоходящего" (Homo erectus). 

600-700 тыс. лет назад началась постепенная смена архантропов другими 

древнейшими людьми - питекантропами, синантропами и пришедшим им на 

смену неандертальцами, получившими собирательное наименование 

палеоантропов. Просуществовав несколько сотен тысяч лет, они явились 

непосредственными предшественниками неоантропа, т.е. "человека 

разумного" (Homo sapiens), к роду которого относятся и современные люди. 

Ученые считают, что смена палеоантропов неоантропами — кроманьонцами 

произошла примерно 30-40 тыс. лет назад. Процесс формирования людей 

современного вида принято называть сапиентацией. 

Первые ареалы возникновения первобытных людей находились в пределах 

экваториального и тропического поясов Африки и Азии. Отсюда началось их 

расселение по Земле. 
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В Африке становление древнейшего человека произошло главным образом в 

зоне травянистой саванны. Затем люди распространились почти по всему 

континенту. Около миллиона лет назад африканские архантропы 

продвинулись за пределы тропического и экваториального районов в 

северном направлении и проникли на территорию умеренного пояса Европы. 

Поздние их потомки - палеоантропы - расселились уже по большей части 

Европы. 

В Азии основные ареалы зарождения первобытных людей находились в 

пределах Зондских островов (питекантропы), Индии, Китая (отсюда название 

"синантроп" - китайский человек). Со временем они также подверглись 

расширению. 

Относительно заселения Америки ученые высказывали две точки зрения. 

Некоторые из них считали, что население ее автохтонно, т.е. является 

коренным, первоначальным населением, другие утверждали, что оно пришло 

из Азии. Со временем победила вторая точка зрения. И в самом деле, до сих 

пор в Новом Свете не найдено останков человекообразных обезьян. К тому 

же по своему антропологическому типу коренное население Америки явно 

близко к монголоидам. Согласно современным представлениям, древние 

переселенцы из Азии перешли через узкий в то время Берингов пролив либо 

по льду, либо по перешейку и оказались на Аляске. Это произошло, по одним 

данным, примерно 30-40, по другим - 12-15 тыс. лет назад. В дальнейшем 

пришельцы продвинулись сначала до Калифорнии, затем дошли до 

Панамского перешейка и к концу палеолита — до Огненной Земли, 

преодолев на своем пути многочисленные горные хребты, реки, лесные 

массивы и пустыни. Но есть и другие гипотезы заселения Америки, которые 

подтверждаются некоторыми последними археологическими открытиями. 

Подобные же гипотезы существовали и в отношении заселения Австралии. 

После открытия этого материка долгое время считалось, что местные 

аборигены являются его автохтонными жителями. И только в ХХв. было 

доказано, что люди впервые пришли сюда из Юго-Восточной Азии 

предположительно 35-40 тыс. лет назад. 

Эта миграция оказалась не такой уж сложной, поскольку уровень Мирового 

океана был тогда ниже и острова Малайского и Зондского архипелагов, по 

существу, составляли с Австралией единое целое (как, впрочем, и Тасмания). 

В пользу такой версии говорит и то, что в Австралии никогда не было 

человекообразных обезьян. Да и останков архантропов и палеоантропов 

здесь до недавнего времени никто не находил. 

Заселение Океании также, по-видимому, произошло в глубокой древности. 

Под давлением монголоидов, нахлынувших с севера, часть населения Южной 

Азии переместилась в Океанию, образовав там новый антропологический 
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тип. При этом сначала была освоена Меланезия (на Новой Гвинее человек 

появился примерно 30 тыс. лет назад), затем Полинезия и Микронезия. 

В результате можно утверждать, что к концу палеолита, т.е.примерно за 10 

тыс. лет до нашей эры, все материки — кроме, разумеется, Антарктиды - 

были уже в той или иной мере заселены.Приспособившись к экстремальным 

условиям существования, человек стал обитать во всех природных зонах. 

Такому быстрому расселению людей способствовало понижение уровня 

Мирового океана примерно на 100 м, связанное прежде всего с консервацией 

большого количества влаги в ледниках, площади которых в эпоху 

оледенения сильно увеличились. В свою очередь это привело к осушению 

морских мелководий и появлению сухопутных переходов между материками.

  

Какой же ареал или географический регион следует считать в таком случае 

прародиной современного человечества? Одни ученые полагают, что таких 

ареалов существовало несколько, прежде всего в Африке и в Азии; эту 

теорию обычно называют теорией полицентризма. По мнению сторонников 

другой, моноцентрической теории, решающую роль сыграл один ареал. 

На начальном этапе формирования человека, во время раннего палеолита, 

предки современного человека, как полагают многие исследователи, жили в 

составе так называемого первобытного стада. Затем постепенно возник род, 

или кровнородственная первобытная община. Несколько родов составляли 

племя. Зародилось и половозрастное разделение труда, при котором 

женщины занимались собирательством и ведением домашнего хозяйства, 

молодые мужчины - охотой, а старики - изготовлением орудий труда. В 

период преобладания собирательства во главе такого рода (общины) обычно 

стояла женщина, которая была не только продолжа тельницей рода, но и 

играла главную роль в добывании средств к существованию. По мере того 

как возрастало значение охоты, а тем более земледелия и скотоводства, 

ведущая роль стала переходить к мужчине. Так матриархат сменился 

патриархатом, большесемейной отцовской общиной. 

 

2. Орудия труда и занятия первобытных людей 

Вся жизнь первобытных людей приходится на период каменного века, 

который начался около 2,5 млн. лет назад, а закончился за 3 тыс. лет до н.э. С 

каменным веком связано начало обработки природных материалов, т.е. 

зарождение собственно материальной культуры, в процессе развития которой 

происходила и "обработка" самого человека. Эволюция материальной 

культуры каменного века изучена достаточно хорошо. 

Уже в древнем каменном веке, или палеолите (греч. palaios — древний и 

lithos — камень), который закончился лишь за 12 тыс. лет до н.э., люди 

научились использовать для производства орудий труда камень, кость и 
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дерево, но преобладали изделия из камня. Сначала это были грубые 

каменные ручные рубила, затем появились каменные ножи, топоры, молотки, 

скребки, остроконечники. К концу палеолита произошло дальнейшее 

усовершенствование каменных (кремниевых) орудий, их научились 

насаживать на деревянную рукоятку. Предметами охоты стали такие 

крупные животные, как мамонт, пещерный медведь, бык, северный олень. 

Люди научились строить более или менее постоянные поселения, 

примитивные жилища, укрываться в естественных пещерах. 

Огромную роль сыграло произошедшее примерно 60 тыс. лет назад 

овладение огнем, который добывался трением двух кусков древесины. Это 

впервые дало людям господство над определенной силой природы и тем 

самым окончательно вырвало их из мира животных. Только благодаря 

обладанию огнем человеку удалось заселить обширные территории в 

умеренном поясе и выжить в условиях сурового ледникового периода. 

Палеолит сменился сравнительно короткой эпохой мезолита, или среднего 

каменного века (12-8 тыс. лет до н.э.). В мезолите происходило дальнейшее 

совершенствование каменных орудий. Были также изобретены и получили 

широкое распространение лук и стрелы, что намного увеличило 

эффективность охоты на лесных зверей. Для рыболовства начали 

использовать гарпуны и сети.  

Еще большие изменения в материальной культуре произошли с настулением 

неолита, или нового каменного века, за 8 тыс. лет до н.э. В эту эпоху 

появились шлифовальные, сверлильные и другие сложные каменные орудия, 

гончарные изделия, простейшие ткани. В качестве первого земледельческого 

орудия стали применять простую копательную палку, а затем и мотыгу, 

которая в усовершенствованном виде дошла до наших дней. Был создан 

деревянный серп с кремниевой насадкой. В тропических лесах началось 

подвижное подсечно-огневое земледелие, также сохранившееся до наших 

дней. 

Наиболее древним видом хозяйственной деятельности первобытных людей 

было собирательство. Ведя стадный, полукочевой образ жизни, они питались 

растениями, плодами, кореньями. Чтобы прокормиться, человек-собиратель 

должен был иметь кормовую территорию размером более 500 га, т.е. 

проходить в сутки 25-30 км. 

Но постепенно, оттесняя собирательство, на первый план стала все более 

выдвигаться охота сначала на мелких, а потом и на крупных животных. 

Активная охота во многом изменила жизнедеятельность древних людей. Она 

же сделала их из вегетарианцев всеядными. Наряду с охотой стало 

развиваться и рыболовство. 

И только в самом конце первобытной эпохи, в эпоху неолита, начался 

переход от присваивающих форм хозяйства к производящим. Он нашел свое 
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выражение в зарождении примитивного земледелия и скотоводства. Этот 

процесс получил название неолитической революции. 

 

3. Неолитическая революция и ее последствия 

Неолитической революцией (понятие введено в научный оборот Гордоном 

Чайлдом в середине XX в.) называют грандиозный социально-

экономический переворот, заключавшийся в широком перехоле от 

присваивающей экономики к производящей, от охоты и собирательства к 

земледелию и скотоводству. Этот период был очень длительным: в Старом 

Свете он занял 2-3, а в Новом Свете даже 3-4 тыс. лет. 

Достигшее совершенства присваивающее хозяйство привело к обеднению 

окружающей среды биологическими ресурсами, прежде всего к обеднению 

дичью, охотничьей добычей, то есть возник экологический кризис 

(истощение запасов дичи и полезных растений). У людей возникла 

необходимость восстановления биологических ресурсов и прогнозирование 

их объемов. Постепенный переход к земледелию и скотоводству позволил 

постоянно восполнять путем воспроизводства скудеющие биологические 

ресурсы окружающей среды. Хотя люди и продолжали заниматься охотой и 

собирательством, однако их доля в общем объеме пищи постепенно стала 

снижаться за счет роста объемов произодящего хозяйства. 

Первые земледельцы рыхлили землю мотыгами. Позднее стали использовать 

для этого животных: быков запрягали в соху и с их помощью пахали землю. 

Это были уже прирученные животные, а не дикие стада, вытаптывавшие 

посевы первых земледельцев. Первобытные люди стали постепенно 

приручать детенышей диких овец, коз, свиней, быков, ослов, отдавая им на 

корм часть своего урожая, приспосабливая их к жизни с людьми и делая 

полезными в хозяйстве. 

Так 8-9 тыс. лет назад появилось скотоводство. 

Самые древние поселения земледельцев археологи обнаружили в Передней 

Азии (это земли Турции, Ирана, Ирака, Палестины). И сейчас там можно 

найти дикие пшеницу, ячмень, рожь, овес. А раньше там водились предки 

современных ручных животных: дикий осел (кулан), дикий баран (муфлон), 

дикий бык (тур). 

В других районах Земли первые земледельцы выращивали другие полезные 

растения: фасоль и кукурузу - в Центральной Америке, картофель - в Южной 

Америке, бананы и сахарный тростник - в Индии, просо и рис — в Китае. 

Неолитическая революция позволила первобытному человеку производить 

больше продовольствия. Занимаясь земледелием и скотоводством 

первобытные люди уже не испытывали угрозы смерти от голода, поэтому их 

численность стала быстро расти. 
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В течение нескольких веков население Земли возросло более чем в 10 раз и 

достигло примерно 50 млн. Человек. Этот процесс ученые назвали первым 

демографическим взрывом. 

Население земледельческих районов росло, и людям требовалось все больше 

земли для полей. Самые плодородные земли лежали в долинах южных рек: 

Нила, Евфрата, Инда, Ганга, Хуанхэ, Меконга. Эти долины были покрыты 

густыми лесами и болотами, там водились хищные звери, ядовитые змеи и 

насекомые. Освоить пространства в одиночку или небольшой группой людей 

было трудно. Поэтому древние земледельцы стали переселяться в долины 

рек только после того, как объединились в крупные племена. 

Спустившись в речную долину, племя начинало корчевать лес, строить себе 

дома и проводить каналы, чтобы можно было поливать посевы при засухе, а 

при наводнении — отводить лишнюю воду с полей. Расчищенная 

плодородная земля была большой ценностью, поэтому соседние племена 

часто нападали на земледельцев. 

По мере развития сельского хозяйства одни племена стали все больше 

специализироваться на земледелии, а другие — на скотоводстве. В 

результате возникло первое в истории крупное общественное разделение 

труда и произошло отделение земледелия от скотоводства. 

Для защиты от нападений земледельцы стали строить города - окружать свои 

поселки земляной или деревянной, а потом — каменной стеной. Первый 

город, окруженный каменной стеной, был найден в Палестине. Он 

называется Иерихон и был построен около 7 тыс. лет назад.  

Жизнь в городе была разнообразнее, чем в простом поселке, скоро среди 

горожан появились разные профессии. Одни научили делать из глины посуду 

и обжигать ее на огне - так появились гончары. Другие успешно изготовляли 

ткани из льна или шерсти их стали называть ткачами. Третьи, заметив, что в 

огне некоторым камни превращаются в металлы, стали учиться их 

обрабатывать - возникло ремесло кузнеца. Так произошло второе крупное 

общественное разделение труда - ремесло отделилось от земледелия. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

1. Назовите основные этапы антропогенеза. 

2. Что такое первобытно-общинный строй? 

3. Что означает понятие «неолитическая революция»? 

4. Чем были вызваны причины перехода людей от присваивающего хозяйства 

к производящему? 

5. Каковы особенности первого и второго общественного разделения труда? 

6. Где были обнаружены археологами самые древние поселения 

земледельцев? 

7. Назовите причины появления первых городов. 
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Лекция 3 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ В 

ДРЕВНЕМ МИРЕ (ГОСУДАРСТВА МЕСОПОТАМИИ, ЕГИПЕТ, 

ИНДИЯ, КИТАЙ) 

 

1. Цивилизации Месопотамии 

2. Древний Египет 

3. Древний Китай 

4. Древнеиндийская цивилизация 

 

1. Цивилизации Месопотамии 

Между Тигром и Евфратом 

Около III тысячелетия до н.э. на обширном лёссовом плато, расположенном в 

южной части междуречья Тигра и Евфрата, возникла первая цивилизация. Ее 

истоки уходят в VII тысячелетие до н.э. и обнаружены археологами в 

Северной Месопотамии на склонах гор Загроса, орошаемых обильными 

осадками. Отсюда она распространилась в Южную Месопотамию, где 

развилось искусственное орошение. В V тысячелетии до н.э. здесь появились 

многочисленные поселения, давшие начало первым городам. Богатства этих 

областей привлекали кочевые народы, которые, попав в Междуречье, 

переходили к оседлому образу жизни. Набеги пришельцев и сменявшие их 

периоды расцвета культуры новых народов характерны для древней истории 

всего "плодородного полумесяца", то есть территории между Тигром и 

Евфратом. 

Шумер и Аккад 

Шумеры, которые дали Южной Месопотамии имя Шумер, были первыми 

переселенцами. Неясно, когда они ушли из Центральной Азии. Известно 

http://znanium.com/catalog/product/226262
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лишь, что, слившись с местным населением этой территории на рубеже IV- 

III тысячелетий до н.э., шумеры создали древнейшую из известных 

цивилизаций. Здесь появились первые города и письменность, приобрели 

единообразие религиозные обряды, сформировалась четкая система 

управления. Памятников раннединастического периода Шумера (ок. 2750-

2330 до н.э.) сохранилось не много. Археологи открыли на территории 

многочисленных небольших городов-государств Ур, Урук, Лагаш, Киш, 

Умма и Мари следы монументальной сакральной архитектуры. Эпос о 

Гильгамеше (после 2750 до н.э.) прямо говорит о вражде этих городов друг с 

другом. В частично сохранившихся записях шумерских царей упоминаются 

имена могущественных правителей: Месилима из Киша (ок. 2750 до н.э.), 

Гильгамеша из Урука (после 2750 до н.э.). Эанатума из Лагаша (ок. 2430 до 

н.э.), реформатора Урукагины из Лагаша (ранее 2340 до н.э.) и Лугальзагеси 

из Уммы (ок. 2340 до н.э.), первого правителя, подчинившего себе весь 

Шумер (Лагаш, Ур, Урук, Ларсу, Киш. Ниппур). Эти цари были 

абсолютными теократическими властелинами в укрепленных городах, 

возникших вокруг зиккуратов (ступенчатых храмов-башен). Около 2330 г. до 

н.э. в Месопотамию с севера пришел семитский царь Саргон I (ок. 2350-2295 

до н.э.), который покончил с господством Шумера и основал в центральной 

части Месопотамии свою резиденцию Аккад. Так стала именоваться и вся 

Северная Месопотамия. Хорошо вооруженное войско Саргона 1 Аккадского 

совершало набеги на соседние страны, вплоть до побережья Средиземного 

моря, и даже на Кипр. О стремлении покорить весь мир свидетельствует 

титул Саргона I — "царь четырех стран света". Однако уже менее чем через 

200 лет Аккадское царство, простиравшееся от Персидского залива до Малой 

Азии, захватили кутии, воинственный народ, живший раньше в районе 

горной цепи Загрос. И только после 2070 г. до н.э. их изгнал Утухенгаль, 

последний царь Урука. Начался заключительный период расцвета Шумера. 

Наиболее известным владыкой того времени был Гудеа из Лагаша (ок. 2080 

до н.э.). Еще во времена господства кутиев он создал предпосылки для 

возрождения Шумера. Могущественные правители, например Ур-Намму (ок. 

2064-2046 до н.э.) и Шульги (2045-2000 до н.э.) из III династии Ура, 

распространили власть Шумера почти на все Аккадское царство. Но около 

2000 г. до н.э. эламиты с востока уничтожили Ур. Спустя некоторое время из 

Сирии пришли кочевники амориты, изгнавшие эламитов и сделавшие 

Вавилон на Евфрате новой столицей. Так закончилась 1500-летняя история 

Шумера. 

Вавилонское царство и Ассирия 

Позднее среди месопотамских городов-государств возникли два крупных 

государства — Вавилонское царство на юге и Ассирия на севере. В XVIII в. 

до н.э. Хаммурапи из Вавилона подчинил себе Ашшур, Эшнунну, Ларсу и 
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Мари и создал единое обширное царство, простиравшееся от Персидского 

залива до современной Турции, от горной цепи Загрос на востоке до горной 

цепи Хабур на западе. Управление, торговля и законы Вавилона 

распространились по всей этой территории. Вавилонский язык вытеснил из 

государственной сферы шумерский и аккадский, а бог Вавилона Мардук стал 

верховным богом пантеона шумерских и аккадских божеств. Тем не менее в 

1531 г. до н.э. после вторжения войск Хеттского государства (царства в 

Малой Азии) власть Вавилона рухнула. После хеттов Вавилоном на 

несколько веков завладели касситы. Касситское царство, в свою очередь, в 

1170 г. до н.э уничтожили эламиты. Ассирия, расположенная в верховьях 

Тигра, на севере Месопотамии, превратилась в самое могущественное 

государство, так как соперничавшее с ней государство Митанни, основанное 

в первой половине II тысячелетия до н.э. хурритами (ок. 1350 до н.э.), 

уничтожили хетты. В период приблизительно с 1318 по 1050 г. до н.э. 

существовало Среднеассирийское царство, первая военная сверхдержава в 

Передней Азии. Военные походы до оз. Ван в Армении и Средиземного 

моря, войны с арамеями и Вавилоном, а также союзнические отношения с 

Египтом способствовали усилению влияния Среднеассирийского царства. 

Захватнические войны Ассирии закончились после смерти Тиглатпаласара I 

(1116-1077 до н.э.). Их успеху способствовало падение Хеттского царства, 

господствовавшего в Центральной Анатолии и за ее пределами, которое 

рухнуло под натиском "народов моря" в 1200 г. до н.э. Малая Азия на многие 

столетия оказалась на обочине исторического развития. 

Последний период расцвета и упадок Месопотамии 

В первой половине I тысячелетия до н.э. (932-612 до н.э.) в Передней Азии 

господствовало Новоассирийское царство с центрами в Кальхе и Ниневии. 

После кровопролитных войн его власть распространилась на всю территорию 

Древней Ассирии. Многие государства, в том числе Израиль, Иудея и 

Вавилон, были завоеваны. В 714 г. до н.э. Новоассирийское царство 

победило государство Урарту на территории современной Армении. В 689 г. 

уничтожило Вавилон, в 671 г. подчинило Египет, в 639 г. захватило Элам. 

Изнурительные войны и внутренние распри привели к тому, что в конце VII 

в. до н.э. Ассирия оказалась не в состоянии защищать свои границы и 

бороться с восстаниями в провинциях. 

В 612 г. до н.э. мидяне и вавилоняне захватили Ниневию, что предрешило 

участь Новоассирийского царства. Последний ассирийский правитель 

Ашшурубаллит умер, предположительно в 609 г. до н.э. Нововавилонское 

царство просуществовало после этого менее 100 лет. Наиболее известным 

царем того периода был Навуходоносор II (605-562 до н.э.). В 539 г. до н.э. 

Нововавилонское царство и его столицу Вавилон завоевал персидский царь 

Кир II Великий (559-529 до н.э.). В 550 г. до н.э. Кир II сверг мидийского 
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царя Астиага (585-550 до н.э.) и провозгласил себя правителем Персии. Его 

последователи создали мировую Персидскую державу, простиравшуюся до 

р. Инд, Черного и Каспийского морей, Малой Азии и Египта. Упадок 

Персидской державы начался с восстаний ионических городов на западном 

побережье Малой Азии (499-494 до н.э.). Затем последовали поражения 

персов у Марафона (490 до н.э.), Саламина (480 до н.э.) и при Платеях (479 

до н.э.). После гибели Дария III (336-330 до н.э.), потерпевшего поражения от 

царя Македонии Александра Великого в битвах при Иссе (333 г. до н.э.) и 

около Гавгамел (331 до н.э.), Персидская держава Ахеменидов перестала 

существовать. 

Государственное устройство 

На смену монархической форме управления городов-государств Древнего 

Востока после возникновения царств пришло централизованное, или 

бюрократическое, государство. В раннешумерский период (с 2750 до н.э.) 

правитель города одновременно был и верховным жрецом, опиравшимся на 

совет старейшин. Хозяйственными и административными центрами были 

храмы. Однако уже во времена Саргона I централизованное управление 

оказывается в руках жречества и государственною аппарата. 

Высокопоставленные чиновники, например хранитель драгоценностей, 

визирь и наместники в провинциях происходили, как правило, из 

аристократических родов. Свои распоряжения они часто давали в 

письменной форме, что зафиксировано почти на 5000 глиняных табличках. 

Правитель обладал высшей законодательной и судебной властью. Об этом 

свидетельствуют законы таких царей, как Ур-Намму из Ура и Хаммурапи из 

Вавилонии. Судебную власть осуществляли назначенные судьи. Со времен 

Аккада (с 2350 до н.э.) был известен институт частной собственности на 

недвижимость, которая ранее могла принадлежать только храмам. В 

середине II тысячелетия до н.э. почти во всей Передней Азии установились 

различные формы зависимости с жесткой социальной структурой. 

Монархическая власть опиралась на чиновничество и войско. Наряду с 

отрядом личных телохранителей правителя с начала IX в. до н.э. 

существовало регулярное войско, в котором с середины VIII в. до н.э. 

появились наемники. Разветвленная система дорог с почтовыми станциями, 

позволявшими менять лошадей, обеспечивала надежное сообщение и 

быстрое передвижение людей, в том числе войск. 

Общественное устройство 

Месопотамское общество делилось на три слоя: аристократию, свободных 

граждан и рабов. К аристократическим семьям принадлежали 

высокопоставленные светские чиновники, жрецы и военачальники. Жители 

городов и крестьяне составляли слой свободных граждан. Земледельцы, 

скотоводы, садовники, рыбаки и охотники снабжали продовольствием 
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города, в которых жили ремесленники: каменщики, плотники, горшечники, 

пекари, мясники, ткачи, пивовары, кожевенники и кирпичники. Особую роль 

в управлении государством и в хозяйственной жизни играли весьма 

почитаемые писцы. После распада шумерских государств с храмовыми 

центрами в Древнем Вавилоне возникло светское иерархическое государство 

со строгими сословными границами (ок. сер. II тыс. до н.э.). При этом 

сельское население попадало во все более усиливавшуюся зависимость. 

Архитектура и искусство 

За три с половиной тысячелетия в Месопотамии сформировалась 

своеобразная и относительно единая культура. Архитектура Месопотамии 

отличалась монументальными постройками: дворцами, грандиозными 

храмами, высокими зиккуратами и мощными городскими укреплениями. 

Жилые дома были, напротив, очень простыми. При строительстве 

использовали сырцовые кирпичи (обожженный кирпич, выдерживавший 

воздействие окружающей среды, применяли лишь для украшения построек). 

Своды использовали в качестве каркаса при возведении гробниц и мостов. 

Колонны встречались редко. К началу III тысячелетия до н.э. относятся 

скульптуры молящихся. 

В IX в. до н.э. распространяются скульптуры правителей и рельефы. В 

новоассирийский период (вероятно, с нач. I тыс. до н.э.) в нижнюю часть 

дворцовой стены вставляли известняковые плиты с изображением подвигов 

властителя (т.н. ортостаты). В этот период возрастает и значение настенной 

живописи. Прежде всего использовали обожженную глазурь на глиняных 

кирпичах, украшавшую, в частности, храм богини Иштар и дворец 

Навуходоносора II в Вавилоне. В III тысячелетии до н.э. в Шумере возникла 

письменность, благодаря чему сохранились образцы литературного 

творчества периода великих месопотамских цивилизаций (сохранилось 

главным образом в более поздних списках). Это мифологические истории о 

богах и эпические стихотворные произведения, воспевающие подвиги 

правителей, храмовые гимны, молитвы и заклинания. Полностью или 

частично сохранились тексты сказок, пословиц, сатир, описаний споров 

между соперниками о том, кто лучше, и т.д. Лучшие образцы словесности на 

аккадском языке, развивавшие темы и жанры шумерской литературы, 

восходят к рубежу древневавилонского и касситского периодов. Кроме 

эпических произведений, описывающих подвиги героев, к ним относятся 

мифы (в том числе миф о возникновении мира), легенды и хроники, гимны в 

честь богов и властителей, молитвы, псалмы и заклинания. Также 

сохранились сказки, собрания пословиц и юмористические произведения. 

 

2. Древний Египет 

Страна на Ниле 
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Политическое, экономическое и культурное развитие Египта  находилось в 

сильной зависимости от природных условий. Три природные зоны - узкая 

долина Нила и широкая дельта с плодородными почвами, окружающие их с 

запада и востока пустынные области с редкими оазисами — затрудняли 

контакты жителей бассейна Нила с представителями других культур, 

поэтому в Египте возникли специфические формы хозяйствования. 

Ежегодные разливы Нила вынуждали людей объединять свои усилия для 

рационального использования запасов воды. Переход к цивилизации в 

Египте произошел к началу III тысячелетия до н.э., что нашло отражение в 

создании иероглифической письменности (комбинации знаков-символов и 

букв). С объединением Египта начинается так называемый 

раннединастический период, характеризовавшийся большими успехами в 

усовершенствовании техники, обработки золота, меди, слоновой кости. 

Получают дальнейшее развитие религия и искусство. 

 

Первое объединение страны 

С основания I династии из Тина и объединения Верхнего и Нижнего Египта 

при фараоне Мине (Нармере) или Аху (Атотисе) начинается собственно 

история Египта. Верховная власть в стране с этого времени принадлежала 

единому царю Верхнего и Нижнего Египта, который считался одной из 

ипостасей бога Гора, правившего миром. Резиденция царя находилась в 

Мемфисе. Вся страна была разделена на 42 нома, сложившихся еще в 

доисторический период на основе совместного ведения ирригационного 

хозяйства. Уже первые фараоны раннединастического периода 

распространили свою власть до Нубии, Ливии и Ливана и обеспечили тем 

самым доставку в страну недостающего сырья: минералов, камня и 

древесины. 

Строители пирамид Древнего царства 

С восшествием на престол царей III династии около 2640 г. до н.э. Древнее 

царство переживает расцвет, особенно в период правления Джосера (2620-

2600 до н.э.). Символом величия фараона стала ступенчатая пирамида в 

Саккаре высотой 60 м. Это строение — образец египетской монументальной 

каменной архитектуры, достигшей своего совершенства во времена 

правления фараонов IV династии — Хеопса, Хефрена и Микерина, 

построивших грандиозный комплекс пирамид в Гизе. Монументальные 

строения дают представление не только о том, как были организованы 

совместные работы в Египте (строили пирамиды во время разлива Нила, 

когда у земледельцев не было возможности трудиться на полях), но и о его 

экономической мощи, государственном устройстве и роли религии в жизни 

египтян, которые верили, что богоподобный фараон, находясь в гробнице, 

мог еще оказывать влияние на своих подданных. Правление IV династии 
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завершилось около 2465 г. до н.э. борьбой за престол, приведшей к 

ослаблению власти фараона. При первых фараонах V династии в 

политической и религиозной сферах произошли коренные изменения: 

верховное положение в иерархии богов занял бог солнца Ра, и возросло 

значение его святилища в г. Гелиополе. Фараон воспринимался уже не как 

бог Гор в человеческом обличье, а как сын бога. К концу правления фараонов 

V династии (2325 до н.э.) произошел очередной переворот в религиозных 

представлениях: с возвышением бога Осириса фараона стали отождествлять 

и с этим богом плодородия и загробного мира. Особое внимание к 

религиозной сущности фараона, однако, ослабляло его политическую власть. 

А номархи и жрецы, получая все больше привилегий, становились 

фактически независимыми от него. В условиях натурального хозяйства и 

нарастающей децентрализации Египет теряет налаженную систему 

управления и превращается в раздробленное государство. Однако торговые и 

военные экспедиции в Ливию, Сирию, в легендарную страну Пунт на 

Африканском Роге и даже в Трою, в Малой Азии, демонстрировали соседям 

сохранявшуюся мощь и силу. 

Кризис и восстание 

В период правления VI династии (2325-2155 до н.э.) страна переживает 

упадок. Политические и социальные волнения и столкновения на границах (в 

Нубии, Палестине) способствовали возвышению номархов. Попытки 

фараонов утвердить свою власть окончились неудачей. Наконец номарх из 

Гераклеополя завладел Мемфисом и объявил о независимости Нижнего 

Египта. Царство распалось. На юге в 2134 г. до н.э. возникло государство 

Верхнего Египта с центром в Фивах (правители VII-X династий). Около 2040 

г. до н.э. фараону Ментухотепу I (2061-2010 до н.э., XI династия) удалось 

завоевать Северное царство (Гераклеополь) и объединить Верхний и Нижний 

Египет. Так возникло Среднее царство. 

Расцвет Среднего царства 

Вторая великая эпоха расцвета Египта началась с восшествия на престол 

основателя XII династии Аменемхета I в 1991 г. до н.э. Наследнику 

Аменемхета Сенусерту III (1878-1841 до н.э.) удалось завоевать богатую 

золотом Нубию до Второго нильского порога. Под египетским контролем 

оказались и Синайский полуостров, и Южная Палестина. Были установлены 

торговые отношения с минойским Критом и с Месопотамией. Однако 

возникли сложности с охраной северо-западных границ от враждебных 

ливийских племен. Внутренняя политика Сенусерта также была успешной. В 

длительной борьбе с номархами ему удалось усилить центральную власть 

фараона. 

Захват Египта гиксосами 
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После смерти последнего царя XII династии (1785 до н.э.) за короткое время 

сменилось множество правителей. Нестабильность в верхах вела к 

культурному упадку и утрате завоеванных территорий: Нубии, Синая и 

Палестины. В восточную часть дельты Нила проникли кочевые семитские 

племена. Около 1700 г. до н.э. весь Египет оказался под властью гиксосов — 

семитско-хурритских племен, столицей которых стал г. Аварис в восточной 

части дельты Нила. Освободительную борьбу против гиксосов возглавил 

правитель из Фив Яхмос I (1552-1527 до н.э.), основатель XVIII династии. В 

1551 г. до н.э. он изгнал гиксосов из Египта, использовав их боевую технику 

(например, двухколесную боевую колесницу). После Мины и Ментухотепа I 

Яхмос стал третьим фараоном, объединившим Египет. Так началась эра 

Нового царства. 

Новое царство стремится к мировому господству 

С воцарением Тутмоса I (1505-1494 до н.э.) Египет превратился в мощную 

средиземноморскую державу. Недалеко от Фив, новой столицы государства, 

на западном берегу Нила возникло крупное погребение фараонов, 

называемое Долиной царей. Бог Фив Амон стал верховным богом царства. В 

правление Тутмоса III хетты, вавилоняне и ассирийцы признали лидерство 

Египта в Передней Азии. С восшествием на престол в 1402 г. до н.э. 

Аменхотепа III (1364 до н.э.) период захватнических войн Египта 

завершился. 

Религиозная реформа Эхнатона 

В период правления Аменхотепа IV (Эхнатона) в 1364-1347 гг. до н.э. 

Египетское царство переживало внутриполитический кризис. "Еретический 

царь из Ахетатона" возглавил религиозное движение, видевшее источник 

всего живого в боге солнца Ра, символом которого был солнечный диск 

Атон. Фараон, ставший верховным жрецом новой религии, перенес столицу 

из Фив в построенный им г. Ахетатон ("горизонт Атона", совр. Эль-Амарна). 

Сам же принял имя Эхнатон (букв, "угодный Атону"). Экспрессивный и 

приближенный к реальности художественный стиль, приверженцем которого 

был фараон, должен был подчеркивать изменения в мировосприятии и отказ 

от старых религиозных представлений. Однако во всех слоях населения 

нарастало сопротивление культу Атона. Стабильность государства была 

окончательно подорвана тем, что Египет уступил хеттам Сирию. Преемник 

Эхнатона, его сын Тутанхамон, известный благодаря находке его гробницы, 

снова перенес столицу в Фивы. 

Борьба Египта с врагами и утрата независимости 

       После смерти Тутанхамона (1337 до н.э.) военачальнику Хоремхебу 

почти за 30 лет своего правления (1333-1306 до н.э.) удалось преодолеть 

кризис в государстве. Он возглавил религиозное обновление и провел 

внутреннюю реорганизацию системы управления. В правление его 
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последователей, фараонов XIX династии (1306 - 1186 до н.э.), Египет вновь 

стал "мировой" державой. 

 Самый известный правитель этого времени Рамсес II (1290-1224 до 

н.э.) прославился благодаря великолепным постройкам. Успешной была и его 

международная политика: он заключил мир с хеттами, которые разделили с 

Египтом господство в Передней Азии. Оживленное строительство в 

центральной части царства, однако, существенно ослабило его экономику. С 

запада Египту угрожала Ливия, а с севера — так называемые "народы моря", 

имевшие опорные пункты на Крите и других островах в Эгейском море. Хотя 

последний значительный фараон Нового царства Рамсес III (1184-1153 до 

н.э.) выстоял в борьбе с ливийцами и "народами моря", но уже при его 

преемниках кризис центральной власти становится необратимым. В период 

правления слабой XXI династии (1070-945 до н.э.) возвышаются жрецы 

Амона в Фивах, что приводит к распаду Египта на два государства: Южный 

Египет с центром в Фивах, где власть принадлежала верховному жрецу 

Херихору, и собственно владения фараона, расположенные в 

северовосточной части дельты Нила. В X в. до н.э. в провинции Нубия 

возникло царство Куш, которое находилось под сильным влиянием 

египетских фараонов. В VIII в. до н.э. правители Куша завоевывают г. 

Мемфис и господствуют в долине Нила. В 671 г. до н.э. Мемфис захватил 

ассирийский царь Асархаддон, а в 663 г. до н.э. ассирийцы разрушили Фивы. 

Возрождение Египта и его последующее развитие 

Глубокий кризис в Ассирийском царстве позволил правителям из Саиса Нехо 

I и Псамметиху I, основателям XXVI династии (саисский период, 664-525 до 

н.э.), избавиться от ассирийского владычества и завладеть долиной Нила. 

Египет снова вступил в период расцвета. По всей стране возобновились 

строительные работы, художники вновь обратились к традициям искусства 

Древнего и Среднего царств. Египет опять попытался присоединить к себе 

Сирию. Однако в 605 г. до н.э. фараон Нехо II, преемник Псамметиха, 

потерпел поражение от вавилонян у Каркемиша и отказался от дальнейшей 

экспансии в Передней Азии. При царе Яхмосе II Египту удалось завладеть 

Кипром и заявить о себе как о средиземноморской державе. 

Возвышение Персидского царства в правление Кира II вынудило Яхмоса II 

присоединиться к оборонительному союзу Вавилонии, Лидии и Спарты. 

Когда же в 547 г. до н.э. Лидия и в 539 г. до н.э. Вавилония попали под 

персидское владычество, захват Египта был лишь делом времени. В 525 г. до 

н.э. последний царь Саисской династии Псамметих III потерпел поражение 

от персидского царя. Египет стал сатрапией Персии. Хотя персы не 

проявляли жестокости к покоренному народу, египтяне их ненавидели. В 404 

г. до н.э. Египет временно добился независимости, однако в 343 г. до н.э. 

снова был захвачен персами. Когда спустя 11 лет в Египет во главе своего 
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войска вступил Александр Македонский, население приветствовало его как 

освободителя от персидского господства. 

3. Древний Китай 

Легендарная древность: Пхан-ку и первые цари 

Когда и как началось заселение территории Китая, неизвестно, но находка 

останков скелета "пекинского человека" (Homo erectus pekinensis), 

датируемых 500000-400000 гг. до н.э., свидетельствует о древнейшем 

существовании людей в этом районе Земли. 

Согласно китайской легенде, отцом человечества был Пхан-ку. Родился он из 

древнейшего яйца — источника всей жизни. Яйцо лопнуло, и его верхняя 

часть стала небом, а нижняя — землей. Пхан-ку ежедневно вырастал на три 

метра, небо на три метра возвышалось, а земля на три метра утолщалась. 

Когда Пхан-ку, прожив 18 000 лет, умер, из частей его тела возникла 

природа, а из его блох — люди. Сыма Цянь (145 — ок. 90 до н.э.), автор 

первой истории Китая, называл первым властителем из смертных Хуанди 

(Желтого царя), которому вместе с его наследниками приписывали все 

достижения цивилизации: организацию домашнего хозяйства и 

административного управления, введение денежной системы, разведение 

скота, изобретение компаса и письменности и т.д. Легендарному Юю, 

основателю династии Ся (2205-1766 до н.э.), приписывали регулирование 

рек, необходимое для ирригации. Конец этой династии положило восстание 

против жестокого правителя Ци. Восставшее племя шан основало новую 

династию. После династии Шан власть перешла к династии Чжоу (правила 

до 249 до н.э.). 

 

Династии Шан и Чжоу 

Правители (ваны) династии Шан создали стройную систему управления, а 

прежде всего поддержали земледелие, продукция которого дала возможность 

содержать большое войско. 

Появление техники обработки бронзы (ок. 1500 до н.э.) способствовало 

быстрому развитию искусства и техники. В этот период на основе 

магических знаков жрецов-прорицателей начало создаваться китайское 

знаковое письмо. Крестьянство в древности поклонялось земледельческим 

божествам, например "Князю Земли" и "Господину Просо". Для 

господствующих слоев общества царь был одновременно и верховным 

жрецом, так как считалось, что он непосредственно связан со своими 

божественными предками. Его власть основывалась не на происхождении, а 

на "божественном поручении" властвовать. Это представление о 

"божественной миссии", идущее от древнего обычая избрания 

предводителей, облегчило представителям племени чжоу свержение 

последнего жестокого правителя династии Шан (Инь). В 1122 г. до н.э. 
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чжоусцы захватили и уничтожили шан-иньскую столицу Аньян. После 

долгой борьбы была основана династия Чжоу. В доказательство своего 

"божественного права" на власть новая династия установила в противовес 

прежнему культу верховного божества Шан-ди новый государственный 

культ единого бога Тьена. 

Укрепление и упадок центральной власти 

Эпоха правления династии Чжоу делится на три этапа. В этот период в Китае 

развилась вассальная система, которая постепенно ослабляла центральную 

власть. Между отдельными областями страны участились войны. На первом 

этапе (т.н. эпоха Западного Чжоу, 1050-841 до н.э.) земли были розданы во 

владение князьям — правителям областей, а те разделили их между своими 

вельможами. Сверх того, царь даровал князьям и воинов, так что некоторые 

окраинные области стали вскоре очень могущественными. 

Каждый из князей, численность которых достигала 1700, обычно владел 

укрепленным городом с прилегавшими землями. Несмотря на то что 

существовали отработочные повинности, в Китае еще не было рабов. В 841 г. 

до н.э. несколько могущественных князей принудили царя Ли-вана (правил в 

878-841 дон.э.) покинуть столицу. Вероятно, в 771 г. до н.э. вассальная 

система распалась, власть перешла к князьям. Формально династия Чжоу еще 

продолжала править до 249 г. до н.э., но фактически — только в округе своей 

резиденции в Лояне (эпоха Восточного Чжоу). Время, наступившее после 

ослабления власти династии Чжоу (771-481 до н.э.), Конфуций назвал 

периодом "Весен и Осеней". Из множества мелких княжеств образовались 11 

государств. 

В VI в. до н.э. вместо прежнего обычного права внедряются новые 

государственно-правовые нормы. Свод законов Чжоу-ди юридически 

закрепил основу организации китайского общества. Царь возглавлял 

государство как посланник и сын Неба. Управляло государством дворянство 

на основании своего происхождения и воспитания. Крестьяне находились в 

зависимом положении, жили патриархальными семьями и не допускались к 

общественным делам. Вопросы социальные, войны и права решали 

министры. Однако эта идеальная структура власти была далека от реальной: 

чаще князья правили неограниченно. Развитие торговли способствовало 

возникновению нового слоя — горожан, который хотя и не стоял высоко на 

общественной лестнице, но по своим жизненным стандартам был, вероятно, 

все же выше, чем аналогичный слой в античной Греции. 

В дальнейшем, в "эпоху воюющих царств" (481-221 до н.э.), во время 

непрерывных войн образовались семь государств, которые и продолжили 

борьбу за верховную власть над всей страной. Долгое время ни одно из них 

не было достаточно сильным, чтобы подчинить все Срединное царство, как 

назывался Китай со времен династии Чжоу. Плодородная земля, урожаи с 
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которой повышались благодаря хорошо продуманному орошению, давала 

правителям государств Китая достаточно продовольствия для содержания 

войска, создания стратегических запасов и, следовательно, продолжения 

войны. Наконец, правители западного царства Цинь подчинили все 

окрестные государства. После битвы у Хань-Пиня (259г. до н.э.), в которой 

погибли тысячи человек, пиньский князь Ин Чжэн (правил с 246 до н.э.) 

начал завоевание всего Китая. В 230 г. до н.э. этот "тигр из Чжэна" захватил 

царство Хань, в 228 — царство Чжао, в 225 — царство Вэй, в 223 — царство 

Ци и в 222 г. до н.э. — царство Янь. Так Китай впервые объединился под 

властью одного правителя. 

Династия Цинь 

Ин Чжэн принял титул Цинь Шихуанди ("Первый император династии 

Цинь") и создал централизованное деспотическое государство. Вся власть 

сосредоточилась в руках императора, который весьма решительно защищал 

ее от внутренних и внешних врагов. Для обороны северных рубежей от 

набегов кочевников-сюнну (вероятно, гуннов) он начал в 214 г. до н.э. 

перестройку уже существовавшего пограничного укрепления в Великую 

Китайскую степу. Строительные работы, в которых было обязано 

участвовать все население от 23 до 56 лет, в том числе осужденные и рабы, 

явились одновременно средством занять трудом многочисленную армию. 

Цинь Шихуанди провел важную административную реформу: разделил 

территорию страны на административные округа, управляемые 

назначенными непосредственно императором чиновниками. 

Чтобы уменьшить опасность сосредоточения власти в руках местных 

аристократов, им было предписано жить в столице, вдали от своих владений. 

Поскольку Цинь Шихуанди хотел, чтобы его считали основателем Китая, он 

приказал сжечь все прежние книги по истории, особенно книги Конфуция. И 

хотя утаивание таких книг грозило смертью или принудительными работами 

на строительстве Великой стены, некоторые все же сохранились или же их 

содержание передавалось устно. Не удалась Цинь Шихуанди и попытка стать 

основателем династии "десяти тысяч поколений". После его смерти 

вспыхнули массовые восстания, глубинная причина которых коренилась в 

жестокости его режима, и через пять лет после кончины "первого 

императора" династия Цинь прекратила свое существование. Наиболее ярко 

свидетельствует о могуществе Цинь Шихуанди его гробница, открытая в 

1974г. Вечный покой императора охраняли 7000 керамических фигур воинов, 

коней, боевых колесниц, выполненных в натуральную величину. 

Эра развития техники, письменности и философии 

Столетия войн были одновременно эпохой технического прогресса и 

создания литературного языка. Отсутствие центральной власти 

способствовало развитию многоликой культуры различных районов страны. 



43 

 

В рамках этой культуры сложились основы китайского языка, философии и 

искусства. Классическим периодом истории китайской философской мысли 

было время процветания "ста школ". По уровню культуры этого времени 

Китай опережал остальную Азию и Европу. Технический прогресс 

проявлялся в строительстве, и прежде всего гидросооружений. Интенсивно 

прокладывались ирригационные каналы и внутренние водные пути. Канал 

Хан-куо был введен в действие в 486 г. до н.э. и стал первым в истории 

человечества. Особенно развилась техника сооружения насыпей и опорных 

стен. Каждый город был обнесен внешней стеной, а его внутренние 

прямоугольные в плане кварталы разделяли стены с воротами и 

сторожевыми башнями. Великая Стена протянулась вдоль северной границы 

на 3000 км. 

Письменность возникла в эпоху Инь из знаков, которые первоначально 

использовали жрецы. Рисованные знаки не были буквами, но означали целые 

понятия. Их перечень, составленный около 213 г. до н.э. по приказу Цинь 

Шихуанди, содержал 3300 графем. В период династии Хань (206 до н.э. — 

220 н.э.) их число увеличилось втрое, так что возникла необходимость в 

определенном упрощении системы письма. Знаки разделили на группы по 

принципу их происхождения. В настоящее время используются 214 групп 

иероглифов. 

Китайская философия начинается с метафизической Книги Перемен, в 

которой изложены основополагающие понятия древнейшего миросозерцания 

— Инь и Янь. Мужское начало Инь — позитивное, светлое и небесное — и 

женское начало Янь — негативное, мрачное и земное — стремятся к 

равновесию. Вся сущность природы и истории исчерпывается изменениями 

64 их возможных сочетаний. 

О жизни Лао-цзы, древнего мудреца VI в. до н.э. (по другим источникам — 

IV-III вв. до н.э.), известно очень мало. Историк Сыма Цянь писал, что Лао-

цзы оставил должность архивариуса при Чжоуском дворе и удалился в 

далекий край. По просьбе одного чиновника мудрец написал книгу Дао дэ 

цзин (Книга о пути и чести). Дао — это путь природы и одновременно путь к 

мудрой жизни. Человек — часть природы, но он отдалился от нее. Поэтому 

идеальный человек должен уйти из общества, чтобы в молчании и простой 

жизни вновь обрести гармонию покоя. Еще один древнекитайский философ 

Конфуций (551-479 до н.э.) жил в царстве Лу. Свое учение он излагал не в 

формально логической последовательности, а в виде диалогов с учениками. 

Его высказывания, отличающиеся прагматизмом и социальным чутьем, 

сосредоточены на морали и этике. Он учил, что повседневная жизнь 

человека, особенно правителя, должна основываться на правде и 

справедливости. Политический хаос он расценивал как следствие морального 

кризиса, который можно преодолеть, следуя строгим правилам поведения. 
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Основой общества, по Конфуцию, должен быть дисциплинированный 

человек в иерархически упорядоченной семье, для которой характерны 

сыновняя почтительность и уважение к старшим вообще. Философ требовал 

от властей, чтобы они контролировали честность людей, их послушание и 

добронравие. Идеи Конфуция сыграли огромную роль в последующей 

истории Китая и наложили неизгладимый отпечаток на все стороны жизни 

страны. 

4. Древнеиндийская цивилизация 

Индская цивилизация 

Долгое время считалось, что история Индии начинается лишь во II 

тысячелетии до н.э., после вторжения ариев. Однако когда в XIX в. в 

Пенджабе (Западный Пакистан) в результате раскопок было открыто 

несколько крупных городов — Хараппа и Мохенджо-Даро — заговорили о 

цивилизации, существовавшей на протяжении почти тысячи лет — с 2500 

(или 2300) до 1700 гг. до н.э. По находкам в Хараппе эту археологическая 

культуру бронзового века, сложившуюся в долине Инда, стали называть 

хараппской. Куда более важную роль для этой цивилизации, чем сама 

Хараппа, играл большой город Мохенджо-Даро. Там была создана 

уникальная для древности система водоснабжения и канализации, а сам 

город был застроен двух-трехэтажными домами. Главные улицы и переулки 

пересекались под прямым углом. Они образовывали городские кварталы 

правильной формы, в которых раздельно жили представители разных 

профессий. Возможно, в этом строгом разделении мы вправе усматривать 

зачатки основанной на профессиональном и наследственном принципе 

кастовой системы, существующей и по сей день. Археологические 

материалы дают некоторое представление о религиозных воззрениях 

населения Хараппской цивилизации. Женские терракотовые фигурки (культ 

богини-матери) и фигурки животных, найденные в Мохенджо-Даро и 

Хараппе, и сегодня украшают домашние алтари в сельской Индии. На 

некоторых найденных печатях изображено трехликое рогатое мужское 

божество в окружении каких-то диких животных. По мнению некоторых 

ученых, это бог Шива в образе Пашупати — покровителя и защитника скота. 

В течение многих десятилетий ученые стараются разгадать тайну 

письменности Хараппской цивилизации. Прочтение надписей зависит 

прежде всего от определения языка, на котором говорили и писали жители 

цивилизации на Инде. Многие исследователи относят его к группе 

дравидийских (протодравидийских) языков. Сегодня на дравидийских языках 

говорят только в Центральной и Южной Индии. Жившие там в древности 

люди в основном были темнокожими, невысокого роста, с темными 

вьющимися волосами, мужчины носили бороды. Должно быть, они 

отличались миролюбием, так как в их городах не найдено ни 
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наступательного оружия, ни оборонительных сооружений. Поэтому около 

1500 г. до н.э. они оказались беззащитными перед натиском ариев, которые 

передвигались верхом и использовали боевые колесницы. Вероятно, 

впрочем, что арии появились там через несколько веков после падения 

Хараппской цивилизации. 

Эпоха ариев 

Происхождение народа светлокожих пастухов и скотоводов, которые сами 

себя называли "арии" (благородные), до сих пор не выяснено. Их язык 

относят к древнейшей форме санскрита, одного из индоевропейских языков. 

Около 1500 г. до н.э. они захватили значительную часть Северной Индии, к 

200 г. н.э. их влияние распространилось на всю область между Гималаями и 

горами Виндхья. Мирные посольства были посланы и на юг, но там (в 

отличие от севера) им не удалось оказать глубокого воздействия на 

дравидийскую культуру. Так что и по сей день языки юга Индии остаются 

дравидийскими, тогда как три четверти всех индийских языков родственны 

арийскому санскриту. 

Арии почитали разных богов, которые, в частности, олицетворяли природные 

стихии, например огонь, воду и воздух. Благосклонность богов пытались 

снискать с помощью молитв и жертвоприношений. Верховным богом у ариев 

был военный бог Индра, идеал арийского воина. К первым векам арийского 

владычества в Индии относятся древнейшие литературные произведения 

ариев — веды (древнеинд. веда — знание, 1500-1200 до н.э.), сборники 

священных гимнов, жертвенных и магических формул, описаний ритуала, 

толкований и комментариев к священным текстам: Ригведа (Книга гимнов), 

Самаведа (Веда мелодий), Яджурведа (Веда жертвоприношений), 

Атхарваведа (Веда заклинаний). На протяжении столетий культура и религия 

ариев смешивались с культурой прежних жителей этих мест. Так 

складывался брахманизм, который уже пытался объяснить мир с помощью 

абстрактных понятий. 

В этот период сложилось также и учение о переселении душ, в соответствии 

с которым поступки человека в нынешней жизни определяют его удел и 

кастовую принадлежность в последующих. Поскольку правила брахманизма, 

предшественника современного индуизма, были связаны со строгими и 

сложными ритуалами жертвоприношений, огромное значение в обществе 

приобрели жрецы. Воины и военный бог Индра лишились былой власти. В 

упанишадах, философских сочинениях в стихах и прозе синкретического 

содержания, возникших около 800 г. до н.э., отразились сложные религиозно-

философские построения, например учение об особом мистическом знании, 

достигаемом медитацией. Параллельно с этим вновь усиливается культ 

животных: исчезли жертвоприношения живых существ, коровы снова стали 

считаться священными, предпочтение отдавалось вегетарианской пище. Это 
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постепенное изменение обычаев и нравов можно проследить по великому 

индоарийскому эпосу Махабхарата, который в дошедшей до нас форме 

сложился около 200 г. до н.э., однако на его формирование ушло не одно 

столетие. Центрами власти у ариев были многочисленные княжества, где 

важную роль играли брахманы как верховные жрецы и советники. У 

местного населения арии заимствовали институт каст (варн), который теперь 

оформился в иерархически организованную систему четырех каст. Самое 

высокое положение занимали брахманы (жрецы), за ними следовали кшатрии 

(воины), вайшьи (ремесленники) и, наконец, шудры (крестьяне и слуги). Вне 

этого строго разделенного общества стояли неприкасаемые, представители 

еще не ассимилированных племен и так называемых нечистых профессий, 

например бродяги. Сами арии заняли в этой системе высшие ранги; и сегодня 

в высших кастах преобладают индийцы со светлой кожей. 

Империя Маурьев 

Около 500 г. до н.э. на востоке долины Ганга, в Магадхе (совр. Южный 

Бихар), сложился новый политический и культурный центр. Основатель 

буддизма Сиддхартха Гаутама, Будда (санскр., буквально - достигший 

просветления, просветленный), своим учением потеснил религию 

брахманского жречества. Он стал проповедовать возможность разорвать 

круговорот повторных рождений не с помощью жертвоприношений и 

аскезы, а путем медитации, самосовершенствования и уничтожения сознания 

собственного "я". В основе буддизма и поныне лежит положение о том, что 

жизнь — страдание, а благо, которое есть освобождение от страдания, 

заключающееся в уничтожении индивидуальности и избавлении от всяких 

стремлений и желаний, достижимо лишь путем познания. Это познание 

должно охватывать все сферы человеческого бытия и неизбежно оказывает 

воздействие на весь образ жизни человека. Так стали возникать буддийские 

общины — сангхи, в которых глубоко верующие монахи жили, 

отгородившись от внешнего мира. Будда решительно отвергал кастовую 

систему. 

Своим учением Будда заложил основы владычества династии Маурьев, 

которое началось вскоре после похода Александра Македонского в Индию 

(327-325 до н.э.) и продолжалось на севере и северо-западе Индии до II в. до 

н.э. Столица государства Маурьев располагалась в Паталипутре (совр. Патна 

в Бихаре). Контроль над важнейшими торговыми путями, продуманная, 

жесткая система государственного управления, сильное войско и, наконец, 

намерение создать всеиндийскую монархию стали залогом прочной и 

довольно эффективной власти. (Немало знаменитых произведений культуры 

было создано в эпоху Маурьев: министр царя Чандрагупты Каутилья в 

знаменитом политическом трактате Артхашастра оставил ироническое 

описание своего времени; Ашока (ок. 268-232 до н.э.), третий и наиболее 
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могущественный из царей этой династии, приказал высекать свои эдикты на 

каменных стелах и скалах. Интересно, что эти древнейшие памятники 

индийской письменности были выполнены на среднеиндийских языках, а не 

на санскрите. Благодаря тому, что в этих надписях упоминаются имена 

некоторых правителей, у нас есть первые надежные данные по индийской 

истории из подлинного источника того времени.) Ашока продолжал 

завоевательную политику своих предшественников, и царствование его 

началось с завоевания Ориссы на востоке полуострова Индостан. Согласно 

надписям, этот военный поход оказался чрезвычайно кровопролитным. Он 

произвел неизгладимое впечатление на царя — убежденного сторонника 

буддизма, религиозные воззрения которого запрещали убивать даже 

животных. После смерти Ашоки в 232 г. до н.э. династия Маурьев утратила 

былое значение, а страна на 500 лет попала под власть правителей разного 

происхождения. Так, сначала эллинистические цари Селевкиды, около 250 г. 

до н.э. захватившие Бактрию (совр. Северо-Восточный Иран и Северный 

Афганистан), продвинулись далеко на юг. Они создали государство в 

Гандхаре, откуда стали вторгаться вглубь Индии. Около 95 г. до н.э. их 

вытеснили из Индии саки, пришедшее из Центральной Азии племя 

кочевников. Позднее саков разбили парфяне, вынужденные в свою очередь 

уступить скифам. Однако при Маурьях государственность и 

соответствующие формы религиозных верований в Индии настолько 

упрочились, что все завоеватели рано или поздно превращались в индийцев. 

Правители принимали индийские имена, а их обращение в новую веру 

воспевалось в легендах. 

Династия Гуптов 

После распада буддийской державы наметилось возрождение брахманизма. 

Многочисленные княжеские дома покровительствовали брахманам, которые 

доставляли государству меньше хлопот, чем буддийские монашеские 

общины. В обмен за эту поддержку брахманское жречество теоретически 

обосновывало властные притязания своих государей. Из среды таких царьков 

около 320 г. н.э. выделилась династия Гуптов, которой удалось объединить 

вокруг себя различные княжества, создав нечто весьма похожее на систему 

феодализма. Благодаря сообщениям китайских путешественников и 

паломников мы весьма неплохо осведомлены об истории государства того 

времени. При дворе Гуптов были созданы условия для расцвета культуры, 

вырабатывался и классический санскрит. В целом период Гуптской империи 

считается "золотым веком" индийского средневековья. Хотя система каст 

оставалась куда более жесткой, чем в добуддийскую эпоху, уголовное 

законодательство значительно смягчилось по сравнению со временем 

Маурьев. 
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В конце V в. н.э. под натиском гуннов, кочевников из Центральной Азии, 

Гуптская империя пала. Последовала эпоха междоусобиц, лишь ненадолго 

(606-647 н.э.) прерванная установлением власти могущественного царя 

Харшавардханы. Затем Индия снова распалась на отдельные области под 

властью удельных князей. 

Южная Индия 

На юге Индии развивалась своя собственная культура, а население говорило 

на дравидийских языках. 

Хотя народы Южной Индии, как и на севере, жили земледелием и 

скотоводством, не менее важную роль здесь играли рыбаки и моряки. 

Династия Сатаваханов, правившая в первые века нашей эры значительной 

частью юга полуострова, держала под своим контролем торговлю и 

поддерживала широкие международные связи, о чем свидетельствуют, 

например, многочисленные находки римских монет. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

 

1. Что повлияло на появление государств Шумера и Аккада? 

2. Каково значение законов Хаммурапи? 

3. Каковы особенности варновой системы Древней Индии? 

4. Каковы особенности развития Древнего Египта? 

5. Какой период считается "золотым веком" индийского средневековья? 
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Лекция 4 

 

ГОСУДАРСТВА АНТИЧНОСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ  

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА И ИХ  

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

 

1. Греция и эллинизм 

2. Древнеримская цивилизация 

3. Великое переселение народов 

 

1. Греция и эллинизм 

Формирование греческого полисного мира 

Политическая раздробленность Греции была следствием географических 

особенностей Балканского п-ова (долины, разделенные горами), 

порождавших изолированный и замкнутый образ жизни, проявившийся в 

неповторимом характере одаренного народа. После 1000 г. до н.э. 

завершилось переселение дорийских племен на юг Пелопоннеса. После этого 

сложилась политическая карта греческого мира, просуществовавшего до 

включения эллинов в Римскую империю. Небольшие плодородные долины с 

удобными бухтами, разделенные горами на полуострове и побережье Малой 

Азии, и многочисленные острова Эгейского моря создавали идеальные 

условия для возникновения множества мелких, в рамках общины, государств 

(полисов) с городом как центром, сформировавшимся вокруг крепости 

(акрополя) и святилища. Политической общности предшествовала общность 

культурная. Греков отличали языковое родство, несмотря на наличие 

диалектов (ионийско-аттический, дорийский, эолийский), а также общий 

культ богов и древний свод общегреческих мифов. Греки издавна 

поклонялись "владыке небес" Зевсу (в его честь каждые четыре года в 

святилище в Олимпии на Пелопоннесе проводились культовые игры, 

положенные в основу летосчисления), а также другим олимпийским богам, 

например Аполлону, к оракулу которого в Дельфах обращались в трудную 

минуту. Наряду с этим каждый город чтил и более древних местных богов. 

Недостаток земли заставил большинство полисов развивать торговлю 

местной продукцией (маслом, вином), а затем и ремесленными поделками: 

керамикой, изделиями из металлов. Были установлены контакты с 

заморскими соседями, сначала с финикийцами, у которых греки 

заимствовали алфавит, ставший основой латинского алфавита. 

Из-за перенаселенности городов и расширения торговых связей греки начали 

основывать поселения на новых территориях. С VIII по VI в. до н.э. их 

колонии появились в тех уголках Средиземноморья, куда не проникали даже 

финикийцы: в Северном Причерноморье, Ливии, в Великой Греции (Южной 
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Италии и Сицилии), а также на современном французском 

средиземноморском побережье. 

Если первоначально в колонизации ведущую роль играли знатные роды, то с 

развитием ремесла и торговли в этом процессе приняли участие и остальные 

социальные группы населения. Изменилась и военная организация. Ее основу 

составляли тяжеловооруженные воины-гоплиты, которые набирались из 

зажиточных граждан полиса, приобретавших вооружение за свой счет и 

сражавшихся в сомкнутом строю (фалангой). Социальная дифференциация 

привела к появлению в результате долгового рабства многочисленной 

сельской и городской бедноты и к росту недовольства. Бедняки требовали 

реформ, письменной фиксации законов, отмены долгов. Там, где 

противоречия были острыми, к власти приходили тираны — единоличные 

правители из прогрессивно мыслящей аристократии, способствовавшие 

проведению реформ и укреплению демоса. 

Афины и Спарта 

Со временем главными политическими центрами Греции стали Афины и 

Спарта. В государстве афинян, охватывавшем всю Аттику (примерно 2500 

кв. км), сложилась демократическая система управления: граждане 

осуществляли власть через народное собрание, суд присяжных и избранных 

должностных лиц. Спарта, напротив, подчинив себе плодородную Мессению 

и распространив влияние на весь Пелопоннес (с. сер. VII в. до н.э.), 

сохраняла архаические устои, древний институт царской власти (избирали 

двух царей). Реальной властью цари обладали лишь в годы войны, а в 

остальное время страной управлял Совет старейшин (геруссия) и избираемые 

на год пять наблюдателей (эфоры). В государстве площадью около 9000 

кв.км несколько тысяч полноправных граждан (спартиатов) держали в 

подчинении периэков (свободных, но неполноправных) и илотов 

(государственных рабов). Спартиаты постоянно занимались военными 

учениями, поэтому Спарта превратилась в государство с самой сильной 

армией, стремившееся к гегемонии в Греции. Однако в V в. до н.э. перевес 

был временно на стороне Афин. 

Греко-персидские войны (490-449 до н.э.) и расцвет Афин 

Наивысшего влияния в Греции Афины достигли в войнах с Персией, 

наголову разбив врагов в нескольких битвах (у Марафона, 490 до н.э.; у 

Саламина, 480 до н.э.), а также благодаря освобождению Афинами 

ионических городов Малой Азии от власти Персии. Во время персидских 

войн Афины по настоятельному требованию своего выдающегося 

государственного деятеля Фемистокла построили флот, ставший одним из 

самых сильных в Греции. В 478-477 гг. до н.э. Афины объединили вокруг 

себя многие острова Эгейского моря в первый Афинский морской союз, 

члены которого своими взносами помогли создать мощный флот. Таким 
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образом, в противовес могущественному сухопутному Пелопоннесскому 

союзу, возглавляемому Спартой, появилась сильная морская и торговая 

держава афинян, а сам город был обнесен мощными укреплениями. Именно 

Афины продолжали борьбу с персами до заключения в 449 г. до н.э. 

Каллиева мира, обеспечившего малоазийским городам относительную 

независимость от персидского царя, обещавшего вывести свой флот из 

Эгейского моря. Пятьдесят лет, прошедшие от битвы у о. Саламин до начала 

Пелопоннесской войны, были ознаменованы наивысшим культурным 

расцветом Афин классической эпохи, особенно с 443 г. до н.э., когда во главе 

афинского государства встал Перикл. Перенесение общесоюзной казны с о. 

Делос в Афины позволило развернуть здесь обширное строительство 

(сооружение Акрополя). Процветали торговля, ремесла, сельское хозяйство. 

На этот период приходится расцвет культурной жизни (трагедии, комедии, 

философии, историографии, ораторского искусства), так что Афины надолго 

стали центром средиземноморской культуры. Разумеется, не обошлось без 

конфликтов внутри морского союза, члены которого считали себя 

ущемленными в правах и слишком зависимыми от Афин, где в это время 

продолжалась острая политическая борьба. 

Соперничество и безвластие 

Соперничество между двумя крупнейшими греческими государствами 

вылилось в Пелопоннесскую войну (431-421, 415-404 до н.э.), которая 

закончилась поражением Афин, роспуском морского союза и установлением 

гегемонии Спарты, что еще, правда, не означало наступления желаемого 

мира. Уже задолго до этого персы снова начали вмешиваться в греческие 

дела. Они помогли Спарте победить и столкнули между собой крупные 

греческие полисы. Возрастает могущество не только Афин, восстановивших 

свои Длинные стены и в 377 г. до н.э. создавших второй Афинский морской 

союз, но и Фив, крупнейшего полиса в Беотии, чей полководец Эпаминонд 

неоднократно побеждал спартанцев. В битве при Левктрах в 371 г. до н.э. он 

победил, применив "косой клин", и на целое десятилетие обеспечил своей 

родине господство в Греции (371-363 гг до н.э.). 

В это время в Фивах в качестве заложника жил будущий македонский царь 

Филипп II. Придя к власти в 359 г. до н.э., он ознакомил македонцев, 

родственных грекам, но отстававших от них по уровню развития, с 

достижениями греческого военного искусства и объединил в единое 

государство мелкие полусамостоятельные княжества. Филипп вторгся в 

Северную Грецию и на острова Эгейского моря, спровоцировав конфликт с 

греческими государствами, и в 338 г. до н.э. после битвы при Херонее стал 

гегемоном в Греции, объявив поход всех греков под своим руководством 

против слабевшей Персии. Однако в 336 г. до н.э. он был убит. 

Всемирная империя Александра Великого 
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Сын и наследник Филиппа II Александр, названный Македонским, хотел 

укрепить единоличную власть и расширить свое господство. После 

укрепления северных границ Македонии и стабилизации македонской 

гегемонии в раздробленной Греции в 334 г. до н.э. Александр направился в 

Малую Азию, за четыре года подчинил себе начавшую уже распадаться 

Персидскую империю и, совершив походы в 329 г. до н.э. в Среднюю Азию, 

а в 325 г. до н.э. в Индию, расширил границы своей империи от Дуная до 

Инда, но его войско отказалось идти дальше. Тем не менее ему удалось 

соединить в одно целое греко-македонскую и персидскую знать; (массовая 

свадьба 10 000 македонцев и греков с чистокровными персиянками в Сузах в 

324 до н.э.) и на этой основе — греческую и восточную культуры. Когда в 

323 г. до н.э. Александр, замышлявший покорение Аравии и Северной 

Африки, умер от лихорадки, ему не нашлось достойного преемника, который 

был бы в состоянии удержать под единой властью с таким трудом созданную 

империю. Как только между командующими армией Александра начались 

раздоры, империя развалилась на несколько частей, в которых впоследствии 

правили диадохи — преемники Александра, постоянно боровшиеся между 

собой за власть. 

Самыми крупными эллинистическими государствами, отколовшимися от 

империи Александра, были, не считая самой Македонии, империя Птолемеев 

в Египте и государство Селевкидов, включавшее Месопотамию, Персию, 

Сирию, Иран, часть Средней Азии. В Малой Азии сложилось несколько 

небольших государств, самым значительным из которых было Пергамское 

царство. Греческие полисы, объединяясь в новые союзы, все равно не могли 

освободиться от македонской гегемонии. 

Эллинизм и римская экспансия 

Греческие полисы уже давно утратили свою силу, а греческая культура 

продолжала распространяться в эллинистических государствах в 

Средиземноморье, Азии, Египте, Причерноморье. Греческий язык повсюду 

считался языком образованных людей, а греческая наука (математика, 

астрономия, медицина и филология) достигла выдающихся результатов. 

Одним из центров греческой культуры стала крупнейшая Александрийская 

библиотека, созданная Птолемеями в Египте. Здесь, например, Эратосфен 

(202 до н.э.) точно рассчитал длину окружности Земли; еврейские ученые 

перевели свои святые книги на греческий язык (Септуагинта — греческий 

вариант Ветхого завета). Благодаря греческому языку все шире 

распространялось раннее христианство, прививавшееся в Средиземноморье. 

Начиная с III в. до н.э., эллинизация  захватила и растущую новую державу 

Средиземноморья — Рим. По некоторым источникам, Александр Великий 

намеревался подчинить и это усилившееся государство в Италии, однако со 

II в. до н.э Рим стал сам покорять одно эллинистическое государство за 
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другим и последним, в 30 г. до н.э., завоевал Египет , где царствовала 

Клеопатра из рода Птолемеев. Тем не менее в это время Рим уже находился 

под сильным влиянием греческой культуры. Образованным римлянам 

нравилась легенда об их происхождении от троянцев, бежавших во главе с 

Энеем. Они были воспитаны греческими учителями и говорили на их языке 

столь же хорошо, как на своем родном. Латинский язык, из которого позже 

развились все романские языки, они облагородили по образцу греческого и 

приспособили к эллинистическому литературному творчеству. 

Римляне заимствовали у греков почти все в области искусства, литературы, 

архитектуры, философии, науки. Но тем не менее греческая культура не так 

прижилась и сохранилась на Западе Римской империи, как на Востоке, где на 

ее основе в позднеантичный период сформировалась Восточная Римская, или 

Византийская, империя, просуществовавшая до 1453г. 

 

             2. Древнеримская цивилизация 

Возникновение Римского государства 

Первое поселение на месте Рима, вероятно, было этрусским. Примерно к 

середине VI в. до н.э. произошло слияние древних поселений, 

расположенных на холмах в 20 км северо-восточнее устья Тибра. Благодаря 

влиянию и поддержке этрусков Рим сумел превратиться в самое сильное 

государство Лация. Об этом свидетельствует торговый договор Рима с 

Карфагеном, крупнейшей держаной Западного Средиземноморья, в 508-507 

гг. до н.э. 

В римской гражданской общине, занимавшей площадь около 800 кв. км, 

правили цари (вероятно, из этрусского рода), которые в конце VI в. до н.э. 

были изгнаны римской аристократией. Хотя Рим и лишился защиты 

этрусков, ему удалось в ожесточенных боях подчинить себе латинские 

племена и к III в. до н.э. установить свое господство в Центральной Италии. 

Экспансия римлян была на время остановлена вторжением в Италию галлов 

(между 387 и 340 до н.э.). После победы в трех войнах над самнитами (290 до 

н.э.) Рим стал безраздельно властвовать в Италии. Этому не смог помешать и 

эпирский царь Пирр, призванный на помощь г. Тарентом в 280 до н.э. и 

побежденный римлянами в 275 г. до н.э. 

Борьба между патрициями и плебеями 

Решающими факторами успехов были сильное войско и сплоченное 

государство, которыми руководили два высших магистрата - консулы, 

избираемые на год, а в чрезвычайных ситуациях — назначенный на шесть 

месяцев диктатор. При принятии законов и важных решений они 

советовались с сенатом, состоявшим первоначально из глав патрицианских 

родов. Длительная борьба неполноправных плебеев, закончившаяся 

получением ими всех гражданских прав, привела к тому, что к началу III в. 
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до н.э. богатые плебейские роды вместе с патрициями составили высший 

слой — нобилитет, народное собрание получило реальную политическую 

власть, неприкосновенной стала личность народных трибунов, которые 

могли отменить любой закон, направленный против народа. Это привело к 

единству и сплоченности римского общества, что стало основой успешной 

внешней экспансии. 

Рим, Карфаген и установление мирового господства 

Установив господство над всей Италией, Рим рано или поздно неизбежно 

должен был столкнуться с крупнейшим государством в Западном 

Средиземноморье — Карфагеном. Конфликт возник из-за борьбы за 

Сицилию. В ходе первой Пунической войны (264-241 до н.э.) Рим построил 

флот и превратился в мощную морскую державу. Стремительный проход 

карфагенского полководца Ганнибала через Испанию в Италию во второй 

Пунической войне (218-201 до н.э.) поставил Рим на грань уничтожения. 

Однако конфликт Ганнибала с правящими кругами Карфагена, а также 

военная сила Рима и гибкая политика по отношению к италикам помогли 

Риму разгромить соперника и стать господином Западного Средиземноморья. 

После этого Рим вмешался в борьбу эллинистических государств и 

столкнулся с проникновением Парфии в Восточное Средиземноморье. 

Благодаря войнам и политическим союзам Рим включил эллинистические 

государства на Балканах, в Малой Азии и на Восточном побережье 

Средиземного моря в состав Римской мировой державы. 

Кризис республики 

Однако расширение территории привело Рим к внутреннему кризису. 

Республика, выросшая из полисных структур, из-за слабости исполнительной 

власти не годилась для управления мировой державой. В Риме даже не было 

службы по сбору налогов — их собирали отдельные богатые граждане, 

вносившие в казну свои деньги, а потом выколачивавшие необходимую 

сумму из жителей провинций. В ходе затяжных войн воины-земледельцы 

теряли свои наделы, которые переходили в руки крупных собственников. 

Разорившиеся крестьяне стекались в Рим; набор в армию сокращался. 

Аграрная реформа братьев Гракхов (133-121 до н.э.), которая 

предусматривала увеличение числа призываемых в войско крестьян за счет 

наделения бедняков землей, провалилась. Полководец Гай Марий решил эту 

проблему, заменив ополчение граждан профессиональным войском. Однако 

проблема наделения землей не была устранена, так как полководцы 

требовали землю для ушедших в отставку ветеранов. Социальные 

противоречия и гражданские войны подрывали силу римского государства. 

Восстановить господство нобилитета попытался полководец Луций 

Корнелий Сулла. Опираясь на армию, он ограничил власть народного 

собрания (82-79 до н.э.). Однако его порядки оказались непрочными. С этого 
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времени политики, стремившиеся к единоличной власти, рассчитывали на 

преданное им войско и поддержку знати или народа. 

В полной мере это относилось к полководцу Гнею Помпею, который, 

усмирив Испанию, очистив Средиземноморье от пиратов и утвердив римское 

господство на Востоке (64-62 до н.э.), стал самым влиятельным политиком в 

государстве. Он безраздельно Повелевал Римом, не принимая высшей 

магистратуры и не посягая на конституцию (что затем осуществил Август). 

Однако открытая вражда сенатской знати к Помпею привела в 60 г. до н.э. к 

возникновению первого триумвирата — антисенатской коалиции Красса, 

Помпея и вождя популяров Гая Юлия Цезаря. Каждый из них преследовал 

собственные цели. Цезарь, завоевав в 58-51 г. до н.э. всю Галлию, укрепил 

свое влияние в Риме. После гибели Красса (53 до н.э.) и перехода Помпея на 

сторону сената Цезарь, опираясь на верные ему легионы, разгромил своих 

противников и установил единоличную власть в Риме. 

От Цезаря к Августу 

Объявленный пожизненно диктатором, Гай Юлий Цезарь шел к 

установлению царской власти. Недовольные политикой Цезаря сенаторы, 

возглавляемые Брутом и Кассием, составили заговор. 15 Марта 44 г. до н.э. 

Цезарь был убит. Это вызвало очередную волну гражданских войн. В 

результате сложился второй триумвират, в который вошли приемный сын 

Цезаря Октавиан и бывшие военачальники Марк Антоний и Эмилий Лепид. 

После разгрома оппозиции и отстранения Эмилия Лепида от власти Гай 

Юлий Цезарь Октавиан в 31 г. до н.э. в морской битве у мыса Акций разбил 

Марка Антония и установил единоличную власть в Риме. 

Однако сделал он это в скрытой форме. Опираясь на свой авторитет, он в 27 

г. до н.э. на заседании сената отказался от чрезвычайных полномочий и 

заявил о восстановлении республики. Сенат даровал ему за это почетный 

титул августа и высшую военную власть (imperium), к которой он 

периодически добавлял консульские полномочия. Установившаяся власть 

принцепса (первого гражданина) покоилась прежде всего на личном 

авторитете Октавиана, связанном с уважением к его титулам и должностям 

(auctoritas). На смену республике пришла империя. 

Принципат и доминат 

Такая форма единоличного правления принцепса с сохранением внешних 

атрибутов республиканизма и с привлечением к управлению государством 

прежней элиты получила название "принципат". За два века принципата 

сменились три династии: Юлиев-Клавдиев, Флавиев, Антонинов. "Золотой 

век" империи пришелся на династию Антонинов, когда владения Римской 

империи были расширены до Британии, Дакии и на короткое время до 

Персидского залива. Время правления некоторых принцепсов: Калигулы (37-
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41), Нерона (54-68), Домициана (81-96) — было ознаменовано жестокостью и 

расправами с сенатом и политическими противниками.  

В III в. ситуация изменилась. Из-за высоких расходов на армию, 

защищавшую границы от германцев и персов, и на содержание роскошного 

двора финансы пришли в упадок. Вымиравшую староримскую аристократию 

заменяли чужеземцы (особенно после дарования прав римского гражданства 

всем свободным жителям провинций в 212 г). На место привилегированного 

римского гражданина пришел подданный римского императора. В эпоху 

правления "солдатских императоров" трон переходил из рук в руки десятков 

полководцев, захватывавших власть лишь на короткое время. 

В результате очередного переворота в 284 г. к власти пришел император 

Диоклетиан, который провел денежную, налоговую, военную и 

административную реформы и преследовал все религиозные секты, и прежде 

всего христиан. В результате была установлена абсолютная монархия, 

получившая название "доминат". Разделение империи между двумя 

верховными правителями — августами и двумя их помощниками — 

цезарями должно было, по мнению Диоклетиана, стабилизировать жизнь в 

государстве. Однако такое правление четырех (тетрархия) не прижилось. 

Придя к власти, Константин I Великий (324-337) установил единоличное 

правление. Одновременно христианство превратилось в господствующую 

религию, которая в 380 г. стала государственной. 

 

3. Великие переселения народов 

Древние германцы 

Военные набеги германских племен на Римскую империю были для нее не 

внове. Еще за сто лет до н.э. Рим едва отбился от кимвров и тевтонов. При 

завоевании Галлии в 58—51 г г. до н.э. с германскими отрядами столкнулся 

Гай Юлий Цезарь. Неудачей окончилась предпринятая при императоре 

Августе попытка Рима подчинить себе обширные земли германцев, 

простиравшиеся до Эльбы. В 9 г. до н.э. произошла битва в Тевтобургском 

лесу, в которой римские легионы потерпели поражение. В 166—180 гг. 

император Марк Аврелий воевал с маркоманами, стремившимися пересечь 

границу империи на Дунае. В III в. германские племена проникли глубоко на 

римскую территорию в Галлии и Северной Италии, где римлянам удалось их 

остановить. Эти нападения были связаны с миграционными процессами, 

которые получили название Великого переселения народов. 

Причины всеобщего перемещения народов Европы окончательно не 

выяснены. Вероятно, имели значение ухудшение климата, затопление 

побережья Северного моря, а также перенаселенность некоторых областей. 

Кроме того, грабителей, словно магнит, притягивал богатый Юг. В 

довершение у германцев было принято устраивать каждую весну военные 
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походы, во время которых молодежь могла показать свою доблесть. Все это 

стимулировало активное распространение в Европе алеманнов, саксов, 

позднее франков, а главным образом — готов, которые в первые два века 

нашей эры продвинулись с территории современной Центральной Швеции 

по течению Вислы до побережья Черного моря. Уже в середине III в. готские 

племена вступили в столкновение с римлянами в низовьях Дуная. Их 

дружины совершали также пиратские набеги на Черноморское побережье. В 

269 г. готы разделились на остготов, которые во главе со своим вождем 

Эрманарихом захватили обширные области в Северном Причерноморье, и 

вестготов, большая часть которых переселилась на Балканы. 

В 375 г. готы, однако, натолкнулись на передовой отряд конной орды гуннов, 

двигавшихся из среднеазиатских степей. Гунны разгромили остготов, а не 

подчинившихся им вестготов оттеснили дальше на запад. Власти Римской 

империи разрешили вестготам осесть в низовьях Дуная. Это привело к 

конфликту, который был решен силой оружия. В 378 г. вестготы нанесли 

сокрушительное поражение восточноримскому императору в битве под 

Адрианополем. 

Гуннов удалось остановить в 451 г. на Каталаунских полях (совр. обл. 

Шампань во Франции) только объединенным силам римлян при участии 

германских отрядов. В 453 г. умер вождь гуннов Аттила. Но и до этого ни 

гунны, ни римляне не в силах были сдержать экспансию германских племен, 

которую облегчали и острые противоречия между западной и восточной 

частями Римской империи. 

Пройдя через Грецию, вестготы в 400 г. переправились в Италию. Для 

защиты полуострова римляне вывели свои легионы из Галлии, открыв тем 

самым границы на Рейне. И тогда племена вандалов и свевов двинулись в 

Галлию, а оттуда в 409 г. в Испанию. Вандалы вначале осели на юге 

Пиренейского полуострова (в Андалузии), где освоили искусство 

кораблестроения, а в 429 г. переправились в Северную Африку, и в 439 г. их 

вождь Гейзерих создал здесь первое германское королевство со столицей в 

Карфагене. Так вандалы овладели всем Западным Средиземноморьем, что 

позволяло им контролировать морскую торговлю с Италией. В 455 г., не 

встретив сопротивления, вандалы захватили и разграбили Рим. 

Упадок и гибель Римской империи 

Меры, предпринимаемые римскими императорами, не могли остановить 

процесса упадка Римской империи, чью столицу Константин I Великий 

перенес в Византий на Босфоре, который он в 330 г. переименовал в 

Константинополь. Необходимость защищать границы от набегов персов и 

германцев и невозможность эффективно управлять империей из единого 

центра вынудили императора Диоклетиана разделить империю на Западную 

Римскую и Восточную Римскую (395). Императоры Западной империи 
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располагались в Милане или Равенне, вблизи от опасных границ. Германские 

племена непрерывно вторгались на территорию Рима, расселяясь на его 

землях и подрывая его могущество. В то же время романизированные 

германцы, смешиваясь с римским населением, стали играть все большую 

роль в административной системе и войске. Восточная Римская империя и ее 

столица Константинополь благодаря благоприятному расположению и 

защищенности успешно развивались. Рим же в 410 и 455 гг. был разгромлен 

готами и вандалами. Римские императоры теряли реальную власть. Когда 

германский военачальник Одоакр в 476 г. низложил последнего из них, 

Ромула Августула, древняя Римская империя с центром в Риме пала. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

 

1. Каковы причины Великой греческой колонизации? 

2. Сравните политический строй в Афинах и Спарте. 

3. Каковы были результаты греко-персидских войн? 

4. Расскажите об образовании империи Александра Македонского. 

5. Что позволило Риму одержать победу над Карфагеном? 

6. Каковы причины перехода от республики к империи в Древнем 

Риме? 

7. Почему распалась Западно-Римская империя? 
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2.1. Индия 

2.2. Китай 

2.3. Япония 

2.4. Арабский халифат 

 

Термин «средние века» был впервые употреблен итальянскими гуманистами 

в XV в. для обозначения периода между классической древностью и их 

временем. В отечественной историографии нижней границей средних веков 

также традиционно считается V в. н.э. – падение Западной Римской империи, 

а верхней – XVII в., когда в Англии произошла буржуазная революция. 

Период Средневековья исключительно важен для западноевропейской 

цивилизации: процессы и события того времени до сих пор нередко 

определяют характер политического, экономического, культурного развития 

стран Западной Европы. Так, именно в этот период формируется религиозная 

общность Европы и возникает новое направление в христианстве, в 

наибольшей степени способствующее становлению буржуазных отношений, 

протестанство, складывается городская культура, во многом определившая 

современную массовую западноевропейскую культуру; возникают первые 

парламенты и получает практическое воплощение принцип разделения 

властей; закладываются основы современной науки и системы образования; 

готовится почва для промышленного переворота и перехода к 

индустриальному обществу. 

В развитии западноевропейского средневекового общества можно выделить 

три этапа: 

- -         раннее Средневековье (V-Х вв.) – идет процесс складывания 

основных структур, характерных для Средневековья; 

- -         классическое Средневековье (XI-XV вв.) – время максимального 

развития средневековых феодальных институтов; 

- -         позднее Средневековье (XV-XVII вв.) – начинает формироваться 

новое капиталистическое общество. Это деление в значительной степени 

условно, хотя и общепринято; в зависимости от этапа меняются основные 

характеристики западноевропейского общества. Прежде чем рассмотреть 

особенности каждого этапа, выделим наиболее важные черты, присущие 

всему периоду Средневековья. 

  

1. Общая характеристика западноевропейского Средневековья (V-XVII 

вв.) 

Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа 

экономики сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее 

большинство населения. Труд в сельском хозяйстве так же, как и в других 

отраслях производства, был ручным, что предопределяло его низкую 
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эффективность и медленные в целом темпы технико-экономической 

эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего 

периода Средневековья жила вне города. Если для античной Европы города 

были очень важны – они были самостоятельными центрами жизни, характер 

которой был преимущественно муниципальный, и принадлежность человека 

к городу определяла его гражданские права, то в Средневековой Европе, 

особенно в первые семь веков, роль городов была незначительной, хотя с 

течением времени влияние городов усиливается. 

Западноевропейское Средневековье – это период господства натурального 

хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. 

Незначительный уровень специализации районов, связанный с таким типом 

хозяйства, определил развитие главным образом дальней (внешней), а не 

ближний (внутренней) торговли. Дальняя торговля была ориентирована в 

основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период 

существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви 

и высокой степенью идеологизации общества. 

Если в Древнем мире каждый народ имел свою религию, которая отражала 

его национальные особенности, историю, темперамент, образ мысли, то в 

Средневековой Европе существует одна религия для всех народов – 

христианство, ставшее базой для объединения европейцев в одну семью, 

складывания единой европейской цивилизации. 

Процесс общеевропейской интеграции был противоречив: наряду с 

сближением в области культуры и религии прослеживается стремление к 

национальной обособленности в плане развития государственности. 

Средневековье – это время образования национальных государств, которые 

существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-

представительных. Особенностями политической власти были ее 

раздробленность, а также соединение с условной собственностью на землю. 

Если в античной Европе право владеть землей определялось для свободного 

человека его национальностью – фактом его рождения в данном полисе и 

вытекающими из этого гражданскими правами, то в средневековой Европе 

право на землю зависело от принадлежности человека к определенному 

сословию. Средневековое общество – сословное. Основных сословий было 

три: дворянство, духовенство и народ (под этим понятием объединялись 

крестьяне, ремесленники, торговцы). Сословия обладали разными правами и 

обязанностями, играли разную общественно-политическую и хозяйственную 

роль. 

Система вассалитета. Важнейшей характеристикой средневекового 

западноевропейского общества была его иерархическая структура, система 
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вассалитета. Во главе феодальной иерархии стоял король – верховный 

сюзерен и при этом часто лишь номинальный глава государства. Эта 

условность абсолютной власти высшего лица в государствах Западной 

Европы тоже существенная особенность западноевропейского общества в 

отличие от действительно абсолютных монархий Востока. Даже в Испании 

(где сила королевской власти была вполне ощутима) при введении короля в 

должность гранды в соответствии с заведенным ритуалом произносили такие 

слова: «Мы, которые ничем не хуже тебя, делаем тебя, который ничем не 

лучше нас, королем, для того чтобы ты уважал и защищал наши права. А 

если нет – то нет». Таким образом, король в средневековой Европе – всего 

лишь «первый среди равных», а не всемогущий деспот. Характерно, что 

король, занимая первую ступень иерархической лестницы в своем 

государстве, вполне мог быть вассалом другого короля или папы римского. 

На второй ступени феодальной лестницы находились непосредственные 

вассалы короля. Это были крупные феодалы – герцоги, графы; 

архиепископы, епископы, аббаты. По иммунитетной грамоте, полученной от 

короля, они обладали различными видами иммунитета (от лат. – 

неприкосновенность). Наиболее часто встречающимися видами иммунитета 

были налоговый, судебный и административный, т.е. владельцы 

иммунитетных грамот сами собирали со своих крестьян и горожан налоги, 

вершили суд, принимали административные решения. Феодалы такого 

уровня могли сами чеканить собственную монету, которая нередко имела 

хождение не только в пределах данного поместья, но и вне его. Подчинение 

таких феодалов королю часто было просто формальным. 

На третьей ступени феодальной лестницы стояли вассалы герцогов, графов, 

епископов – бароны. Они пользовались фактическим иммунитетом в своих 

поместьях. Еще ниже располагались вассалы баронов – рыцари. У некоторых 

из них также могли быть свои вассалы еще более мелкие рыцари, у других – 

были в подчинении только крестьяне, которые, впрочем, стояли за пределами 

феодальной лестницы. 

Система вассалитета была основана на практике земельных пожалований. 

Человек, получивший землю, становился вассалом, тот, кто ее давал, – 

сеньором. Земля давалась на определенных условиях, важнейшим из которых 

была служба на сеньора, обычно составляющая по феодальному обычаю 40 

дней в году. Важнейшими обязанностями вассала по отношению к его 

сеньору были участие в войске сеньора, защита его владений, чести, 

достоинства, участие в его совете. В случае необходимости вассалы 

выкупали сеньора из плена. 

При получении земли вассал приносил клятву верности своему господину. 

Если вассал не выполнял свои обязательства, сеньор мог отобрать у него 

землю, однако сделать это было не так-то просто, так как вассал – феодал 
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был склонен защищать свою недавнюю собственность с оружием в руках. В 

целом, несмотря на кажущийся четкий порядок, который описывала 

известная формула: «вассал моего вассала – не мой вассал», система 

вассалитета была довольно запутанная, и вассал мог одновременно иметь 

несколько сеньоров. 

Нравы, обычаи. Еще одной фундаментальной характеристикой 

западноевропейского средневекового общества, и, может быть, самой 

важной, была определенная ментальность людей, характер общественного 

мировоззрения, и жестко связанный с ним повседневный уклад жизни. 

Наиболее существенными чертами средневековой культуры были 

постоянные и резкие контрасты между богатством и бедностью, знатным 

происхождением и безродностью – все выставлялось напоказ. Общество 

было наглядным в своей обыденной жизни, в нем было удобно 

ориентироваться: так, даже по одежде легко определялась принадлежность 

любого человека к сословию, званию и профессиональному кругу. 

Особенностью того общества было великое множество ограничений и 

условностей, но тот, кто мог их «прочитать», знал их код, получал важные 

дополнительные сведения об окружающей его реальности. Так, каждый цвет 

в одежде имел свое назначение: голубой трактовался как цвет верности, 

зеленый – как цвет новой любви, желтый – как цвет враждебности. 

Исключительно информативными представлялись тогда западноевропейцу и 

сочетания цветов, которые, так же как и фасоны шляпок, чепцов, платья, 

передавали внутренний настрой человека, его отношение к миру. Итак, 

символизм – важная характеристика культуры западноевропейского 

средневекового общества. 

Эмоциональная жизнь общества также была контрастной, так как, 

свидетельствовали сами современники, душа средневекового жителя 

Западной Европы была необузданной и страстной. Прихожане в церкви 

могли с плачем молиться часами, потом им это надоедало, и они пускались в 

пляс здесь же, в храме, сказав святому, перед изображением которого только 

что стояли на коленях: «теперь ты помолись за нас, а мы попляшем». 

Это общество часто и по отношению ко многим было жестоким. Обычным 

делом были казни, и, в отношении к преступникам не было середины – их 

либо казнили, либо прощали совсем. Мысли о том, что преступников можно 

перевоспитать, не допускалось. Казни всегда организовывались как особый 

нравоучительный спектакль для публики, и для ужасных злодеяний 

придумывались ужасные и мучительные наказания. Для множества простых 

людей казни служили развлечением, и средневековые авторы отмечали, что 

народ, как правило, старался оттянуть финал, наслаждаясь зрелищем 

истязаний; обычным в таких случаях было «животное, тупое веселье толпы». 
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Другими частыми чертами характера средневекового жителя Западной 

Европы были вспыльчивость, корыстолюбие, неуживчивость, мстительность. 

Эти качества сочетались с постоянной готовностью к слезам: рыдания 

считались благородными и прекрасными, и возвышающими всех – и детей, и 

взрослых, и мужчин, и женщин. 

Средневековье – время проповедников, которые проповедовали, переходя с 

места на место, возбуждая людей своим красноречием, очень сильно влияя 

на общественные настроения. Так, громадной популярностью и любовью 

пользовался вошедший в историю брат Ришар, живший во Франции в начале 

XV в. Как-то раз он проповедовал в Париже на кладбище невинноубиенных 

младенцев в течение 10 дней с 5 утра до 11 часов вечера. Его слушали 

громадные толпы народа, воздействие его речей было мощным и быстрым: 

многие тут же бросались на землю и каялись в своих грехах, многие давали 

обеты начать новую жизнь. Когда Ришар объявил, что заканчивает 

последнюю проповедь и должен идти дальше, множество людей, оставив 

свои дома и семьи, ушли вслед за ним. 

Проповедники, безусловно, способствовали созданию единого европейского 

общества. 

Важной характеристикой общества было общее состояние коллективных 

нравов, общественный настрой: это выражалось в усталости общества, 

боязни жизни, ощущении страха перед судьбой. Показательным было 

отсутствие в обществе твердой воли и желания изменить мир к лучшему. 

Страх перед жизнью уступит место надежде, мужеству и оптимизму только в 

XVII-XVIII вв. – и не случайно именно с этого времени наступит новый 

период в человеческой истории, существенной чертой которого будет 

желание западноевропейцев позитивно преобразовывать мир. Восхваление 

жизни и активное к ней отношение появились не вдруг и не на пустом месте: 

возможность этих перемен будет постепенно вызревать в рамках 

феодального общества на протяжении всего периода Средневековья. От 

этапа к этапу западноевропейское общество будет становиться более 

энергичным и предприимчивым; медленно, но неуклонно будет меняться вся 

система общественных институтов экономических, политических, 

социальных, культурных, психологических. Проследим особенности этого 

процесса по периодам. 

  

1.1. Раннее Средневековье (V – Х вв.) 

  

Становление феодальных отношении. В период раннего Средневековья 

начала становления средневекового общества – значительно расширяется 

территория, на которой идет образование западноевропейской цивилизации: 
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если основу античной цивилизации составляли Древняя Греция и Рим, то 

средневековая цивилизация охватывает уже практически всю Европу. 

Наиболее важным процессом в раннее Средневековье в социально-

экономической сфере было становление феодальных отношений, стержнем 

которых явилось формирование феодальной собственности на землю. Это 

происходило двумя путями. Первый путь – через крестьянскую общину. 

Надел земли, которым владела крестьянская семья, переходил по наследству 

от отца к сыну (а с VI в. – и к дочери) и являлся их собственностью. Так 

постепенно оформлялся аллод – свободно отчуждаемая земельная 

собственность крестьян-общинников. Аллод ускорил имущественное 

расслоение в среде свободных крестьян: земли стали концентрироваться в 

руках общинной верхушки, которая уже выступает как часть класса 

феодалов. Таким образом, это был путь формирования вотчинно-

аллодиальной формы феодальной собственности на землю, особенно 

характерный для германских племен. 

Второй путь складывания феодальной земельной собственности и, 

следовательно, всей феодальной системы – практика земельных пожалований 

королем или другими крупными землевладельцами-феодалами своим 

приближенным. Сначала участок земли (бенефиции) давался вассалу только 

при условии несения службы и на время его службы, а сеньор сохранял 

верховные права на бенефиции. Постепенно права вассалов на пожалованные 

им земли расширялись, поскольку сыновья многих вассалов продолжали 

служить сеньору своего отца. Кроме того, важны были и чисто 

психологические причины: характер отношений, складывающихся между 

сеньором и вассалом. Как свидетельствуют современники, вассалы, как 

правило, были верны и преданы своему господину. 

Преданность ценилась дорого, и бенефиции все чаще становился почти 

полной собственностью вассалов, переходя от отца к сыну. Земля, которая 

передавалась по наследству, называлась лен, или феод, владелец феода – 

феодал, а вся система этих общественно-экономических отношений – 

феодализм. 

Бенефиции становится феодом к IXXI вв. Этот путь становления феодальных 

отношений четко просматривается на примере Франкского государства, 

которое оформилось уже в VI в. 

Классы раннего феодального общества. В средневековье формируются также 

два основных класса феодального общества: феодалы, духовные и светские – 

собственники земли и крестьяне – держатели земли. В среде крестьян было 

две группы, различающиеся по своему экономическому и социальному 

статусу. Лично-свободные крестьяне могли по своему желанию уйти от 

хозяина, отказаться от своих земельных держаний: сдать их в аренду или 

продать другому крестьянину. Имея свободу передвижения, они часто 
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переселялись в города или на новые места. Они платили фиксированные 

натуральные и денежные налоги и выполняли определенные работы в 

хозяйстве своего господина. Другая группа – лично-зависимые крестьяне. Их 

обязанности были шире, кроме того, (и это важнейшее отличие) они не были 

фиксированы, так что лично-зависимые крестьяне подвергались 

произвольному обложению. Они также несли ряд специфических налогов: 

посмертный – при вступлении в наследство, брачный – выкуп права первой 

ночи и др. Эти крестьяне не пользовались свободой передвижения. К концу 

первого периода Средневековья все крестьяне (и лично-зависимые, и лично-

свободные) имеют хозяина, феодальное право не признавало просто 

свободных, ни от кого не зависящих людей, пытаясь строить общественные 

отношения по принципу: «Нет человека без господина». 

Состояние экономики. В период становления средневекового общества 

темпы развития были медленными. Хотя в сельском хозяйстве уже вполне 

утвердилось трехполье вместо двуполья, урожайность была низкой: в 

среднем сам – 3. Держали в основном мелкий скот – коз, овец, свиней, а 

лошадей и коров было мало. Низким был уровень специализации сельского 

хозяйства. В каждом поместье имелись практически все жизненно 

необходимые с точки зрения западноевропейцев отрасли хозяйства: 

полеводство, скотоводство, различные ремесла. Хозяйство было 

натуральным, и специально на рынок сельскохозяйственная продукция не 

производилась; ремесло также существовало в виде работы на заказ. 

Внутренний рынок, таким образом, был очень ограничен. 

Этнические процессы и феодальная раздробленность. В этот период идет 

расселение германских племен по территории Западной Европы: культурная, 

экономическая, религиозная, а впоследствии и политическая общность 

Западной Европы будет основываться в значительной степени на этнической 

общности западноевропейских народов. Так, в результате успешных 

завоеваний предводителя франков Карла Великого в 800 г. была создана 

обширная империя – Франкское государство. Однако большие 

территориальные образования тогда не были устойчивы и вскоре после 

смерти Карла его империя распалась. 

К Х-XI вв. в Западной Европе утверждается феодальная раздробленность. 

Реальную власть короли сохраняли только в пределах своих владений. 

Формально вассалы короля были обязаны нести военную службу, 

выплачивать ему денежный взнос при вступлении в наследство, а также 

подчиняться решениям короля как верховного арбитра в межфеодальных 

спорах. Фактически же выполнение всех этих обязательств в IX-Х вв. почти 

всецело зависело от воли могущественных феодалов. Усиление их власти и 

привело к феодальным междоусобицам. 
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Христианство. Несмотря на то, что в Европе начинается процесс создания 

национальных государств, границы их постоянно менялись; государства то 

сливались в более крупные государственные объединения, то дробились на 

мелкие. Эта политическая мобильность также способствовала складыванию 

общеевропейской цивилизации. 

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое 

постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь 

государственной религией. 

Христианство определяло культурную жизнь раннесредневековой Европы, 

влияя на систему, характер и качество образования и воспитания. Качество 

образования сказывалось на уровне экономического развития. В этот период 

уровень экономического развития был наиболее высок на территории 

Италии. Здесь раньше, чем в других странах, средневековые города – 

Венеция, Генуя, Флоренция, Милан – развиваются как центры ремесла и 

торговли, а не опорные пункты знати. Здесь быстрее растут внешнеторговые 

связи, развивается внутренняя торговля, появляются регулярные ярмарки. 

Увеличиваются объемы кредитных операций. Значительного уровня 

достигают ремесла, в частности, ткачество и ювелирное дело, а также 

строительство. По-прежнему, как и в период античности, граждане 

итальянских городов были политически активны, и это также способствовало 

их быстрому экономическому и культурному прогрессу. В других странах 

Западной Европы влияние античной цивилизации также сказывалось, но в 

меньшей степени, чем на территории Италии. 

 

1.2. Классическое Средневековье (XI-XV вв.) 

  

На втором этапе развития феодализма завершается процесс формирования 

феодальных отношений и все структуры феодального общества достигают 

наиболее полного расцвета. 

Создание централизованных государств. Государственное управление. В это 

время укрепляется централизованная власть в большинстве 

западноевропейский стран, начинают образовываться и укрепляться 

национальные государства (Англия, Франция, Германия) и др. Крупные 

феодалы все в большей степени зависят от короля. Однако власть короля по-

прежнему не является подлинно абсолютной. Наступает эпоха сословно-

представительных монархий. Именно в этот период начинается практическое 

осуществление принципа разделения властей и возникают первые 

парламенты – сословно-представительные органы, значительно 

ограничивающие власть короля. Ранее всего такой парламент-кортесы 

появился в Испании (конец XII – начало XII вв.). В 1265 г. парламент 

появляется в Англии. В XIV в. парламенты уже были созданы в большинстве 
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стран Западной Европы. Вначале работа парламентов не была сколько-

нибудь регламентирована, не были определены ни сроки собраний, ни 

порядок их проведения – все это решал король в зависимости от конкретной 

ситуации. Однако уже тогда стал важнейшим и постоянным вопрос, который 

рассматривали парламентарии, – налоги. 

Парламенты могли выступать и как совещательный, и как законодательный, 

и как судебный орган. Постепенно за парламентом закрепляются 

законодательные функции и намечается определенное противостояние 

парламента и короля. Так, король не мог без санкции парламента вводить 

дополнительные налоги, хотя формально король был намного выше 

парламента, и именно король созывал и распускал парламент, предлагал 

вопросы для обсуждения. 

Парламенты были не единственным политическим новшеством 

классического Средневековья. Еще одной важной новой составляющей 

общественной жизни стали политические партии, которые впервые начинают 

формироваться в XIII в. в Италии, а затем (в XIV в.) во Франции. 

Политические партии жестко противостояли друг другу, однако причиной их 

противоборства тогда выступали скорее психологические причины, нежели 

экономические. 

Практически все страны Западной Европы в этот период прошли через ужасы 

кровавых раздоров и войн. Примером может быть война Алой и Белой Розы в 

Англии в XV в. В результате этой войны Англия потеряла четвертую часть 

своего населения. 

Крестъянские восстания. Классическое Средневековье – также время 

крестьянских восстаний, волнений и бунтов. Примером может служить 

восстание под руководством Уота Тайлера и Джона Болла в Англии в 1381г. 

Восстание началось как массовый протест крестьян против нового втрое 

возросшего поголовного налога. Восставшие потребовали от короля не 

только уменьшить налоги, но и заменить все натуральные повинности 

невысокими денежными платежами, ликвидировать личную зависимость 

крестьян и разрешить свободную торговлю по всей Англии. Король Ричард II 

(1367-1400) был вынужден встретиться с предводителями крестьян и 

согласиться на их требования. Однако часть крестьян (среди них 

преобладали особенно бедные крестьяне) была не удовлетворена такими 

результатами и выдвинула новые условия, в частности, отнять землю у 

епископов, монастырей и других богатых землевладельцев и разделить ее 

между крестьянами, отменить все сословия и сословные привилегии. Эти 

требования были уже совершенно неприемлемы для правящих слоев, как 

впрочем, и для большинства английского общества, ибо тогда уже 

собственность считалась священной и неприкосновенной. Восставшие были 

названы разбойниками, восстание жестоко подавлено. 
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Однако в последующее столетие, в XV в., многие лозунги этого восстания 

получили реальное воплощение: например, почти все крестьяне 

действительно стали лично-свободными и были переведены на денежные 

платежи, а их повинности уже были не так тяжелы, как прежде. 

Экономика. Сельское хозяйство. Главной отраслью экономики 

западноевропейских стран в период классического Средневековья, как и 

раньше, было сельское хозяйство. Основными характеристиками развития 

аграрной сферы в целом был процесс быстрого освоения новых земель, в 

истории известный как процесс внутренней колонизации. Он способствовал 

не только количественному росту экономики, но и серьезному качественному 

прогрессу, так как повинности, налагаемые на крестьян на новых землях, 

имели преимущественно денежный, а не натуральный характер. Процесс 

замены натуральных повинностей на денежные, известный в научной 

литературе как коммутация ренты, способствовал росту хозяйственной 

самостоятельности и предприимчивости крестьян, повышению 

производительности их труда. Расширяются посевы масличных и 

технических культур, развиваются маслоделие и виноделие. 

Урожайность зерновых достигает уровня сам-4 и сам-5. Рост крестьянской 

активности и расширение крестьянского хозяйства приводили к сокращению 

хозяйства феодала, которое в новых условиях оказывалось менее выгодным. 

Прогрессу в сельском хозяйстве также способствовало освобождение 

крестьян от личной зависимости. Решение об этом принималось и городом, 

близ которого жили крестьяне и с которым они были связаны социально и 

экономически, или же их сеньором-феодалом, на земле которого они жили. 

Укреплялись права крестьян на земельные наделы. Они могли все чаще 

свободно передавать землю по наследству, завещать и закладывать ее, 

сдавать в аренду, дарить и продавать. Так постепенно формируется и 

становится все шире земельный рынок. Развиваются товарно-денежные 

отношения. 

Средневековые города. Важнейшей характеристикой этого периода был рост 

городов и городского ремесла. В классическое Средневековье быстро растут 

старые и возникают новые города – около замков, крепостей, монастырей, 

мостов, переправ через реки. Города с населением в 4-6 тыс. жителей 

считались средними. Были города очень крупные, такие, как Париж, Милан, 

Флоренция, где проживало по 80 тыс. человек. Жизнь в средневековом 

городе была трудна и опасна – частые эпидемии уносили жизнь более 

половины горожан, как это случилось, например, во время «черной смерти» – 

эпидемии чумы в середине XIII в. Частыми были и пожары. Однако в города 

все равно стремились, ведь, как свидетельствовала поговорка «городской 

воздух делал зависимого человека свободным» – для этого надо было 

прожить в городе один год и один день. 
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Города возникали на землях короля или крупных феодалов и были им 

выгодны, принося доходы в виде налогов с ремесла и торговли. 

В начале этого периода большинство городов находилось в зависимости от 

своих сеньоров. Горожане вели борьбу за получение самостоятельности, т.е. 

за превращение в вольный город. Органы власти независимых городов были 

выборными и имели право собирать налоги, расплачиваться с казначейством, 

по своему усмотрению распоряжаться городскими финансами, иметь свой 

суд, чеканить свою монету и даже объявлять войну и заключать мир. 

Средствами борьбы городского населения за свои права были городские 

восстания – коммунальные революции, а также выкуп своих прав у сеньора. 

Такой выкуп могли себе позволить только самые богатые города, такие, как 

Лондон и Париж. Впрочем, многие другие западноевропейские города тоже 

были достаточно богаты, чтобы за деньги получить самостоятельность. Так, в 

XIII в. независимость в сборе налогов обрели около половины всех городов 

Англии – 200 городов. 

Богатство городов основывалось на богатстве их граждан. В числе наиболее 

богатых были ростовщики и менялы. Они определяли качество и 

полноценность монеты, и это было исключительно важным в условиях 

постоянно практиковавшейся меркантилистскими правительствами порчи 

монеты; производили обмен денег и перевод их из одного города в другой; 

брали на сохранение свободные капиталы и предоставляли кредиты. 

В начале классического Средневековья банковская деятельность наиболее 

активно развивалась в Северной Италии. Там, как впрочем, и по всей Европе 

эта деятельность была сосредоточена преимущественно в руках евреев, 

поскольку христианство официально запрещало верующим занятие 

ростовщичеством. Деятельность ростовщиков и менял могла быть 

чрезвычайно выгодной, но иногда (если крупные феодалы и короли 

отказывались возвращать большие кредиты) и они становились банкротами. 

Средневековое ремесло. Важным все время увеличивающимся слоем 

городского населения были ремесленники. С VII-XIII вв. в связи с 

увеличением покупательной способности населения, ростом 

потребительского спроса отмечается рост городских ремесел. От работы на 

заказ ремесленники переходят к работе на рынок. Ремесло становится 

уважаемым занятием, приносящим хороший доход. Особенным почтением 

пользовались люди строительных специальностей – каменщики, плотники, 

штукатуры. Зодчеством тогда занимались самые одаренные люди, с высоким 

уровнем профессиональной подготовки, В этот период углубляется 

специализация ремесел, расширяется ассортимент изделий, 

совершенствуется ремесленная техника, оставаясь, как и раньше, ручной. 

Усложняются и становятся более эффективными технологии в металлургии, 

в выделке суконных тканей, и в Европе начинают носить шерстяную одежду 
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вместо меха и льна. В XII в. в Европе были изготовлены механические часы, 

в XIII в. – большие башенные часы, в XV в. – карманные часы. Часовое 

производство становится той школой, в которой вырабатывалась техника 

точного машиностроения, сыгравшая значительную роль в развитии 

производительных сил западного общества. 

Ремесленники объединялись в цехи, которые защищали своих членов от 

конкуренции со стороны «диких» ремесленников. В городах могли быть 

десятки и сотни цехов различной хозяйственной ориентации – ведь 

специализация производства проходила не внутри цеха, а между цехами. Так, 

в Париже было более 350 цехов. Важнейшей безопасностью цехов было 

также определенное регламентирование производства с тем, чтобы не 

допустить перепроизводства, поддерживать цены на достаточно высоком 

уровне; цеховые власти, учитывая объем потенциального рынка, определяли 

количество выпускаемой продукции. 

В течение всего этого периода цехи вели с верхами города борьбу за доступ к 

управлению. Городские верхи, называемые патрициатом, объединяли 

представителей земельной аристократии, богатых купцов, ростовщиков. 

Нередко действия влиятельных ремесленников были успешны, и они 

включались в состав городских властей. 

Цеховая организация ремесленного производства имела и очевидные 

недостатки, и достоинства, одна из которых хорошо поставленная система 

ученичества. Официальный срок обучения в разных цехах составлял от 2 до 

14 лет, предполагалось, что за это время ремесленник должен пройти путь от 

ученика и подмастерья до мастера. 

Цехи вырабатывали жесткие требования к материалу, из которого 

изготовлялся товар, к орудиям труда, технологии производства. Все это 

обеспечивало стабильность работы и гарантировало отличное качество 

продукции. О высоком уровне средневекового западноевропейского ремесла 

свидетельствует тот факт, что подмастерье, хотевший получить звание 

мастера, обязан был выполнить выпускную работу, которая называлась 

«шедевр» (современное значение слова говорит само за себя). 

Цехи также создавали условия для передачи накопленного опыта, 

обеспечивая преемственность ремесленных поколений. Кроме того, 

ремесленники участвовали в становлении единой Европы: подмастерья в 

процессе обучения могли кочевать по разным странам; мастера, если их 

набиралось в городе больше, чем требовалось, легко перебирались на новые 

места. 

С другой стороны, к концу классического Средневековья, в XIV-XV вв., 

цеховая организация промышленного производства все очевиднее начинает 

выступать как тормозящий фактор. Цехи все более обособляются, 

останавливаются в развитии. В частности, стать мастером многим было 
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практически невозможно: реально получить статус мастера мог лишь сына 

мастера или его зять. Это привело к тому, что в городах появляется 

значительный по размерам слой «вечных подмастерьев». Кроме того, строгая 

регламентация ремесла начинает сдерживать внедрение технологических 

нововведений, без которых немыслим прогресс в сфере материального 

производства. Поэтому цехи постепенно исчерпывают себя, и к концу 

классического Средневековья появляется новая форма организации 

промышленного производства – мануфактура. 

Развитие мануфактуры. Мануфактура предполагала специализацию труда 

между работниками при выполнении какого-либо изделия, что значительно 

повышало производительность труда, который, как и раньше, оставался 

ручным. На мануфактурах Западной Европы работали наемные работники. 

Наибольшее распространение мануфактура получила в следующий период 

Средневековья. 

 Торговля и купечество. Важным слоем городского населения были купцы, 

игравшие главную роль во внутренней и внешней торговле. Они постоянно 

разъезжали по городам с товарами. Купцы, как правило, были грамотны и 

могли говорить на языках тех стран, через которые они проезжали. Внешняя 

торговля в этот период, по-видимому, все еще более развита, чем внутренняя. 

Центрами внешней торговли в Западной Европы тогда были Северное, 

Балтийское и Средиземное моря. Из Западной Европы вывозили сукна, вина, 

металлические изделия, мед, строевой лес, мех, смолу. С Востока на Запад 

везли в основном предметы роскоши: цветные ткани, шелк, парчу, 

драгоценные камни, слоновую кость, вино, фрукты, пряности, ковры. Ввоз в 

Европу в целом превышал вывоз. Крупнейшим участником внешней 

торговли Западной Европы были ганзейские города1. Их было около 80, и 

наиболее крупными из них были Гамбург, Бремен, Гданьск, Кельн.  

В дальнейшем Ганза, расцвет которой приходился на XIII-XIV вв., 

постепенно теряет свое политическое и экономическое могущество и 

вытесняется английской компанией купцов-авантюристов, ведшей 

интенсивную заморскую торговлю. 

Развитие внутренней торговли значительно тормозилось отсутствием единой 

денежной системы, многочисленными внутренними таможнями и 

таможенными сборами, отсутствием хорошей транспортной сети, 

постоянным разбоем на дорогах. Грабежом промышляли многие, как люди 

простые, так и благородного происхождения. Среди них мелкие рыцари, не 

находившие себе места в созидательной хозяйственной жизни, так как 

наследовать имущество отца – «корону и владения» – мог только старший 

сын, а уделом остальных становились война, походы, разбой, рыцарские 

развлечения. Рыцари грабили городских купцов, а горожане, не затрудняя 

себя судом, вешали на городских башнях попавших им в плен рыцарей. 
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Такая система взаимоотношений затрудняла развитие общества. Однако, 

несмотря на существование многочисленных опасностей на дорогах, 

средневековое общество было очень динамичным и подвижным: между 

областями и странами шел интенсивный демографический обмен, 

способствуя формированию единой Европы. 

Постоянно в пути были и лица духовного звания – епископы, аббаты, 

монахи, которым приходилось посещать церковные соборы, ездить с 

докладами в Рим. Именно они реально осуществляли вмешательство церкви 

в дела национальных государств, что проявлялось не только в 

идеологической и культурной жизни, но и вполне ощутимо в финансовой – 

из каждого государства в Рим уходило громадное количество денег. 

Средневековые университеты. Мобильной была и еще одна часть 

западноевропейского средневекового общества – студенты и магистры. 

Первые университеты в Западной Европе появились именно в классическое 

Средневековье. Так, в конце XII – начале XIII вв. были открыты 

университеты в Париже, Оксфорде, Кембридже и других городах Европы. 

Университеты тогда были важнейшим и часто единственным источником 

информации. Власть университетов и университетской науки была 

исключительно сильной. В этом отношении в XIV-XV вв. особенно 

выделялся Парижский университет. Показательно, что в числе его студентов 

(а их всего было более 30 тыс. человек) входили и совершенно взрослые 

люди и даже старики: все приходили обмениваться мнениями и знакомиться 

с новыми идеями. 

Университетская наука – схоластика – формируется в XI в. Ее важнейшей 

чертой была безграничная вера в силу разума в процессе познания мира. С 

течением времени, однако, схоластика все более становится догмой. Ее 

положения считаются непогрешимыми и окончательными. В XIV-XV вв. 

схоластика, которая пользовалась одной только логикой и отрицала 

эксперименты, становится очевидным тормозом для развития 

естественнонаучной мысли в Западной Европе. Практически все кафедры в 

европейских университетах тогда были заняты монахами доминиканского и 

францисканского орденов, а обычными темами диспутов и научных работ 

были такие: «Почему Адам в раю съел яблоко, а не грушу? и «Сколько 

ангелов может уместиться на острие иглы?». 

Вся система университетского образования оказала очень сильное влияние на 

формирование западноевропейской цивилизации. Университеты 

способствовали прогрессу в научной мысли, росту общественного 

самосознания и росту свободы личности. Магистры и студенты, переезжая из 

города в город, из университета в университет, что было постоянной 

практикой, осуществляли культурный обмен между странами. О 

национальных достижениях сразу же становилось известно и в других 
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европейских странах. Так, «Декамерон» итальянца Джаванни Бокаччо (1313-

1375) был быстро переведен на все языки Европы, его читали и знали везде. 

Формированию западноевропейской культуры способствовало и начало в 

1453 г. книгопечатания. Первопечатником считают Иоганна Гутенберга 

(между 1394-1399 или в 1406-1468), жившего в Германии. 

Особенности исторического развития ведущих стран Европы. Германия, 

несмотря на успешное в целом развитие, тем не менее не являлась страной-

лидером в области культуры или экономики. В XIV-XV вв. самой 

образованной и процветающей страной Европы все еще оставалась Италия, 

хотя политически это было множество государств, нередко откровенно 

враждебных друг другу. Общность итальянцев выражалась главным образом 

в едином языке и национальной культуре. Более всех в государственном 

строительстве преуспела Франция, где процессы централизации начались 

раньше, чем в других странах. В XIV-XV вв. во Франции уже были введены 

постоянные государственные налоги, установлены единая денежная система 

и единое почтовое сообщение. 

С точки зрения прав человека и защиты личности наибольших успехов 

добилась Англия, где наиболее четко были сформулированы как закон права 

народа, добытые им в противостоянии с королем: так, король не имел права 

без согласия с парламентом налагать новые налоги и издавать новые законы, 

в своей конкретной деятельности он должен был сообразовываться с уже 

имеющимися законами. 

Другой особенностью развития Англии был усиленный рост товарно-

денежных отношений, широкое использование наемного труда во всех 

сферах хозяйства, активная внешнеторговая деятельность. Отличительной 

чертой английского общества было также наличие в нем духа 

предпринимательства, без чего немыслима быстрая хозяйственная эволюция. 

Этому психологическому настрою в немалой степени способствовало 

отсутствие жесткой сословности в английском обществе. Так, еще в 1278 г. 

был принят закон, по которому лично свободные крестьяне, имеющие 

годовой доход более 20 фунтов стерлингов, получали дворянское звание. Так 

формировалось «новое дворянство» – слой экономически активных людей, 

объективно способствующих быстрому подъему Англии в следующий 

период. 

  

1.3. Позднее Средневековье (XVI – нач. XVII вв.) 

  

Великие географические открытия. Темпы экономического развития 

европейских стран еще более возрастают на последнем этапе существования 

средневекового общества в XV – начале XVII вв. Возникают и активно 

развиваются капиталистические отношения. Во многом это было связано с 
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Великими географическими открытиями. Непосредственной их причиной 

были поиски европейцами новых морских путей в Китай и Индию, о которых 

(особенно об Индии) распространялась слава как о стране несметных 

сокровищ и с которыми торговля была затруднена из-за арабских, монголо-

татарских и турецких завоеваний. Великие географические открытия стали 

возможны благодаря успехам в навигации и кораблестроении. Так, 

европейцы научились строить каравеллы – быстроходные суда, способные 

плыть против ветра. Важным было также накопление географических 

знаний, прежде всего в области картографии. Кроме того, общество уже 

приняло идею о шарообразности Земли, и, отправляясь на Запад, 

мореплаватели искали путь в восточные страны. 

Одна из первых экспедиций в Индию была организована португальскими 

моряками, которые пытались добраться до нее, огибая Африку. В 1487 г. ими 

был открыт мыс Доброй Надежды – самая южная точка Африканского 

материка. Тогда же путь в Индию искал и итальянец Христофор Колумб 

(1451-1506), сумевший снарядить четыре экспедиции на деньги испанского 

двора. Испанская королевская чета – Фердинанд и Изабелла – поддались его 

доводам и обещали ему огромные доходы из вновь открытых земель. Уже в 

ходе первой экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый 

Свет, названный затем Америкой по имени Америго Веспуччи (1454-1512), 

участвовавшего в экспедициях в Южную Америку в 1499-1504 гг. Именно он 

впервые описал новые земли и впервые высказал мысль о том, что это новая 

не известная еще европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция 

португальцев под предводительством Васко да Гамы (1469-1524) в 1498 г. 

Первое кругосветное путешествие было совершено в 1519-1521 гг., возглавил 

его португалец Магеллан (1480-1521). Из 256 человек команды Магеллана в 

живых остались только 18, а сам Магеллан погиб в схватке с туземцами. 

Многие экспедиции того времени заканчивались столь печально. 

Во второй половине XVI-XVII вв. на путь колониальных захватов вступили 

англичане, голландцы и французы. К середине XVII в. европейцы открыли 

Австралию и Новую Зеландию. 

В результате Великих географических открытий начинают складываться 

колониальные империи, и из вновь открытых земель в Европу – Старый Свет 

– стекаются сокровища, золото и серебро. Следствием этого явилось 

повышение цен, прежде всего на сельскохозяйственную продукцию. Этот 

процесс, в той или иной степени имевший место во всех странах Западной 

Европы, получил в исторической литературе название революции цен. Она 

способствовала росту денежного богатства у купцов, предпринимателей, 

спекулянтов и послужила одним из источников первоначального накопления 

капитала. 
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Торговля. Еще одним важнейшим следствием Великих географических 

открытий было перемещение мировых торговых путей: монополия 

венецианских купцов на караванную торговлю с Востоком в Южной Европе 

была нарушена; португальцы стали продавать индийские товары в несколько 

раз дешевле, чем венецианские купцы. 

Усиливаются страны, активно занимающиеся посреднической торговлей – 

Англия и Нидерланды. Занятие посреднической торговлей было очень 

ненадежным и опасным, но очень выгодным: так, если из трех кораблей, 

посланных в Индию, домой возвращался один, то экспедиция считалась 

успешной, а прибыли торговцев нередко достигали 1000%. Таким образом, 

торговля была важнейшим источником для образования крупных частных 

капиталов. 

Количественный рост торговли способствовал появлению новых форм, в 

которых была организована торговля. В XVI в. впервые в истории 

человечества возникают биржи, главная цель и назначение которых состояли 

в использовании колебаний цен во времени. Сначала для заключения 

оптовых торговых сделок купцы собирались на площадях. Затем в крупных 

торговых городах – Антверпене, Лионе, Тулузе, Руане, Лондоне, Гамбурге, 

Амстердаме, Любеке, Лейпциге и других – были построены специальные 

здания бирж. Благодаря развитию торговли в это время возникает 

значительно более прочная, чем раньше, связь между частями планеты. И 

впервые в истории начинают закладываться основы мирового рынка. 

Сельское хозяйство. Процесс первоначального накопления капитала шел и в 

сфере сельского хозяйства, которое по-прежнему выступает основой 

экономики западноевропейского общества. В позднее Средневековье 

значительно усиливается специализация сельскохозяйственных районов, в 

основе которой преимущественно лежали различные природные условия. 

Идет интенсивное осушение болот, и, преображая природу, люди 

преображались сами. Повсеместно увеличивались площади посевов, валовые 

сборы зерновых, росла урожайность. Этот прогресс был во многом основан 

на положительной эволюции агротехники и агрокультуры. Так, хотя все 

основные сельскохозяйственные орудия остались прежними (плуг, борона, 

коса и серп), они стали изготавливаться из лучшего металла, широко 

применялись удобрения, в сельскохозяйственный оборот были введены 

многополье и травосеяние. Успешно развивалось и скотоводство, велось 

улучшение пород скота и применялся его стойловый откорм. Быстро 

менялись и общественно-экономические отношения в сфере сельского 

хозяйства: в Англии, Франции, Нидерландах практически все крестьяне были 

уже лично свободны. Важнейшим новшеством этого периода было широкое 

развитие арендных отношений. Землевладельцы все охотнее сдавали землю 

крестьянам, так как экономически это было более выгодно, чем организация 
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собственного помещичьего хозяйства. В период позднего Средневековья 

аренда существовала в двух видах: как феодальная и капиталистическая. В 

случае феодальной аренды земельный собственник давал крестьянину какой-

то участок земли, как правило, не очень большой, и при необходимости мог 

снабжать его семенами, скотом, инвентарем, а крестьянин отдавал за это 

часть урожая. Суть капиталистической аренды была несколько иной: 

собственник земли получал от арендатора денежную ренту, сам арендатор 

был фермером, его производство было ориентировано на рынок и размеры 

производства были значительны. Важной особенностью капиталистической 

аренды было применение наемного труда. В этот период фермерство 

наиболее быстро распространялось в Англии, Северной Франции и 

Нидерландах. 

Промышленное производство. Определенный прогресс наблюдался и в 

промышленности. Совершенствовались техника и технология в таких 

отраслях, как металлургия: начинают применяться доменная печь, 

волочильные и прокатные механизмы, существенно расширяется 

производство стали. В горном деле повсеместно использовались 

водоотливные насосы и подъемники, повышавшие производительность труда 

горняков. В сукноделии и ткачестве активно использовалась изобретенная в 

конце XV в. самопрялка, выполнявшая сразу две операции – скручивание и 

наматывание нити. Важнейшие процессы, происходившие в это время в 

области общественно-экономических отношений в промышленности, 

сводились к разорению части ремесленников и превращению их в наемных 

рабочих на мануфактурах. Появляются и набирают силу и другие классы 

капиталистического общества – капиталисты. 

Политика. В область политики XV-XVII вв. также привнесли много нового. 

Заметно укрепляются государственность и государственные структуры. 

Общая для большинства стран Европы линия политической эволюции 

заключалась в укреплении центральной власти, в усилении вмешательства 

государства в жизнь общества. 

Основы новых политических идей в Европе заложил итальянец Никколо 

Макиавелли (1469-1527),занимавший государственную должность секретаря 

во Флорентийской республике, автор знаменитой книги «Государь». 

Макиавелли четко разграничивал нравственность частную и политическую, 

считая, что между ними нет ничего общего. Для Макиавелли нравственное 

содержание политики определяется государственной целесообразностью: 

благо народа – высший закон, повторил он вслед за древними. Макиавелли 

был фаталистом. У каждого народа, полагал он, есть своя судьба, свое 

предназначение, избегать или изменить которые невозможно. Гениальность 

политических лидеров и чистота общественных нравов могут только 

оттянуть, отсрочить момент падения государства, если он предопределен. 
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Макиавелли утверждал, что все средства, ведущие к достижению 

общественного блага, оправдываются этой целью. В целом влияние 

Макиавелли на европейскую политическую мысль было безусловно 

сильным, однако далеко не исключительным. 

Реформация церкви. По-видимому, еще более сильное воздействие на 

умонастроение европейцев имели идеи Возрождения и Реформации – идеи 

веротерпимости и толерантности1. В этом отношении лидировали 

Нидерланды и Англия, особенностью общественного мышление которых 

было осознание уникальности каждого человека, ценности человеческой 

жизни, свободы и достоинства. В середине XVI в. движение Реформации 

раскололо единство католической Европы. В странах, где распространялись 

протестантские идеи, были проведены церковные реформы, закрыты 

монастыри, отменялись церковные праздники, частично была проведена 

секуляризация монастырских земель. Папа потерял свое глобальное 

могущество в идеологической сфере. Ослабли позиции иезуитов, а католики 

в ряде стран стали облагаться специальным налогом.  

Таким образом, в позднее Средневековье в Европе складывается новое 

мировоззрение, основанное на гуманизме. Теперь в центр мира ставилась 

конкретная личность, а не церковь. Гуманисты резко противостояли 

традиционной средневековой идеологии, отрицая необходимость полного 

подчинения души и разума религии. Человек все более интересуется 

окружающим миром, радуется ему и пытается его усовершенствовать. 

В этот период более отчетливо проявляется неравенство в уровнях 

экономического и политического развития отдельных стран. Более быстрыми 

темпами развиваются Нидерланды, Англия и Франция. Отстают Испания, 

Португалия, Италия, Германия. Однако важнейшие процессы в развитии 

стран Европы по-прежнему носят общий для всех стран характер, и 

тенденции к единству усиливаются. 

Развитие науки. В едином русле развивается и европейская наука, столь 

сильно повлиявшая не только на европейскую цивилизацию, но и на все 

человечество. 

В XVI-XVII вв. в развитии естествознания происходят существенные сдвиги, 

связанные с общим культурным прогрессом общества, развитием 

человеческого сознания и ростом материального производства. Этому в 

громадной степени способствовали Великие географические открытия, 

давшие массу новых фактов по географии, геологии, ботанике, зоологии, 

астрономии. Основной прогресс в области естественных наук в этот период 

шел по линии обобщения и осмысления накопленной информации. Так, 

немец Агрикола1 (1494-1555) собрал и систематизировал сведения о рудах и 

минералах и описал технику горнорудного дела. Швейцарец Конрад Геснер 

(1516-1565) составил фундаментальный труд «История животных». 
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Появились первые в европейской истории многотомные классификации 

растений, в Европе были заложены первые ботанические сады. Знаменитый 

швейцарский врач Ф.А. Парацельс (1493-1541), основоположник гомеопатии, 

изучал природу человеческого организма, причины болезней, методы их 

лечения. Весалий (1514-1564), родившийся в Брюсселе, учившийся во 

Франции и Италии, автор труда «О строении человеческого тела», заложил 

основы современной анатомии, и уже в XVII в. идеи Весалия были признаны 

во всех европейских странах. Английский ученый Уильям Гарвей (1578-

1657) открыл кровообращение у человека. Большую роль в развитии методов 

естествознания сыграл англичанин Френсис Бэкон (1564-1626), 

утверждавший, что истинное знание должно основываться на опыте.  

В области физики можно назвать целый ряд великих имен. Это Леонардо да 

Винчи (1452-1519). Гениальный ученый, он составил технические проекты, 

намного опередившие его время чертежи механизмов, станков, аппаратов, 

включая проект летающей машины. Итальянец Эванджелиста Торричелли 

(1608-1647) занимался вопросами гидродинамики, изучал атмосферное 

давление, создал ртутный барометр. Французский ученый Блез Паскаль 

(1623-1662) открыл закон о передаче давления в жидкостях и газах. 

Крупный вклад в развитие физики внес итальянец Галилео Галилей (1564-

1642), активно изучавший кинематику, динамику, сопротивление 

материалов, акустику, гидростатику. Однако еще большую известность он 

получил как астроном; он впервые сконструировал телескоп и впервые в 

истории человечества увидел громадное количество звезд, невидимых для 

невооруженного глаза, горы на поверхности Луны, пятна на Солнце. Его 

предшественником был польский ученый Николай Коперник (1473-1543), 

автор знаменитого труда «Об обращении небесных сфер», в котором он 

доказывал, что Земля не является неподвижным центром мира, а вращается 

вместе с другими планетами вокруг Солнца. Взгляды Коперника были 

развиты немецким астрономом Иоганном Кеплером (1571-1630), которому 

удалось сформулировать законы движения планет. Идеи эти разделял и 

Джордано Бруно (1548-1600), утверждавший, что мир бесконечен и что 

Солнце является лишь одной из бесконечного числа звезд, которые, как и 

Солнце, имеют планеты, подобные Земле. 

Быстро развивается математика. Итальянец Джероламо Кapдано (1501-1576) 

находит способ решения уравнений третьей степени. Изобретены и в 1614 г. 

опубликованы первые таблицы логарифмов. К середине XVII в. во всеобщее 

употребление входят специальные знаки для записи алгебраических 

действий знаки – сложения, возведения в степень, извлечения корня, 

равенства, скобок и др. Знаменитый французский математик Франсуа Виет 

(1540-1603) предложил использовать буквенные обозначения не только для 

неизвестных, но и известных величин, что дало возможность ставить и 
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решать алгебраические задачи в общей форме. Математическая символика 

была совершенствована Рене Декартом (1596-1650), создавшим 

аналитическую геометрию. Француз Пьер Ферма (1601-1665) успешно 

разрабатывал проблему исчисления бесконечно малых величин. 

Национальные достижения быстро становились достоянием всей 

европейской научной мысли. К концу позднего Средневековья в Европе 

заметно меняется организация науки и научных исследований. Создаются 

кружки ученых, совместно обсуждающих опыты, методику, задачи, 

результаты. На базе научных кружков в середине XVII в. образуются 

национальные академии наук – первые из них возникли в Англии и Франции. 

  

* * * 

Эпоха Средневековья длилась 1200 пет, на протяжении которых в Европе 

сложился феодальный строй господствовало крупное феодальное 

землевладение и мелкое крестьянское землепользование, широкое развитие 

получили города, освободившиеся из-под власти феодалов и ставшие 

средоточением ремесел и торговли. 

В XI-XV вв. вместо феодальной раздробленности в Европе происходит 

процесс формирования централизованных государств – Англии, Франции, 

Португалии, Испании, Голландии и др. Где возникают органы 

государственного управления – кортесы (Испания), парламент (Англия), 

Генеральные штаты (Франция). 

Усиление централизованной власти способствовало более успешному 

развитию хозяйства, науки, культуры, появлению новой формы организации 

производства – мануфактуры. В Европе зарождаются и утверждаются 

капиталистические отношения, чему в немалой степени содействовали 

Великие географические открытия. 

В эпоху Средневековья началось формирование западноевропейской 

цивилизации, развивающейся с большим динамизмом, чем все прежние 

цивилизации, что обусловливалось рядом исторических факторов (наследием 

римской материальной и духовной культуры, существованием на территории 

Европы империй Карла Великого и Оттона I, объединивших многие племена 

и страны, воздействием христианства как единой для всех религии, ролью 

корпоративности, пронизывающей все сферы общественного устройства). 

В период позднего Средневековья оформляется важнейшая идея Запада: 

активное отношение к жизни, стремление познавать окружающий мир и 

убежденность в том, что он может быть познан с помощью разума, желание 

преобразовывать мир в интересах человека. 

 

2. Особенности развития стран Востока в Средние века 
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Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода истории 

стран Востока первых семнадцати веков новой эры. Естественным верхним 

рубежом периода принято считать XVI – начало XVII вв., когда Восток 

становится объектом европейской торговой и колониальной экспансии, 

прервавшей характерный для азиатских и североафриканских стран ход 

развития. Географически Средневековый Восток охватывает территорию 

Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Средней 

Азии, Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на 

основе уже существующих политических образований (например, Византия, 

Сасанидский Иран, Кушано-Гуптская Индия), в других – он сопровождался 

социальными потрясениями, как это было в Китае, и почти повсеместно 

процессы получали ускорение благодаря участию в них «варварских» 

кочевых племен. На исторической арене в этот период появились и 

возвысились такие безвестные дотоле народы, как арабы, тюрки-сельджуки, 

монголы. Рождались новые религии и на их основе возникали цивилизации. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. Носительницей 

традиций греко-римской культуры оставалась Византия. Арабское 

завоевание Испании и походы крестоносцев на Восток способствовали 

взаимодействию культур. Однако для стран Южной Азии и Дальнего 

Востока знакомство с европейцами состоялось лишь в XV-XVI вв. 

Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом 

производительных сил – распространялись железные орудия, расширялось 

искусственное орошение и совершенствовалась ирригационная техника, 

ведущей тенденцией исторического процесса как на Востоке, так и в Европе 

– было утверждение феодальных отношений. Различные же итоги развития 

на Востоке и Западе к концу XX в. обусловливались меньшей степенью его 

динамизма. 

Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, 

выделяются следующие: сохранение наряду с феодальным укладом крайне 

медленно распадавшихся первобытнообщинных и рабовладельческих 

отношений; устойчивость общинных форм общежития, сдерживавших 

дифференциацию крестьянства; преобладание государственной 

собственности и власти над частным землевладением и частной властью 

феодалов; безраздельная власть феодалов над городом, ослабляющая 

антифеодальные устремления горожан. 

Периодизация истории средневекового Востока. С учетом этих особенностей 

и исходя из представления о степени зрелости феодальных отношений в 

истории Востока выделяют следующие этапы:  

I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма;  
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VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему процессом 

натурализации экономики и упадка древних городов; 

XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, 

становление сословно-корпоративного строя жизни, культурный взлет; 

XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие 

феодального общества и обратившее некоторые из них вспять; 

XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется 

замедлением общественного развития, консервацией деспотической формы 

власти. 

Восточные цивилизации. Пеструю картину представлял собой 

Средневековый Восток и в цивилизационном отношении, что также отличало 

его от Европы. Одни цивилизации на Востоке возникли еще в древности; 

буддийская и индусская – на полуострове Индостан, даосско-конфуцианская 

– в Китае. Другие родились в Средние века: мусульманская цивилизация на 

Ближнем и Среднем Востоке, индо-мусульманская – в Индии, индусская и 

мусульманская – в странах Юго-Восточной Азии, буддийская – в Японии и 

Юго-Восточной Азии, конфуцианская – в Японии и Корее. 

  

2.1. Индия (VII – XVIII вв.) 

  

Раджпутский период (VII-XII вв.). Как было показано ранее, в IV-VI вв. н.э. 

на территории современной Индии сложилась мощная империя Гуптов. 

Эпоха Гуптов, воспринимая как золотой век Индии, сменилась в VII-XII вв. 

периодом феодальной раздробленности. На этом этапе, однако, обособления 

районов страны и упадка культуры не произошло в силу развития портовой 

торговли. Пришедшие из Центральной Азии племена завоевателей гуннов-

эфталитов осели на северо-западе страны, а появившиеся вместе с ними 

гуджараты расселились в Пенджабе, Синде, Раджпутане и Мальве. В 

результате слияния пришлых народов с местным населением возникла 

компактная этническая общность раджпутов, которая в VIII в. начала из 

Раджпутаны экспансию в богатые области долины Ганга и Центральной 

Индии. Наибольшую известность имел клан Гурджара-Пратихаров, 

образовавший государство в Мальве. Здесь и сложился наиболее яркий тип 

феодальных отношений с развитой иерархией и вассальной психологией. 

В VI-VII вв. в Индии складывается система устойчивых политических 

центров, борющихся друг с другом под знаменем разных династий – 

Северная Индия, Бенгалия, Декан и Крайний юг. Канвой политических 

событий VIII-Х вв. стала борьба за Доаб (междуречье Джамны и Ганга). В Х 

в. ведущие державы страны пришли в упадок, разделились на независимые 

княжества. Политическая раздробленность страны оказалась особенно 

трагичной для Северной Индии, подвергшейся в XI в. регулярным набегам 
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войск Махмуда Газневида (998-1030), правителя обширной империи, 

включавшей территории современных государств Средней Азии, Ирана, 

Афганистана, а также Пенджаб и Синд. 

Социально-экономическое развитие Индии в раджпутскую эпоху 

характеризовалось ростом феодальных владений. Наиболее богатыми среди 

феодалов наряду с правителями были индусские храмы и монастыри. Если 

первоначально им жаловались только необрабатываемые земли и при 

непременном согласии владевшей ими общины, то с VIII в. все чаще 

передаются не только земли, но и деревни, жители которых обязаны были 

нести натуральную повинность в пользу получателя. Однако в это время 

индийская община все еще оставалась относительно независимой, крупной 

по размерам и обладавшей автономным самоуправлением. Полноправный 

общинник наследственно владел своим полем, хотя торговые операции с 

землей непременно контролировались общинной администрацией. 

Городская жизнь, замершая после VI в., начала возрождаться лишь к концу 

Раджпутского периода. Быстрее развивались старые портовые центры. Новые 

города возникали возле замков феодалов, где селились ремесленники, 

обслуживающие потребности двора и войска землевладельца. Развитию 

городской жизни способствовало усиление обмена между городами и 

возникновение группировок ремесленников по кастам. Так же, как и в 

Западной Европе, в индийском городе развитие ремесла и торговли 

сопровождалось борьбой граждан против феодалов, облагавших 

ремесленников и торговцев новыми налогами. Причем величина налога была 

тем выше, чем более низким было сословное положение каст, к которым 

принадлежали ремесленники и торговцы. 

На этапе феодальной раздробленности индуизм окончательно взял верх на 

буддизмом, победив его силой своей аморфности, что как нельзя лучше 

соответствовало политическому строю эпохи. 

Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат(XIII – нач. 

XVI вв.) В XIII в. на севере Индии утверждается крупное мусульманское 

государство-Делийский султанат, окончательно оформляется господство 

мусульманских военачальников из среднеазиатских тюрок. Государственной 

религией становится ислам суннитского направления, официальным языком 

– персидский. Сопровождавшиеся кровавыми распрями, последовательно 

сменялись в Дели династии Гулямов, Хилджи, Туглакидов. Войска султанов 

совершали завоевательные походы в Центральную и Южную Индию, а 

покоренные правители вынуждены были признавать себя вассалами Дели и 

платить султану ежегодную дань. 

Переломным моментом в истории Делийского султаната стало нашествие на 

Северную Индию в 1398 г. войск среднеазиатского правителя Тимура (другое 

имя – Тамерлан, 1336-1405). Султан бежал в Гуджарат. В стране начались 
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эпидемия и голод. Оставленный завоевателем в качестве наместника 

Пенджаба Хизр-хан Сайид в 1441 г. захватил Дели и основал новую 

династию Сайидов. Представители этой и последовавшей за ней династии 

Лоди правили уже как наместники тимуридов. Один из последних Лоди, 

Ибрахим, стремясь возвеличить свою власть, вступил в непримиримую 

борьбу с феодальной знатью и афганскими военачальниками. Противники 

Ибрахима обратились к правителю Кабула тимуриду Бабуру с просьбой 

избавить их от тирании султана. В 1526 г. Бабур разбил Ибрахима в битве 

при Панипате, положив этим начало Могольской империи, 

просуществовавшей почти 200 лет. 

Система экономических отношений претерпевает в мусульманскую эпоху 

некоторые, хотя и не радикальные, изменения. Значительно возрастает 

государственный земельный фонд за счет владений покоренных индийских 

феодальных родов. Основная его часть раздавалась в условное служебное 

пожалование – икта (небольшие участки) и мукта (крупные «кормления»). 

Иктадары и муктадары собирали с пожалованных деревень налоги в пользу 

казны, часть которых шла на содержание семьи держателя, поставлявшего в 

государственную армию воина. Частными земельными собственниками, 

распоряжавшимися имением без государственного вмешательства, были 

мечети, владельцы имущества для благотворительных целей, хранители 

гробниц шейхов, поэты, чиновники и купцы. Сельская община сохранилась 

как удобная фискальная единица, правда, уплата подушного налога (джизии) 

легла на крестьян, в большинстве исповедовавших индуизм, тяжким 

бременем. 

К XIV в. историки относят новую волну урбанизации в Индии. Города 

становились центрами ремесла и торговли. Внутренняя торговля 

преимущественно ориентировалась на нужды столичного двора. Ведущей 

статьей импорта был привоз коней (основа делийской армии – конница), 

которые в Индии за отсутствием пастбищ не разводились, Клады делийских 

монет археологи находят в Персии, Средней Азии и на Волге. 

В годы правления Делийского султаната начинается проникновение в Индию 

европейцев. В 1498 г. под началом Васко да Гамы португальцы впервые 

достигли Каликата на Малабарском побережье западной Индии. В результате 

последующих военных экспедиций – Кабрала (1500), Васко де Гама (1502), 

д'Альбукерки (1510-1511) – португальцы захватывают биджапурский остров 

Гоа, ставший опорой их владений на Востоке. Монополия португальцев на 

морскую торговлю подорвала торговые связи Индии со странами Востока, 

изолировала глубинные районы страны и задержала их развитие. К этому же 

вели войны и уничтожение населения Малабара. Ослаблен был и Гуджарат. 

Лишь империя Виджаянагар оставалась в XIV-XVI вв. мощной и даже более 

централизованной, чем прежние государства юга. Ее главой считался 
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махараджа, но вся полнота реальной власти принадлежала государственному 

совету, главному министру, которому непосредственно подчинялись 

наместники провинций. Государственные земли раздавались в условное 

военное пожалование – амарам. Значительная часть деревень находилась во 

владении брахманских коллективов – сабх. Крупные общины распались. Их 

владения сузились до земель одной деревни, а общинники все чаще стали 

превращаться в неполноправных арендаторов-издольщиков. В городах сбор 

пошлин власти начали отдавать на откуп феодалам, чем укрепили здесь их 

безраздельное господство. 

С утверждением власти Делийского султаната, в котором ислам был 

насильно насаждаемой религией, Индия оказалась втянутой в культурную 

орбиту мусульманского мира. Однако несмотря на ожесточенную борьбу 

индусов и мусульман, длительное совместное проживание привело к 

взаимному проникновению идей и обычаев. 

Индия в эпоху Могольскойи имеприи (XVI-XVIIIвв.)1 Заключительным 

этапом средневековой истории Индии стало возвышение на ее севере в 

начале XVI в. новой мощной мусульманской Могольской империи, которая в 

XVII в. сумела подчинить себе значительную часть Южной Индии. 

Основателем державы был тимурид Бабур (1483-1530). Власть моголов в 

Индии укрепилась в годы полувекового правления Акбара (1452-1605), 

перенесшего столицу в город Агру на реке Джамне, завоевавшего Гуджарат и 

Бенгалию, а вместе с ними и выход к морю. Правда, моголам пришлось 

примириться с владычеством здесь португальцев. 

В могольскую эпоху Индия вступает в стадию развитых феодальных 

отношений, расцвет которых шел параллельно усилению центральной власти 

государства. Повысилось значение главного финансового ведомства империи 

(дивана), обязанного следить за использованием всех пригодных земель. 

Долей государства была объявлена треть урожая. В центральных областях 

страны при Акбаре крестьяне были переведены на денежный налог, что 

заставляло их заранее включаться в рыночные отношения. В 

государственный земельный фонд (халиса) поступали все завоеванные 

территории. Из него раздавались джагиры – условные военные пожалования, 

продолжавшие считаться государственной собственностью. Джагирдары 

обычно владели несколькими десятками тысяч гектар земли и обязаны были 

содержать на эти доходы воинские отряды – костяк имперской армии. 

Попытка Акбара ликвидировать в 1574 г. джагирную систему окончилась 

неудачей. Также в государстве существовала частная земельная 

собственность феодалов-заминдаров из числа покоренных князей, плативших 

дань, и небольшие частные владения суфийских шейхов и мусульманских 

богословов, передававшиеся по наследству, и свободные от налогов – 

суюргал или мульк. 



87 

 

Высокого расцвета достигло в этот период ремесло, особенно производство 

тканей, ценившихся на всем Востоке, а в районе южных морей индийский 

текстиль выступал своего рода всеобщим эквивалентом торговли. 

Начинается процесс сращивания высшей купеческой прослойки с 

господствующим классом. Денежные люди могли становиться 

джагирдарами, а последние – владельцами караван-сараев и торговых 

кораблей. Складываются купеческие касты, играющие роль компаний. Сурат, 

главный порт страны в XVI в., становится местом, где зарождается 

прослойка купцов-компрадоров (т.е. связанных с иностранцами). 

В XVII в. значение экономического центра переходит к Бенгалии. Здесь 

развивается в Дакке и Патне производство тонких тканей, селитры и табака. 

Судостроение продолжает расцветать в Гуджарате. На юге возникает новый 

крупный текстильный центр Мадрас. Таким образом, в Индии XVI-XVII вв. 

уже наблюдается зарождение капиталистических отношений, но социально-

экономический строй Могольской империи, основанный на государственном 

владении землей, не способствовал быстрому их росту. 

В могольскую эпоху активизируются религиозные споры, на базе которых 

рождаются широкие народные движения, крупные повороты претерпевает 

религиозная политика государства. Так, в XV в. в Гуджарате в среде 

мусульманских городов торгово-ремесленных кругов зародилось 

махдистское движение. В XVI в. фанатическая приверженность правителя 

ортодоксальному суннитскому исламу обернулось бесправием для индусов и 

преследованием мусульман-шиитов. В XVII в. притеснение шиитов, 

разрушение всех индусских храмов и использование их камней для 

строительства мечетей Аурангзебом (1618-1707) вызвало народное 

восстание, антимогольское движение. 

  

* * * 

  

Итак, средневековая Индия олицетворяет собой синтез самых разнообразных 

социально-политических устоев, религиозных традиций. этнических культур. 

Переплавив внутри себя все это множество начал, она к исходу эпохи 

предстала перед изумленными европейцами страной сказочного 

великолепия, манившей к себе богатством, экзотикой, тайнами. Внутри нее, 

однако, начинались процессы, сходные с европейскими, присущими Новому 

времени. Формировался внутренний рынок, развивались международные 

связи, углублялись общественные противоречия. Но для Индии, типичной 

азиатской державы, сильным сдерживающим началом капитализации было 

деспотическое государство. С его ослаблением страна становится легкой 

добычей европейских колонизаторов, деятельность которых прервала на 

долгие годы естественный ход исторического развития страны. 
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2.2. Китай (III – XVII вв.) 

  

Эпоха раздробленности (III-VI вв.). С падением империи Хань на рубеже II-

IIIвв. в Китае происходит смена эпох: заканчивается древний период истории 

страны и начинается Средневековье. Первый этап раннего феодализма вошел 

в историю как время Троецарствия (220-280 гг.). На территории страны 

сложилось три государства (Вэй-на севере, Шу-в центральной части и У-на 

юге), власть в которых по типу приближалась к военной диктатуре. 

Но уже в конце III в. политическая стабильность в Китае вновь утрачивается, 

и он становится легкой добычей хлынувших сюда кочевых племен, 

преимущественно оседавших в северо-западных районах страны. С этого 

момента в течение двух с половиной веков Китай был разделен на северную 

и южную части, что сказалось на последующем его развитии. Укрепление 

централизованной власти происходит в 20-х годах V в. на юге после 

основания здесь империи Южная Сун и в 30-х годах V в. – на севере, где 

усиливается империя Северная Вэй, в которой стремление к восстановлению 

единой китайской государственности было выражено сильнее. В 581 г. на 

севере произошел государственный переворот: полководец Ян Цзянь 

отстранил от власти императора и переменил название государства Суй. В 

589 г. он подчинил своей власти южное государство и впервые после 400-

летнего периода раздробленности восстановил политическое единство 

страны. 

Политические изменения в Китае III-VI вв. тесно связаны с кардинальными 

сдвигами в этническом развитии. Хотя иноплеменники проникали и прежде, 

но именно IV в. становится временем массовых вторжений, сопоставляемых 

с Великим переселением народов в Европе. Пришедшие из центральных 

районов Азии племена сюнну, саньбийцев, цянов, цзе, ди оседали не только 

на северных и западных окраинах, но и на Центральной равнине, смешиваясь 

с коренным китайским населением. На юге процессы ассимиляции 

некитайского населения (юэ, мяо, ли, и, мань и яо) шли быстрее и менее 

драматично, оставляя значительные пространства не колонизированными. 

Это нашло отражение во взаимной обособленности сторон, а также в языке 

сложились два основных диалекта китайского языка. Северяне называли 

жителями срединного государства, то есть китайцами, лишь себя, а южан 

именовали людьми У. 

Период политической раздробленности сопровождался заметной 

натурализацией хозяйственной жизни, упадком городов и сокращением 

денежного обращения. Мерилом стоимости стали выступать зерно и шелк. 

Была введена надельная система землепользования (чжань тянь), которая 

сказалась на типе организации общества и способе управления им. Ее 
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существо состояло в закреплении за каждым работником, отнесенным к 

сословию лично-свободных простолюдинов, прав на получение участка 

земли определенных размеров и установлении фиксированных налогов с 

него. 

Надельной системе противостоял процесс роста частных земельных участков 

так называемых «сильных домов» («да цзя»), который сопровождался 

разорением и закабалением крестьянства. Введение государственной 

надельной системы, борьба власти против экспансии крупного частного 

землевладения длились на всем протяжении средневековой истории Китая и 

сказались на оформлении уникального аграрного и общественного строя 

страны. 

Процесс официальной дифференциации шел на основе разложения и 

перерождения общины. Это нашло выражение в формальном объединении 

крестьянских хозяйств в пятидворки и двадцатипятидворки, которые 

поощрялись властями в целях налоговой выгоды. Все неполноправные слои в 

государстве обобщенно именовались «подлым людом» (цзяньжэнь) и 

противопоставлялись «доброму народу» (лянминь). Ярким проявлением 

социальных сдвигов стало повышение роли аристократии. Знатность 

определялась принадлежностью к старым кланам. Родовитость закреплялась 

в списках знатных фамилий, первый общий реестр которых был составлен в 

III в. Еще одной отличительной чертой общественной жизни III-VI вв. было 

усиление личностных отношений. Принцип личного долга младшего перед 

старшим занял ведущее место среди моральных ценностей. 

Имперский период (конеч VI-XIII вв) В этот период в Китае возродился 

имперский порядок, произошло политическое объединение страны, 

изменился характер верховной власти, усилилась централизация управления, 

возросла роль чиновно-бюрократического аппарата. В годы владычества 

династии Тан (618-907) складывается классический китайский тип 

имперского управления. В стране происходили мятежи военных 

губернаторов, крестьянская война 874-883 гг., длительная борьба с 

тибетцами, уйгурами и тангутами на севере страны, военное противостояние 

южно-китайскому государству Наньчжао. Все это привело к агонии Танского 

режима. 

В середине Х в. из хаоса родилось государство Позднее Чжоу, ставшее 

новым ядром политического объединения страны. Воссоединение земель 

было завершено в 960 г. основателем династии Сун Чжао Куаньинем со 

столицей Кайфэн. В этом же веке на политической карте северо-восточного 

Китая появляется государство Ляо. В 1038 г. на северо-западных рубежах 

империи Сун была провозглашена тангутская империя Западная Ся. С 

середины XI в. между Сун, Ляо и Ся сохраняется примерное равновесие сил, 

которое в начале XII в. было нарушено с появлением нового быстро 
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растущего государства чжурчжэней (одна из ветвей тунгусских племен), 

сформировавшегося в Маньчжурии и провозгласившего себя в 1115 г. 

империей Цзинь. Оно вскоре завоевало государство Ляо, захватило столицу 

Сун вместе с императором. Однако брату захваченного императора удалось 

создать империю Южная Сун со столицей в Линьане (Ханьчжоу), 

распространявшую влияние на южные районы страны. 

Таким образом накануне монгольского нашествия Китай вновь оказался 

расколотым на две части северную, включающую империю Цзинь, и южную 

территория империи Южная Сун. 

Процесс этнической консолидации китайцев, начавшийся в VII в., уже в 

начале XIII в. приводит к формированию китайского народа. Этническое 

самосознание проявляет себя в выделении китайского государства, 

противостоящего иноземным странам, в распространении универсального 

самоназвания «хань жэнь» (люди хань). Численность населения страны в Х-

XIII вв. составляла 80-100 млн. человек. 

В империях Тан и Сун складываются совершенные для своего времени 

управленческие системы, которые копировались другими государствами Все 

военные соединения страны с 963 г. стали подчиняться непосредственно 

императору, а военные чины на местах назначались из числа гражданских 

служащих столицы. Это усилило власть императора. Вырос 

бюрократический аппарат до 25 тысяч. Высшим правительственным 

учреждением было Управление ведомств, возглавлявшее шесть ведущих 

органов исполнительной власти страны: Чинов, Налогов, Ритуалов, Военное, 

Судебное и Общественных работ. Наряду с ними учреждались Имперский 

секретариат, Имперская канцелярия. Власть главы государства, официально 

именовавшегося Сыном Неба и императором, была наследственной и 

юридически неограниченной. 

Экономика Китая VII-XII вв. основывалась на аграрном производстве. 

Надельная система, достигшая апогея в VI-VIII вв., к концу Х в. исчезла. В 

сунском Китае система землепользования уже включала в себя 

государственный земельный фонд с императорскими поместьями, крупное и 

среднее частное землевладение, мелкокрестьянскую земельную 

собственность и поместья держателей государственных земель. Порядок 

налогообложения может быть назван тотальным. Главным был поземельный 

двухразовый натуральный налог, составляющий 20 % урожая, 

дополнявшийся промысловой податью и отработками. Для учета 

налогоплательщиков каждые три года составлялись подворные реестры. 

Объединение страны привело к постепенному повышению роли городов. 

Если в VIII в. их насчитывалось 25 с населением около 500 тысяч человек, то 

в Х-XII вв., в период урбанизации, городское население стало составлять 10 

% общей численности страны. 
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Урбанизация была тесно связана с ростом ремесленного производства. 

Особое развитие в городах получили такие направления казенного ремесла, 

как шелкоткачество, керамическое производство, деревообработка, выделка 

бумаги и крашение. Формой частного ремесла, подъем которого сдерживали 

мощная конкуренция казенного производства и всесторонний контроль 

имперской власти над городской экономикой, была семейная мастерская 

лавка. Торгово-ремесленные организации, а также лавки представляли собой 

основную часть городского ремесла. Постепенно совершенствовалась 

техника ремесла, менялась его организация появлялись крупные мастерские, 

оснащенные станками и применявшие наемный труд. 

Развитию торговли способствовало введение в конце VI в. эталонов мер и 

весов и выпуск медной монеты установленного веса. Налоговые поступления 

с торговли стали ощутимой статьей государственных доходов. Увеличение 

добычи металлов позволило правительству Сун выпустить наибольшее за 

всю историю китайского средневековья количество звонкой монеты. 

Активизация внешней торговли приходилась на VII-VIII вв. Центром 

морской торговли был порт Гуанчжоу, связывавший Китай с Кореей, 

Японией и прибрежной Индией. Сухопутная торговля шла по Великому 

шелковому пути через территорию Центральной Азии, вдоль которого были 

устроены караван-сараи. 

В китайском средневековом обществе домонгольской эпохи размежевание 

шло по линии аристократов и не аристократов, служилого сословия и 

простолюдинов, свободных и зависимых. Пик влияния аристократических 

кланов приходится на VII-VIII вв. Первым генеалогическим перечнем 637 г. 

было зафиксировано 293 фамилии и 1654 семьи. Но уже к началу XI в. власть 

аристократии слабеет и начинается процесс сращивания ее с чиновной 

бюрократией. 

«Золотым веком» чиновничества было время Сун. Служебная пирамида 

насчитывала 9 рангов и 30 степеней, а принадлежность к ней открывала путь 

к обогащению. Основным каналом проникновения в среду чиновников были 

государственные экзамены, способствовавшие расширению социальной базы 

служилых людей. 

Около 60 % населения составляли крестьяне, юридически сохранившие права 

на землю, но фактически не имевшие возможности ею свободно 

распоряжаться, оставлять необработанной или бросать. С IX в. шел процесс 

исчезновения лично-неполноправных сословий (цзяньжэней): 

государственных крепостных (гуаньху), казенных ремесленников (гун) и 

музыкантов (юэ), частных и зависимых безземельных работников (буцой). 

Особую прослойку общества составляли члены буддийских и даосских 

монастырей, насчитывавших в 20-е годы XI в. 400 тыс. человек. 
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Города, в которых появляется люмпенский слой, становятся центрами 

антиправительственных восстаний. Самым крупным движением, 

направленным против произвола властей, было восстание под руководством 

Фан Ла в юго-восточном районе Китая в 1120-1122 гг. На территории же 

империи Цзинь вплоть до ее падения в XIII в. действовали национально-

освободительные отряды «красных курток» и «черного знамени». 

В средневековом Китае существовали три религиозные доктрины: буддизм, 

даосизм и конфуцианство. В эпоху Тан правительство поощряло даосизм: в 

666 г. была официально признана святость автора древнекитайского трактата 

– канонического сочинения даосизма Лаоцзы (IV-III вв. до н.э.), в первой 

половине VIII в. учреждена даосская академия. Одновременно усиливались 

гонения на буддизм и утверждалось неоконфуцианство, которое 

претендовало на роль единственной идеологии, обосновавшей общественную 

иерархию и соотносившей ее с понятием личного долга. 

Итак, к началу XIII в. в китайском обществе приобретают законченную 

форму и закрепляются многие черты и институты, которые впоследствии 

будут претерпевать лишь частичные изменения. Приближаются к 

классическим образцам политическая, экономическая и социальная системы, 

изменения в идеологии приводят к выдвижению на первый план 

неоконфуцианства. 

Китай в эпоху монгольского владычества. Империя Юань (1271-1367 гг.) 

Монгольское завоевание Китая растянулось почти на 70 лет. В 1215 г. был 

взят. Пекин, а в 1280 г. Китай полностью оказлся во власти монголов. С 

вступлением на престол хана Хубилая (1215-1294) великоханская ставка 

была перенесена в Пекин. Наряду с ним равноправными столицами 

считались Каракорум и Шандун. В 1271 г. все владения великого хана были 

объявлены империей Юань по китайскому образцу. Монгольское господство 

в основной части Китая продолжалось немногим более века и отмечено 

китайскими источниками как наиболее тяжелое для страны время. 

Несмотря на военную мощь, империя Юань не отличалась внутренней 

прочностью, ее сотрясали междоусобицы, а также сопротивление местного 

китайского населения, восстание тайного буддийского общества «Белый 

лотос». 

Характерной особенностью социальной структуры было разделение страны 

на четыре неравные по правам категории. Китайцы севера и жители юга 

страны считались соответственно людьми третьего и четвертого сорта после 

самих монголов и выходцев из исламских стран западной и центральной 

части Азии. Таким образом, этническая ситуация эпохи характеризовалась не 

только национальным угнетением со стороны монголов, но и узаконенным 

противопоставлением северных и южных китайцев. 
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Господство империи Юань держалось на мощи армии. Каждый город 

содержал гарнизон не менее 1000 человек, а в Пекине стояла ханская гвардия 

из 12 тыс. человек. В вассальной зависимости от юаньского дворца 

находились Тибет и Корё (Корея). Попытки вторжения в Японию, Бирму, 

Вьетнам и Яву, предпринятые в 70-80-е годы XIII в., не принесли монголам 

успеха. Впервые юаньский Китай посетили купцы и миссионеры из Европы, 

которые оставили о своих путешествиях записки: Марко Поло (около 1254-

1324), Арнольд из Кельна и другие. 

Монгольские властители, заинтересованные в получении доходов с 

покоренных земель, со второй половины XII в. все больше стали перенимать 

традиционные китайские методы эксплуатации населения. Первоначально 

была упорядочена и централизована система налогообложения. Сбор налогов 

был изъят из рук местных властей, была проведена всеобщая перепись 

населения, составлены налоговые реестры, введены подушный и 

поземельный зерновые налоги и подворный налог, взимавшийся шелком и 

серебром. 

Действующими законами была определена система поземельных отношений, 

в рамках которой выделялись частные земли, казенные земли, земли 

общественного пользования и удельные наделы. Устойчивой тенденцией в 

сельском хозяйстве с начала XIV в. становится увеличение частных 

земельных владений и расширение арендных отношений. Избыток 

порабощенного населения и военнопленных позволял широко применять их 

труд на государственных землях и на землях воинов в военных поселениях. 

Наряду с рабами казенные земли обрабатывались государственными 

арендаторами. Широко, как никогда прежде, распространялось храмовое 

землевладение, пополняемое как за счет государственных дарений, так и за 

счет покупок и прямого захвата полей. Такие угодья считались вечным 

владением и обрабатывались братией и арендаторами. 

Городская жизнь начала возрождаться лишь к концу XIII в. В реестровых 

списках 1279 г. числилось около 420 тыс. мастеров. По примеру китайцев 

монголы учредили монопольное право казны на распоряжение солью, 

железом, металлом чаем, вином и уксусом, установили торговый налог в 

размере одной тридцатой стоимости товара. В связи с инфляцией бумажных 

денег в конце XIII в. в торговле стал доминировать натуральный обмен, 

возросла роль драгоценных металлов, расцвело ростовщичество. 

С середины XIII в. официальной религией монгольского двора становится 

ламаизм – тибетская разновидность буддизма. Характерной особенностью 

периода было появление тайных религиозных сект. Прежнее ведущее 

положение конфунцианства восстановлено не было, хотя открытие в 1287 г. 

Академии сынов отечества, кузницы высших конфуцианских кадров, 
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свидетельствовало о принятии ханом Хубилаем имперской конфуцианской 

доктрины. 

 Минский Китай (1368-1644). Минский Китай родился и погиб в горниле 

великих крестьянских войн, события которых невидимым образом 

режиссировались тайными религиозными обществами типа «Белого лотоса». 

В эту эпоху было окончательно ликвидировано монгольское господство и 

заложены основы хозяйственной и политической систем, отвечающих 

традиционным китайским представлениям об идеальной государственности. 

Пик могущества империи Мин приходился на первую треть XV в., к концу 

же столетия начинают нарастать отрицательные явления. Вся вторая 

половина династийного цикла (XVI – первая половина XVII вв.) 

характеризовалась затяжным кризисом, приобретшим к концу эпохи 

всеобщий и всесторонний характер. Начавшийся с изменений в экономике и 

социальной структуре кризис наиболее зримо проявлял себя в области 

внутренней политики. 

Первый император династии Мин Чжу Юаньчжан (1328-1398) начал 

проводить дальновидную аграрную и финансовую политику. Он увеличил 

долю крестьянских дворов в земельном клине, усилил контроль за 

распределением казенных земель, стимулировал опекаемые казной военные 

поселения, переселял крестьян на пустующие земли, ввел фиксированное 

налогообложение, предоставлял льготы малоимущим дворам. Его сын Чжу 

Ди ужесточил полицейские функции власти: было учреждено специальное 

ведомство, подчинявшееся только императору – Парчовые халаты, 

поощрялось доносительство. В XV в. появилось еще два карательно-сыскных 

учреждения.  

Центральной внешнеполитической задачей Минского государства в XIV-XV 

вв. было предотвращение возможности нового монгольского нападения. Не 

обходилось без военных столкновений. И хотя в 1488 г. с Монголией был 

заключен мир, однако набеги продолжались еще и в XVI в. От нашествия на 

страну войск Тамерлана, начавшегося в 1405 г., Китай спасла смерть 

завоевателя. 

В XV в. активизируется южное направление внешней политики. Китай 

вмешивается во вьетнамские дела, захватывает ряд районов Бирмы. С 1405 

по 1433 гг. в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Аравию и Африку 

совершается семь грандиозных экспедиций китайского флота под 

руководством Чжэн Хэ (1371 – около 1434). В разных походах он вел от 48 до 

62 только крупных кораблей. Эти вояжи имели целью установление 

торговых и дипломатических связей с заморскими странами, хотя вся 

внешняя торговля была сведена к обмену данью и дарами с зарубежными 

посольствами, на частную же внешнеторговую деятельность накладывался 



95 

 

строжайший запрет. Караванная торговля также приобрела характер 

посольских миссий. 

Государственная политика в отношении внутренней торговли не была 

последовательной. Частная торговая деятельность признавалась легальной и 

доходной для казны, однако общественное мнение считало ее недостойной 

уважения и требовавшей систематического контроля со стороны властей. 

Само же государство вело активную внутреннюю торговую политику. Казна 

принудительно закупала товары по низким ценам и распределяла продукты 

казенных промыслов, продавала лицензии на торговую деятельность, 

сохраняла систему монопольных товаров, содержала императорские лавки и 

насаждала государственные «торговые поселения». 

Основой денежной системы страны оставались в этот период ассигнация и 

мелкая медная монета. Запрет на использование золота и серебра в торговле 

хотя и ослаблялся, но, однако, довольно медленно. Четче, чем в предыдущую 

эпоху, обозначаются хозяйственная специализация районов и тенденция к 

расширению казенного ремесла и промыслов. Ремесленные объединения в 

этот период постепенно начинают приобретать характер цеховых 

организаций. Внутри них появляются письменные уставы, возникает 

зажиточная прослойка. 

С XVI в. начинается проникновение в страну европейцев. Как и в Индии, 

первенство принадлежало португальцам. Их первым владением на одном из 

южнокитайских островов стало Макао (Аомэнь). Со второй половины XVII 

в. страну наводняют голландцы и англичане, которые оказывали маньчжурам 

помощь в покорении Китая. В конце XVII в. в пригороде Гуан-чжоу 

англичане основали одну из первых континентальных факторий, ставшую 

центром распространения английских товаров. 

В эпоху Мин господствующее положение в религии занимает 

неоконфуцианство. С конца XIV в. прослеживается стремление властей 

поставить ограничения буддизму и даосизму, что вело к расширению 

религиозного сектантства. Другими яркими чертами религиозной жизни 

страны были китаизация местных мусульман и распространение локальных 

культов в народной среде. 

Нарастание кризисных явлений в конце XV в. начинается исподволь, с 

постепенного ослабления императорской власти, концентрации земель в 

руках крупных частных владельцев, обострения финансового положения в 

стране. Императоры после Чжу Ди были слабыми правителями, а всеми 

делами при дворах заправляли временщики. Центром политической 

оппозиции стала палата цензоров-прокуроров, члены которой требовали 

реформ и обвиняли произвол временщиков. Деятельность такого рода 

встречала суровый отпор со стороны императоров. Типичной была картина, 

когда очередной влиятельный чиновник, подавая обличительный документ, 
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одновременно готовился к смерти, ожидая от императора шелкового шнурка 

с приказом удавиться. 

Переломный момент в истории Минского Китая связан с мощным 

крестьянским восстанием 1628-1644 гг. во главе с Ли Цзычэнем. В 1644 г. 

войска Ли заняли Пекин, а сам он объявил себя императором. 

  

* * * 

  

История средневекового Китая представляет собой пестрый калейдоскоп 

событий: частую смену правящих династий, длительные периоды господства 

завоевателей, как правило, приходивших с севера и очень скоро 

растворявшихся среди местного населения, восприняв не только язык и образ 

жизни, но и классический китайский образец управления страной, 

оформившийся в танскую и сунскую эпохи. Ни одно государство 

средневекового Востока не смогло достичь такого уровня управляемости 

страной и обществом, какой был в Китае. Не последнюю роль в этом сыграла 

политическая замкнутость страны, а также господствовавшее в среде 

управленческой элиты идейное убеждение об избранности Срединной 

империи, естественными вассалами которой являются все прочие державы 

мира. 

Однако и такое общество не было свободно от противоречий. И если 

побудительными мотивами крестьянских восстаний часто оказывались 

религиозно-мистические убеждения или национально-освободительные 

идеалы, они нисколько не отменяли, а наоборот, переплетались с 

требованиями социальной справедливости. Показательно, что китайское 

общество не было столь замкнутым и жестко организованным, как, 

например, индийское. Предводитель крестьянского восстания в Китае мог 

стать императором, а простолюдин, выдержавший государственные 

экзамены на чиновничью должность, мог начать головокружительную 

карьеру. 

  

2.3. Япония (III – XIX вв.) 

  

Эпоха царей Ямато. Рождение государства (III-сер.VII). ядро японского 

народа сложилось на базе племенной федерации Ямато (так называлась 

Япония в древности) в III-V вв. Представители этой федерации 

принадлежали к Курганной культуре раннего железного века. 

 

На стадии оформления государства общество состояло из кровно-

родственных кланов (удзи), существовавших независимо на своей земле. 

Типичный клан был представлен его главой, жрецом, низшей 
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администрацией и рядовыми свободными лицами. К нему примыкали, не 

входя в него, группы полусвободных (беминов) и рабов (яцуко). Первым по 

значению в иерархии стоял царский клан (тэнно). Его выделение в III в. стало 

поворотным моментом в политической истории страны. Клан тэнно правил 

при помощи советников, владык округов (агата-нуси) и управляющих 

областями (кунино мияцуко), тех же вождей местных кланов, но уже 

уполномоченных царем. Назначение на пост правителя зависело от воли 

наиболее могущественного клана в царском окружении, поставлявшего 

также царской фамилии жен и наложниц из своих членов. С 563 по 645 гг. 

такую роль играл клан Сога. Этот период истории получил название периода 

Асука по наименованию резеденции царей в провинции Ямато. 

Внутренняя политика царей Ямато была направлена на объединение страны 

и на оформление идеологической основы единовластия. Важную роль в этом 

сыграли созданные в 604 г. принцем Сетоку-тайси «Законоположения из 17 

статей». В них был сформулирован главный политический принцип высшего 

суверенитета правителя и строгого подчинения младших старшему. 

Внешнеполитическими приоритетами были сношения со странами 

Корейского полуострова, доходившие иногда до вооруженных столкновений, 

и с Китаем, имевшие форму посольских миссий и цель заимствования любых 

подходящих новшеств. 

Социально-экономический строй III-VII вв. вступает в стадию разложения 

патриархальных отношений. Общинные пахотные земли, находившиеся в 

распоряжении сельских дворов, начинают постепенно подпадать под 

контроль сильных кланов, противоборствующих друг с другом за исходные 

ресурсы; землю и людей. Таким образом, отличительная особенность Японии 

состояла в той значительной роли родоплеменной феодализирующейся знати 

и более явственной, чем где-либо еще на Дальнем Востоке, тенденции к 

приватизации земельных владений при относительной слабости власти 

центра. 

В 552 г. в Японию пришел буддизм, который повлиял на унификацию 

религиозных и морально-эстетических идей. 

Эпоха Фудзивара (645-1192 гг.). Следующий за эпохой царей Ямато 

исторический период охватывает время, начало которого приходится на 

«переворот Тайка» в 645 г., а конец – на 1192 г., когда во главе страны встали 

военные правители с титулом сёгун1. 

Под девизом реформ Тайка прошла вся вторая половина VII в. 

Государственные реформы были призваны реорганизовать по китайской 

танской модели все сферы отношений в стране, перехватить инициативу 

частного присвоения исходных ресурсов страны, земли и людей, заменив ее 

государственной. Аппарат центральной власти состоял из Государственного 

совета (Дадзёкан), восьми правительственных ведомств, системы главных 
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министерств. Страна была поделена на провинции и уезды во главе с 

губернаторами и уездными начальниками. Были установлены 

восьмистепенная система родов титулов с императором во главе и 48-

ранговая лестница придворных званий. С 690 г. каждые шесть лет стали 

проводиться переписи населения и переделы земли. Была введена 

централизованная система комплектования армии, изъято оружие у частных 

лиц. В 694 г. был построен первый столичный город Фудзиваракё, 

постоянное место императорской ставки (до этого место ставки легко 

переносилось). 

Завершение оформления средневекового японского централизованного 

государства в VIII в. было связано с ростом крупных городов. За одно 

столетие трижды был осуществлен перевод столицы: в 710 г. в Хайдзёкё 

(Нара), в 784 г. Нагаока и в 794 г. в Хэйанкё (Киото). Поскольку столицы 

были административными, а не торгово-ремесленными центрами, то после 

очередного перевода они приходили в запустение. Население 

провинциальных и уездных городов не превышало, как правило, 1000 

человек. 

Внешнеполитические проблемы в VIII в. отступают на второй план. Угасает 

сознание опасности вторжения с материка. В 792 г. отменяется всеобщая 

воинская повинность и ликвидируется береговая стража. Редкими становятся 

посольства в Китай, а в связях с корейскими государствами начинает все 

большую роль играть торговля. К середине IX в. Япония окончательно 

переходит к политике изоляции, запрещается выезд из страны, прекращается 

прием посольств и судов. 

Становление развитого феодального общества в IX-XII вв. сопровождалось 

все более радикальным отходом от китайского классического образца 

государственного устройства. Бюрократическая машина насквозь оказалась 

пронизанной родственными аристократическими связями. Прослеживается 

тенденция к децентрализации власти. Божественный тэнно уже более 

царствовал, нежели реально управлял страной. Чиновничьей элиты вокруг 

него не сложилось, ибо не была создана система воспроизводства 

администраторов на базе конкурсных экзаменов. Со второй половины IX в. 

вакуум власти был заполнен представителями рода Фудзивара, которые 

фактически начинают править страной с 858 г. в качестве регентов при 

малолетних императорах, а с 888 г. – в качестве канцлеров при 

совершеннолетних. Период середины IX – первой половины XI в. имеет 

название «время правления регентов и канцлеров». Его расцвет приходится 

на вторую половину Х в. при представителях дома Фудзивара, Митинага и 

Ёримити. 

В конце IX в. оформляется так называемый «государственно-правовой 

строй» (рицурё). Новыми высшими государственными органами стали 
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личная канцелярия императора и полицейское ведомство, напрямую 

подчиненное императору. Широкие права губернаторов позволили им 

усилить свою власть в провинции настолько, что они могли 

противопоставлять ее императорской. С падением значения уездного 

управления провинция становится основным звеном общественной жизни и 

влечет за собой децентрализацию государства. 

Население страны, преимущественно занимавшееся земледелием, 

насчитывало в VII в. около 6 млн. человек, в XII в. – 10 млн. Оно было 

поделено на плативших налоги полноправных (рёмин) и неполноправных 

(сэммин). В VI-VIII вв. господствовала надельная система землепользования. 

Особенности поливного рисоводства, чрезвычайно трудоемкого и 

требовавшего личной заинтересованности работника, обусловили 

преобладание в структуре производства мелкого трудового свободного 

хозяйства. Не получил поэтому широкого распространения труд рабов. 

Полноправные крестьяне обрабатывали подлежащие переделу раз в шесть 

лет государственные земельные участки, за которые платили налог зерном (в 

объеме 3 % от официально установленной урожайности), тканями и 

исполняли отработочные повинности. 

Домениальные земли в этот период не представляли собой крупное 

господское хозяйство, а отдавались в обработку отдельными полями 

зависимым крестьянам. 

Чиновники получали наделы на срок исполнения должности. Лишь 

некоторые влиятельные администраторы могли пользоваться наделом 

пожизненно, иногда с правом передачи его по наследству на протяжении 

одного-трех поколений. 

В силу натурального характера экономики выход на немногочисленные 

городские рынки преимущественно имели государственные ведомства. 

Функционирование небольшого числа рынков за пределами столиц 

наталкивалось на отсутствие профессиональных рыночных торговцев и 

нехватку крестьянских промысловых продуктов, основная часть которых 

изымалась в виде податей. 

Особенностью социально-экономического развития страны в IX-XII вв. было 

разрушение и полное исчезновение надельной системы хозяйствования. На 

смену приходят вотчинные владения, имевшие статус «пожалованных» 

частным лицам (сёэн) со стороны государства. Представители высшей 

аристократии, монастыри, знатные дома, господствовавшие в уездах, 

наследственные владения крестьянских семей обращались в государственные 

органы за признанием вновь обретенных владений в качестве сёэн. 

В итоге социально-экономических изменений вся власть в стране с Х в. стала 

принадлежать знатным домам, владельцам сёэн разных размеров. 

Завершалась приватизация земель, доходов, должностей. Для 
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урегулирования интересов противоборствующих феодальных групп в стране 

создается единый сословный порядок, для обозначения которого вводится 

новый термин «императорское государство» (отё кокка), заменивший собой 

прежний режим – «правовое государство» (рицурё кокка). 

Еще одним характерным социальным явлением эпохи развитого 

Средневековья стало появление военного сословия. Выросшие из отрядов 

дружинников, использовавшихся владельцами сёэн в междоусобной борьбе, 

воины-профессионалы стали превращаться в замкнутое сословие воинов-

самураев (буси). На исходе эпохи Фудзивара статус вооруженной силы 

поднялся из-за социальной нестабильности в государстве. В самурайской 

среде возник кодекс воинской этики, опиравшийся на главную идею личной 

верности господину, вплоть до безусловной готовности отдать за него жизнь, 

а в случае бесчестия покончить с собой по определенному ритуалу. Так 

самураи превращаются в грозное оружие крупных земледельцев в их борьбе 

друг с другом. 

В VIII в. государственной религией становится буддизм, быстро 

распространившийся в верхушке общества, не находивший ещё 

популярности в среде простонародья, но поддерживаемый государством. 

Япония в эпоху первого сёгуната Минамото (1192-1335 гг.) В 1192 г. 

происходит крутой поворот в исторической судьбе страны, верховным 

правителем Японии с титулом сёгун стал Минамото Еримото – глава 

влиятельного на северо-востоке страны аристократического дома. Ставкой 

его правительства (бакуфу) стал город Камакура. Сёгунат Минамото 

продолжался до 1335 г. Это было время расцвета городов, ремесла и 

торговли Японии. Как правило, города росли вокруг монастырей и ставок 

крупных аристократов. Расцвету портовых городов на первых порах 

содействовали японские пираты. Позже в их процветании начала играть роль 

регулярная торговля с Китаем, Кореей и странами Юго-Восточной Азии. В 

XI в. насчитывалось 40 городов, в XV в. – 85, в XVI в. – 269, в которых 

возникали корпоративные объединения ремесленников и торговцев (дза). 

С приходом к власти сёгуна качественно изменился аграрный строй страны. 

Ведущей формой землевладения становится мелкое самурайское, хотя 

продолжали существовать крупные феодальные владения влиятельных 

домов, императора и всесильных вассалов Минамото. В 1274 и 1281 гг. 

японцы оказали успешное сопротивление вторжению монгольской армии. 

У преемников первого сёгуна власть захватил дом родственников Ходзё, 

называвшихся Сиккенами (правителями), при которых появилось подобие 

совещательного органа из высших вассалов. Являясь опорой режима, 

вассалы несли наследственную охранную и военную службы, назначались на 

должность администраторов (дзито) в вотчины и государственные земли, 

военными губернаторами в провинции. Власть военного правительства 
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бакуфу ограничивалась только военно-полицейскими функциями и не 

охватывала всей территории страны. 

При сёгунах и правителях императорский двор и киотское правительство не 

были ликвидированы, ибо военная власть не могла управлять страной без 

авторитета императора. Военная власть правителей значительно укрепилась 

после 1232 г., когда императорским дворцом была предпринята попытка 

ликвидировать власть сиккэна. Она оказалась неудачной – верные двору 

отряды были разгромлены. За этим последовала конфискация 

принадлежащих сторонникам двора 3000 сёэн. 

Второй сёгунат Асикага (1335-1573 гг.) Второй сёгунат в Японии возник в 

ходе длительных усобиц князей знатных домов. На протяжении двух с 

половиной столетий чередовались периоды междоусобий и укрепления 

централизованной власти в стране. В первой трети XV в. позиции 

центральной власти были наиболее сильными. Сёгуны препятствовали росту 

контроля военных губернаторов (сюго) над провинциями. С этой целью, в 

обход сюго, они устанавливали прямые вассальные связи с местными 

феодалами, обязывали сюго западных и центральных провинций проживать в 

Киото, а с юго-восточной части страны – в Камакура. Однако период 

централизованной власти сёгунов был недолгим. После убийства в 1441 г. 

сёгуна Асикага Ёсинори одним из феодалов в стране развертывается 

междоусобная борьба, переросшая в феодальную войну 1467-1477 гг., 

последствия которой сказывались целое столетие. В стране наступает период 

полной феодальной раздробленности. 

В годы сёгуната Муромати происходит переход от мелкого и среднего 

феодального землевладения к крупному. Система вотчин (сёэн) и 

государственных земель (корё) приходит в упадок из-за развития торгово-

экономических связей, разрушавших замкнутые границы феодальных 

владений. Начинается формирование компактных территориальных владений 

крупных феодалов – княжеств. Этот процесс на уровне провинции шел также 

по линии прироста владений военных губернаторов (сюго рёкоку). 

В эпоху Асикага углубился процесс отделения ремесла от земледелия. 

Ремесленные цехи возникали теперь не только в столичном районе, но и на 

периферии, концентрируясь в ставках военных губернаторов и усадьбах 

феодалов. Производство, ориентированное исключительно на нужды 

патрона, сменилось производством на рынок, а покровительство сильных 

домов стало заключаться в предоставлении гарантии монопольных прав на 

занятие определенным видом производственной деятельности в обмен на 

выплату денежных сумм. Сельские ремесленники переходят от бродячего к 

оседлому образу жизни, возникает специализация сельских районов. 

Развитие ремесла способствовало росту торговли. Возникают 

специализированные торговые гильдии, отделившиеся от ремесленных 



102 

 

цехов. На перевозке продуктов налоговых поступлений вырос слой торговцев 

тоимару, который постепенно превратился в класс торговцев-посредников, 

транспортировавших самые различные товары и занимавшихся 

ростовщичеством. Местные рынки концентрировались в районах гаваней, 

переправ, почтовых станций, границ сёэн и могли обслуживать территорию 

радиусом от 2-3 до 4-6 км. 

Центрами страны оставались столицы Киото, Нара и Камакура. По условиям 

возникновения города делились на три группы. Одни выросли из почтовых 

станций, портов, рынков, таможенных застав. Второй тип городов возникал 

при храмах, особенно интенсивно в XIV в., и имел, как и первый, 

определенный уровень самоуправления. Третьим видом были рыночные 

поселения при замках военных и ставках провинциальных губернаторов. 

Такие города, нередко создававшиеся по воле феодала, находились под 

полным его контролем и имели наименее зрелые городские черты. Пик их 

роста приходился на XV век. 

После монгольских нашествий власти страны взяли курс на ликвидацию 

дипломатической и торговой изоляции страны. Приняв меры против 

нападавших на Китай и Корею японских пиратов, бакуфу восстановило 

дипломатические и торговые отношения с Китаем в 1401 г. До середины XV 

в. монополия торговли с Китаем находилась в руках сёгунов Асикага, а затем 

стала идти под эгидой крупных купцов и феодалов. Из Китая обычно 

привозили шелк, парчу, парфюмерию, сандаловое дерево, фарфор и медные 

монеты, а отправляли золото, серу, веера, ширмы, лакированную посуду, 

мечи и древесину. Торговля велась также с Кореей и странами Южных 

морей, а также с Рюкю, где в 1429 г. было создано объединенное 

государство. 

Социальная структура в эпоху Асикага оставалась традиционной: 

господствующий класс состоял из придворной аристократии, военного 

дворянства и верхушки духовенства, простой народ – из крестьян, 

ремесленников и торговцев. До XVI в. четко установились классы-сословия 

феодалов и крестьян. 

До XV в., когда в стране существовала сильная военная власть, основными 

формами борьбы крестьян были мирные: побеги, петиции. С ростом 

княжеств в XVI в. поднимается и вооруженная крестьянская борьба. Самый 

массовый вид сопротивления – антиналоговая борьба. 80 % крестьянских 

выступлений в XVI в. проходили в экономически развитых центральных 

районах страны. Подъему этой борьбы способствовало и наступление 

феодальной раздробленности. Массовые крестьянские восстания прошли в 

этом столетии под религиозными лозунгами и были организованы 

необуддистской сектой Дзёдо. 
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Объединение страны; сегунат Токугаева. Политическая раздробленность 

поставила на повестку дня задачу объединения страны. Эту миссию 

выполнили три выдающихся политических деятеля страны: Ода Нобунага 

(1534-1582), Тоётоми Хидзёси (1536-1598) и Токугава Иэясу (1542-1616). В 

1573 г., победив наиболее влиятельных даймё и нейтрализовав ожесточенное 

сопротивление буддийских монастырей, Ода свергнул последнего сёгуна из 

дома Асикага. К концу своей недолгой политической карьеры (он был убит в 

1582 г.) он овладел половиной провинций, включая столицу Киото, и провел 

реформы, способствовавшие ликвидации раздробленности и развитию 

городов. Покровительство христианам, появившимся в Японии в 40-х годах 

XVI в., обуславливалось непримиримым сопротивлением буддистских 

монастырей политическому курсу Ода. В 1580 г. в стране было около 150 

тыс. христиан, 200 церквей и 5 семинарий. К концу XVII в. их количество 

возросло до 700 тыс. человек. Не в последнюю очередь росту численности 

христиан способствовала политика южных даймё, заинтересованных в 

обладании огнестрельным оружием, производство которого было налажено в 

Японии католиками-португальцами. 

Внутренние реформы преемника Ода, выходца из крестьян Тоётоми Хидзёси, 

сумевшего завершить объединение страны, имели главной целью создание 

сословия исправных налогоплательщиков. Земля была закреплена за 

крестьянами, способными платить государственные налоги, усилен казенный 

контроль за городами и торговлей. В отличие от Ода он не оказывал 

покровительства христианам, проводил кампанию по изгнанию миссионеров 

из страны, преследовал японцев-христиан – уничтожал церкви и типографии. 

Успеха такая политика не имела, ибо преследуемые укрывались под защитой 

принявших христианство мятежных южных даймё. 

После смерти Тоётоми Хидзёси в 1598 г. власть перешла к одному из его 

сподвижников Токугава Изясу, который в 1603 г. провозгласил себя сёгуном. 

Так начался последний, третий, самый продолжительный по времени (1603-

1807 гг.) сёгунат Токугава. 

Одна из первых реформ дома Токугава была направлена на ограничение 

всевластия даймё, которых насчитывалось около 200. С этой целью 

враждебные правящему дому даймё территориально рассредотачивались. 

Ремесло и торговля в городах, находившихся под юрисдикцией таких 

тодзама, передавались в подчинение центру вместе с городами. 

Аграрная реформа Токугава еще раз закрепила крестьян за их землями. При 

нем были строго разграничены сословия: самураи, крестьяне, ремесленники 

и торговцы. Токугава начал проводить политику контролируемых контактов 

с европейцами, выделив среди них голландцев и закрыв порты для всех 

остальных и, прежде всего, миссионеров католической церкви. Пришедшие 

через голландских купцов европейские наука и культура получили в Японии 
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название голландской науки (рангакуся) и имели большое влияние на 

процесс совершенствования экономического строя Японии. 

XVII век принес Японии политическую стабильность и экономическое 

процветание, но уже в следующем столетии начался экономический кризис. 

В сложном положении оказались самураи, лишившиеся необходимого 

материального содержания; крестьяне, часть которых вынуждена была идти 

в города; даймё, богатство которых заметно сокращалось. Правда, власть 

сёгунов еще продолжала оставаться незыблемой. Немалую роль сыграло в 

этом возрождение конфуцианства, ставшего официальной идеологией и 

оказывавшего влияние на образ жизни и мыслей японцев (культ этической 

нормы, преданность старшим, крепость семьи). 

Кризис третьего сёгуната стал явственным с 30-х гг. XIX в. Ослаблением 

могущества сёгунов воспользовались в первую очередь тодзама южных 

районов страны, Тёсю и Сацума, которые богатели за счет контрабандной 

торговли оружием и развития собственной, в том числе и военной 

промышленности. Другой удар по авторитету центральной власти нанесло 

насильственное «открытие Японии» США и европейскими странами в 

середине XIX в. Национально-патриотическим символом антииностранного 

и антисёгунского движения стал император, а центром притяжения всех 

мятежных сил страны – императорский дворец в Киото. После короткого 

сопротивления осенью 1866 г. сёгунат пал, а власть в стране передана 16-

летнему императору Мицухито (Мейдзи) (1852-1912). Япония вступила в 

новую историческую эпоху. 

  

* * * 

  

Итак, исторический путь Японии в Средние века был не менее напряженным 

и драматическим, чем у соседнего Китая, с которыми островное государство 

периодически поддерживало этнический, культурный, экономический 

контакты, заимствуя у более опытного соседа образцы политического и 

социально-экономического устройства. Однако поиск своего национального 

пути развития привел к становлению самобытной культуры, режима власти, 

общественного строя. Отличительной чертой японского пути развития стали 

больший динамизм всех процессов, высокая социальная мобильность при 

менее глубоких формах общественного антагонизма, способность нации 

воспринимать и творчески перерабатывать достижения других культур. 

  

2.4. Арабский халифат (V – XI вв. н.э.) 

  

На территории Аравийского полуострова уже во II тыс. до н.э. жили арабские 

племена, входившие в семитскую группу народов. В V-VI вв. н.э. арабские 
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племена преобладали на Аравийском полуострове. Часть населения этого 

полуострова жила в городах, оазисах, занималась ремеслом и торговлей. 

Другая часть кочевала в пустынях и степях, занималась скотоводством. Через 

Аравийский полуостров проходили торговые караванные пути между 

Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, Иудеей. Пересечением этих 

путей был Мекканский оазис близ Красного моря. В этом оазисе жило 

арабское племя курейш, родоплеменная знать которого, используя 

географическое положение Мекки, получала доходы от транзита товаров 

через их территорию. 

Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь был 

расположен древний доисламский храм Кааба. По легенде этот храм воздвиг 

библейский патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сыном Исмаилом. Этот 

храм связан с упавшем на землю священным камнем, которому поклонялись 

с древнейших времен, и с культом бога племени курейш Аллаха (от араб. 

илах – хозяин). 

В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран падает 

значение торговли. Население, потерявшее доходы от караванной торговли, 

вынуждено было искать источники существования в земледелии. Но 

пригодных для сельского хозяйства земель было мало. Их надо было 

завоевывать. Для этого необходимы были силы и, следовательно, 

объединение раздробленных племен, к тому же поклонявшихся разным 

богам. Все явственней определялась необходимость введения единобожия и 

сплочения на этой основе арабских племен. 

Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из которых 

был Мухаммед (ок. 570-632 или 633), ставший основателем новой для арабов 

религии – ислама. В основе этой религии лежат догматы иудаизма и 

христианства: вера в единого бога и его пророка, страшный суд, загробное 

воздаяние, безусловная покорность воле бога (араб. Ислам-покорность). Об 

иудаистских и христианских корнях ислама свидетельствуют общие для этих 

религий имена пророков и других библейских персонажей: библейский 

Авраам (исламский Ибрахим), Аарон (Харун), Давид (Дауд), Исаак (Исхак), 

Соломон (Сулейман), Илья (Ильяс), Иаков (Йакуб), христианский Иисус 

(Иса), Мария (Марйам) и др. Ислам имеет с иудаизмом общие обычаи и 

запреты. Обе религии предписывают обрезание мальчиков, запрещают 

изображать бога и живых существ, есть свинину, пить вино и т.д. 

На первом этапе развития новое религиозное мировоззрение ислам не было 

поддержано большинством соплеменников Мухаммеда, и в первую очередь 

знатью, так как они опасались, что новая религия приведет к прекращению 

культа Каабы как религиозного центра, и тем самым лишит их доходов. В 

622 г. Мухаммеду с его приверженцами пришлось бежать от преследований 

из Мекки в город Ясриб (Медину). Этот год считается началом 
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мусульманского летоисчисления. Земледельческое население Ясриба 

(Медины), соперничающее с торговцами из Мекки, поддержало Мухаммеда. 

Однако лишь в 630 г., набрав необходимое число сторонников, он получил 

возможность сформировать военные силы и захватить Мекку, местная знать 

которой вынуждена была подчиниться новой религии, тем более их 

устраивало, что Мухаммед провозгласил Каабу святыней всех мусульман. 

Значительно позже (ок. 650) после смерти Мухаммеда его проповеди и 

изречения были собраны в единую книгу Коран (в переводе с арабского 

означает чтение), которая стала священной для мусульман. Книга включает 

114 сур (глав), в которых изложены основные догматы ислама, предписания 

и запреты. Более поздняя исламская религиозная литература носит название 

сунна. В ней приведены предания о Мухаммеде. Мусульмане, признавшие 

Коран и сунну, стали называться суннитами, а признавшие лишь один Коран, 

– шиитами. Шииты признают законными халифами (наместниками, 

заместителями) Мухаммеда, духовными и светскими главами мусульман 

только его родственников. 

Экономический кризис Западной Аравии в VII в., вызванный перемещением 

торговых путей, отсутствием пригодной для сельского хозяйства земли, 

высоким приростом населения, подталкивал вождей арабских племен к 

поискам выхода из кризиса путем захвата чужих земель. Это нашло 

отражение и в Коране, где говорится, что ислам должен быть религией всех 

народов, но для этого надо бороться с неверными, истреблять их и забирать 

их имущество (Коран, 2:186-189; 4:76-78, 86). 

Руководствуясь этой конкретной задачей и идеологией ислама, преемники 

Мухаммеда – халифы, начали серию завоевательных походов. Они завоевали 

Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию. Уже в 638 г. они захватили 

Иерусалим. До конца VII в. под властью арабов оказались страны Ближнего 

Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были захвачены Средняя 

Азия, Афганистан, Западная Индия, Северо-Западная Африка. В 711 г. 

арабские войска под руководством Тарика переплыли из Африки на 

Пиренейский полуостров (от имени Тарика произошло название Гибралтар – 

гора Тарика). Быстро завоевав Пиренейские земли, они устремились в 

Галлию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье потерпели поражение от короля 

франков Карла Мартелла. К середине IX в. арабами были захвачены 

Сицилия, Сардиния, южные районы Италии, остров Крит. На этом арабские 

завоевания прекратились, но велась многолетняя война с Византийской 

империей. Арабы дважды осаждали Константинополь. 

Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу Бекре 

(632-634), Омаре (634-644), Османе (644-656) и халифах из династии 

Омейядов (661-750). При Омейядах столица халифата была перенесена в 

Сирию в город Дамаск. 
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Победы арабов, захват ими огромных пространств были облегчены 

многолетней взаимоистощающей войной между Византией и Персией, 

разобщенностью и постоянной враждой между другими государствами, 

подвергшимися нападению арабов. Следует отметить также, что население 

захваченных арабами стран, страдая от гнета Византии и Персии, видело в 

арабах освободителей, которые снижали налоговое бремя в первую очередь 

тем, кто принимал ислам. 

Объединение многих бывших разрозненных и враждовавших государств в 

единое государство способствовало развитию экономического и культурного 

общения народов Азии, Африки и Европы. Развивались ремесла, торговля, 

росли города. В пределах Арабского халифата быстро развивалась культура, 

вобравшая в себя греко-римское, иранское и индийское наследие. Через 

арабов Европа познакомилась с культурными достижениями восточных 

народов, в первую очередь с достижениями в области точных наук – 

математики, астрономии, географии и др. 

В 750 г. династия Омейядов в восточной части халифата была свергнута. 

Халифами стали Аббассиды, потомки дяди пророка Мухаммеда – Аббаса. 

Они перенесли столицу государства в Багдад. 

В западной части халифата, в Испании продолжали править Омейяды, 

которые не признали Аббассидов и основали Кордовский халифат со 

столицей в городе Кордова. 

Разделение арабского халифата на две части было началом создания более 

мелких арабских государств, главами которых стали правители провинций – 

эмиры. 

Халифат Аббассидов вел постоянные войны с Византией. В 1258 г. после 

разгрома монголами арабского войска и взятия ими Багдада государство 

Аббассидов перестало существовать. 

Испанский халифат Омейядов также постепенно сужался. В XI в. 

Кордовский халифат в результате междоусобной борьбы распался на ряд 

государств. Этим воспользовались возникшие в северной части Испании 

христианские государства: Леоно-Кастильское, Арагонское, Португальское 

королевства, которые начали борьбу с арабами за освобождение полуострова 

– реконкисту. В 1085 г. они отвоевали г. Толедо, в 1147 г. – Лиссабон, в 1236 

г. пала Кордова. Последнее арабское государство на Пиренейском 

полуострове – Гранадский эмират – просуществовал до 1492 г. С его 

падением закончилась история арабского халифата как государства. 

Халифат как институт духовного руководства арабов всеми мусульманами 

продолжал существовать до 1517 г., когда эта функция перешла к турецкому 

султану, захватившему Египет, где жил последний халифат духовный глава 

всех мусульман. 
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* * * 

  

История Арабского халифата, насчитывающая всего шесть веков, была 

сложной, неоднозначной и в то же время оставивший значительный след в 

эволюции человеческого общества планеты. 

Трудное экономическое положение населения Аравийского полуострова в 

VI-VII вв. в связи с перемещением торговых путей в другую зону обусловило 

необходимость поиска источников существования. Для решения этой задачи 

проживавшие здесь племена встали на путь утверждения новой религии – 

ислама, который должен был стать не только религией всех народов, но и 

призывал к борьбе с неверными (иноверцами). Руководствуясь идеологией 

ислама, халифы осуществляли широкую завоевательную политику, 

превратив Арабский халифат в империю. Объединение бывших 

разрозненных племен в единое государство дало импульс к экономическому 

и культурному общению народов Азии, Африки и Европы. Будучи одной из 

самых молодых на востоке, занимая среди них наиболее наступательную 

позицию, вобрав в себя греко-римское, иранское и индийское культурное 

наследие, арабская (исламская) цивилизация оказала огромное влияние на 

духовную жизнь Западной Европы, представляя на протяжении средних 

веков значительную военную угрозу. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

 

1. Каковы основные экономические, политические, мировоззренческие 

характеристики развития западноевропейского общества в средние 

века? 

2. Какие этапы можно выделить в развитии Западной Европы в период 

Средневековья? Назовите страны-лидеры каждого этапа. 

3.  Когда начинает формироваться этническая, экономическая, 

политическая, религиозная, культурная общность Западной Европы? 

4.  В чем было основано единство западноевропейского общества в 

период Средневековья? 

5. Дайте периодизацию истории Средневекового Востока, исходя из 

критерия степени зрелости феодальных отношений. 

6. Как складывались поземельные отношения в Индии, Китае, Японии 

на различных этапах феодализма? 

7. Какие изменения претерпела система экономических, политических 

и социальных отношений в этих странах от этапа к этапу 

феодализма? 

8. Опишите государственный строй Индии, Китая, Японии. Что 

общего и особенного в каждом из них? 
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9. Когда началась урбанизация в этих государствах и какими 

процессами она сопровождалась? 

10. Назовите экономические и социальные предпосылки объединения 

арабских племен и зарождения ислама. 

11. Перечислите страны, захваченные арабами в VII-IX вв. 

12. Определите основные причины распада Арабского халифата. 
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Лекция 6 

 

ЕВРОПА И МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ. 

 

1. Страны доколумбовой Америки и эпоха великих географических 

открытий. 

2. Возникновение колониальных империй 

3. Реформация и контрреформация 

4. Промышленная революция 

5. Просвещение и революция 

6. Эпоха национальных государств 

7. Борьба за раздел мира 

 

1. Страны доколумбовой Америки и эпоха великих географических 

открытий. 

Причины и предпосылки географических открытий 

Период Возрождения - XV и XVI вв. - называют также эпохой великих 

географических открытий, ибо именно тогда Христофор Колумб открыл 

Америку, Васко да Гама проложил морской путь в Индию (1492), а Фернан 

Магеллан совершил кругосветное плавание (1519-1521). Разумеется, 
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выдающиеся географические открытия совершались европейцами и раньше. 

Так, уже около 1000 г. скандинавские викинги достигли берегов Америки, а 

Марко Поло в XIII в. посетил Индию и Китай. Путешествия 

первооткрывателей эпохи Возрождения в основном организовывались и 

финансировались правителями европейских государств, а также купцами. Те 

и другие при этом рассчитывали на прибыльную торговлю с богатыми 

землями Индии и Восточной Азии, а Испания и Португалия, помимо этого, 

добивались усиления своего политического и военного влияния в Европе. 

Поиски новых земель в XV в. в какой-то мере продолжали традиции 

крестовых походов и позднее оказались связаны с миссионерской 

деятельностью католической церкви, стремившейся распространить 

христианство по всему миру. Однако важнейшим условием успешных 

морских путешествий, приведших к новым открытиям, являлось развитие 

мореходного дела и расширение научных знаний в области навигации и 

картографии. Настоящий переворот в представлениях о мире произошел с 

установлением того, что Земля имеет форму шара. В год открытия Америки 

Колумбом (1492) Мартин Бехайм из Нюрнберга создал первый глобус. А в 

XVI в. возникла гелиоцентрическая теория строения Вселенной и было 

доказано, что Земля вращается вокруг Солнца. Впервые сформулированная в 

1543 г. Николаем Коперником, а позднее развитая Джордано Бруно и 

Галилео Галилеем, эта теория в корне противоречила учению христианской 

церкви о сотворении мира, поэтому церковь сурово преследовала 

распространение подобных идей.  

Исследование побережья Африки 

Португалия не желала смириться с тем, что вся торговля с богатыми землями 

Юго-Восточной Азии велась через арабские и европейские страны 

Средиземноморья. Чтобы покончить с подобной экономической 

зависимостью Португалии, в первой половине XV в. принц Генрих 

Мореплаватель (1394-1460), четвертый сын короля Жуана I, основал на мысе 

Сан-Висенти первое мореходное училище, в котором готовили будущих 

мореплавателей. Принц Генрих поставил своей задачей обследовать 

побережье Западной Африки с целью открытия новых путей, которые 

позволили бы проникнуть в Азию в обход арабских торговцев. 

Замыслы Генриха поначалу не встречали понимания в португальском 

обществе. Противники морских экспедиций твердили, что они отвлекают 

внимание от главной задачи королевства - борьбы с маврами. Действительно, 

эти походы долго не приносили Португалии прямой выгоды - до тех пор, 

пока из Африки не хлынул поток черных рабов. Расходы же требовались 

немалые, так как оружие и различные материалы для постройки кораблей, а 

зачастую и сами суда португальцы вынуждены были покупать в Голландии и 

Германии. Но Генрих Мореплаватель не сдавался и старался увлечь идеей 
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заморских путешествий богатых португальцев, надеясь получить от них 

средства для снаряжения экспедиций. После того как в Лагосе была основана 

первая торговая компания, которой удалось выгодно продать большую 

партию рабов, вывезенных на ее кораблях из Африки, интерес к экспедициям 

резко возрос и стали возникать новые подобные предприятия. Это 

стимулировало дальнейшие плавания португальцев на юг. 

В 1434 г. португальцы первыми из европейцев обогнули мыс Бохадор на 

побережье Западной Африки, к югу от Канарских островов. В 1441 г. они 

достигли мыса Кабо-Бланко, а через год — Зеленого Мыса, после чего для 

них была открыта дорога в тропики. 

В последующие десятилетия продолжалось их приближение к экватору. 

Однако пересечь его моряки долго боялись. Старинные предания гласили, 

что вода в этих широтах становится плотнее и может даже закипать, что 

заставляло остерегаться южных морей. Только в 1473 г. Лопо Гонсалвиш 

опроверг эти легенды: он пересек экватор без всякого ущерба для корабля и 

команды. 

Морской путь в Индию 

Открытие португальцами морского пути в Индию было совершено благодаря 

стихийному бедствию. Бартоломеу Диаш в январе 1488 г. попал у побережья 

Западной Африки в сильный шторм, и его корабль отнесло в открытое море. 

Когда через день его снова прибило к берегу, оказалось, что Диаш невольно 

обогнул южную оконечность Африки. Мореплаватель назвал эту точку 

мысом Бурь, и лишь позднее португальский король Жуан II дал ей иное, 

более оптимистическое название, сохраняющееся и поныне: мыс Доброй 

Надежды. 

Через десять лет Васко да Гама, отплывший из Португалии на четырех 

кораблях, пройдя острова Зеленого Мыса, по совету своего предшественника 

отдалился от побережья, вышел в открытый океан и, очертив широкую дугу, 

очутился у мыса Доброй Надежды. Обогнув его, Васко да Гама взял курс на 

север. Плывя вдоль берегов Восточной Африки, он достиг местности, где 

позднее был основан портовый город Мозамбик. Здесь к этому времени уже 

утвердились арабские торговцы. Арабы приняли португальцев сдержанно: 

западноевропейцам они по понятным причинам не доверяли. Еще севернее, в 

районе Момбасы, это недоверие переросло в открытую вражду. Туземцы 

попытались даже захватить флагманский корабль португальцев. Более 

дружелюбным оказался султан Малинди. Отсюда Васко да Гама в 

сопровождении опытного арабского лоцмана продолжил плавание через 

Индийский океан. 29 мая 1498 г. португальцы высадились в портовом городе 

Каликут на юго-западном побережье Индии. Здесь их также встретили с 

недоверием. Особенно враждебно были настроены местные арабские купцы. 

С огромным трудом Васко да Гама заключил несколько торговых сделок и в 
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сентябре 1499 г. вернулся в Лисабон. Однако для европейской торговли 

после этой экспедиции началась совершенно новая эпоха. 

Открытие Америки 

Зная, что Земля имеет форму шара, европейские мореплаватели могли 

рассчитывать добраться до Индии не вокруг Африки, а просто плывя строго 

на запад. Генуэзец Христофор Колумб, однако, почти десять лет безуспешно 

убеждал в этом испанский и португальский дворы. Король Португалии Жуан 

II отверг его план, испанские же правители, Фердинанд II Арагонский и 

Изабелла Кастильская, из года в год откладывали его исполнение. Наконец в 

1491 г. после очередной аудиенции у королевы Изабеллы Колумбу было 

поручено снарядить экспедицию на запад. 3 августа 1492 г. флотилия 

Колумба - флагманский корабль «Санта-Мария» и каравеллы «Нинья» и 

«Пинта» — отплыла из испанского порта Палос на Рио-Тинто. Разрабатывая 

маршрут, Колумб пользовался в первую очередь картой, составленной его 

соотечественником Паоло Тосканелли. Указанное на ней расстояние между 

Европой и Азией было не очень велико. Так, до Китая, согласно расчетам 

Тосканелли, было 5000 морских миль (в действительности - 11760 миль). Сам 

же Колумб остановился на цифре 3500 морских миль, так что, когда 12 

октября 1492 г, на 74-й день пути, на горизонте показалась земля, он был 

уверен, что это один из японских островов. На самом деле это был остров в 

составе Багамского архипелага, который и поныне носит название, данное 

ему Колумбом - Сан-Сальвадор. 

Через 15 дней корабли Колумба достигли берегов Кубы. Три месяца 

мореплаватели бороздили воды Карибского моря, надеясь добраться до 

побережья Китая и Индии. Совершив после этого еще три плавания, Колумб 

дважды высаживался на континент. До самой своей смерти, наступившей в 

1506 г., он, однако, сохранял убеждение, что открыл путь в Азию. 

Распространившаяся в 1493 г. весть об открытиях Колумба вызвала конфликт 

между Испанией и Португалией. Португальцы утверждали, что Испания 

нарушила их право владеть всеми землями к югу и к востоку от мыса 

Бохадор, подтвержденное ранее папой римским, опередив их в достижении 

берегов Индии, и даже готовили военную экспедицию для захвата 

обнаруженных Колумбом островов. За разрешением этого спора Испания 

обратилась в Рим. 4 марта 1493 г. папа Александр VI издал буллу, в которой 

разграничил сферы господства двух держав по линии, проходящей через весь 

Атлантический океан и соответствующей 46°37' западной долготы: область к 

западу от этой линии признавалась принадлежащей Испании, к востоку — 

Португалии. На основании папской буллы Испания и Португалия в 1494 г. 

заключили в Тордесильясе договор о разделе своих колониальных владений. 

По этому договору из земель, открытых мореплавателями, продолжившими 
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дело Христофора Колумба, Португалии впоследствии досталась лишь одна 

— Бразилия. 

Америка — новый континент 

В начале XVI в. в нескольких испанских и португальских экспедициях к 

берегам Южной Америки участвовал выходец из Флоренции Америго 

Веспуччи. В 1504 г. он первый высказал мысль о том, что эти земли — не 

часть Азии, а новый материк, предложив именовать их Новым Светом. В 

честь Веспуччи немецкий картограф Мартин Вальдземюллер на своей карте 

мира, составленной в 1507 г., назвал этот материк Америкой. 

Идею Веспуччи подтвердило первое кругосветное плавание, которое 

осуществил в 1519—1522 гг. португальский дворянин на испанской службе 

Фернан Магеллан. Обогнув Южную Америку, Магеллан обнаружил между 

этим континентом и архипелагом Огненная Земля пролив, носящий сейчас 

его имя, который вывел мореплавателя из Атлантического океана в Тихий. 

Последний бы назван так Магелланом за то, что на пути к берегам Азии его 

экспедиция ни разу не попала в этих водах в шторм. Сам Магеллан не 

завершил начатого им плавания: в 1521 г. на Филиппински островах он был 

убит в стычке с туземцами. Через год капитан Хуан Себастьян Элькано на 

одном из снаряженных Магелланом кораблей вернулся в Севилью.  

 

Империя ацтеков 

В том же году, когда начал свое кругосветное путешествие Фернан 

Магеллан, небольшой отряд испанцев под командованием Эрнана Кортеса 

отправился с Кубы во внутренние области Мексики на завоевание богатого 

государства ацтеков. 

Ацтеки появились на берегах оз. Тескоко на Мексиканском нагорье в начале 

XIV в. и долгое время оставались маловлиятельным племенем. В 

неприветливой озерной и болотистой области новопереселенцы заложили 

около 1370 г. город Теночтитлан (на месте нынешнего Мехико). До захвата 

испанцами там проживали 100 000 — 300 000 человек, город был одним из 

крупнейших не только в древней Америке, но и во всем мире. 

Начало подъема ацтеков связано с правлением короля Ицкоатля (1440), 

возглавившего союз трех городов — Тескоко, Тлакопана и Теночтитлана 

против господствовавшего тогда в районе Мехико племени тепанков. Война 

(1427-1433) закончилась распространением могущества Теночтитлана на 

большую часть мексиканской территории; союзные города формально 

считались равноправными, но на деле их жители имели гораздо меньше прав 

и льгот, чем ацтеки, а население совместно покоренных земель было обязано 

платить ацтекам тяжелую дань, причем не только продуктами, но и людьми. 

Империя ацтеков достигла относительной целостности экономики и 

политики. Обширные области сохраняли независимость. Основной единицей 



115 

 

социальной организации общества были общины, они же вносили налоги. 

Земля принадлежала общине, члены которой обрабатывали и использовали 

ее, причем культура земледелия была у ацтеков и подчиненных им народов 

достаточно высокой: они знали технику дренажа и умели выращивать на 

осушенных землях кукурузу и картофель (в то время как каналы служили 

превосходными транспортными артериями). 

Ацтекское общество делилось на касты, в зависимости от происхождения и 

деятельности населения. Господствующая прослойка (которой, в отличие от 

простолюдинов, была дозволена полигамия) состояла из родовой и служилой 

знати. Естественно, родственники царя, некогда выбиравшие его ацтекские 

старейшины (легенда приписывает Ицкоатлю не только военные победы, но 

и уничтожение древних ацтекских хроник), вожди покоренных племен, 

жрецы находились на разных общественных ступенях. Простые общинники 

были более однородной массой, но среди них также выделялись более и 

менее богатые и влиятельные. Отдельными общественными группами были 

ремесленники, не порывавшие, впрочем, окончательно с сельским 

хозяйством, и купцы, нередко выполнявшие роль военных разведчиков (и 

после победы боевые действия занимали существенное место в жизни 

ацтеков). Очень небольшую часть населения составляли рабы, которые 

работали в хозяйстве и прежде всего были заняты в перевозках. Как правило, 

это были люди, попавшие в рабство за долги или преступления. 

Отношение ацтеков к военнопленным вошло в историю — обычно 

побежденных приносили в жертву богам. В определенное время ацтеки 

объявляли даже священную охоту на людей, удовлетворяя аппетиты своих 

божеств. Смысл этого обычая лежит скорее всего, в очень сильной 

диспропорции между численностью ацтеков и покоренного населения: 

требовалось постоянно держать покоренных в страхе, а ацтеков — в 

боеспособном состоянии. Идеологическое обоснование не заставило себя 

ждать. Испытанное политическое объединительное средство — 

заимствование божеств у покоренных народов — способствовало тому, что 

ацтекский пантеон, в центре которого стояли бог солнца и бог дождя, был 

чрезвычайно обширным. А поскольку на небесах обитало много богов, 

требовалось и много человеческих жертв. 

В ноябре 1519 г. Кортес вступил в столицу ацтеков Теночтитлан (на месте 

совр. Мехико). Верховный правитель ацтеков Монтесума II принял испанцев 

радушно, веря, что сбывается индейский миф о возвращении на землю белых 

богов. Но, злоупотребив гостеприимством, твоеватели-конкистадоры 

вероломно захватили Монтесуму и начали управлять страной от его имени. 

Вскоре в стране вспыхнуло восстание. Испанцы были изгнаны, но в 1521 г. 

Кортес вернулся с 10-тысячным войском, и после длительной осады 

разрушенная столица ацтеков пала. Легкость, с которой сравнительно 
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небольшое войско испанцев под командованием Эрнана Кортеса захватило 

империю ацтеков, можно объяснить многими причинами. С точки зрения 

военной техники испанцы со своим железным и огнестрельным оружием 

имели преимущество над индейцами, вооруженными лишь каменным и 

деревянным оружием. К тому же испанцам помогали враждебные ацтекам 

индейские племена. 

Империя инков 

1532 год стал роковым для другой старейшей индейской цивилизации 

Америки. Испанский конкистадор Франсиско Писарро уничтожил 

государство инков на территории современного Перу. 

Империя инков в Южной Америке возникла одновременно с государством 

ацтеков. К концу XV в. оно достигло пика своего развития. В состав его 

входили территории современных Перу, Боливии, Северо-Западной 

Аргентины и Южного Эквадора. Инки из долины Куско (Южное Перу), одно 

из самых многочисленных андских племен, с середины XV в. стали 

расширять свои владения и подчинили себе мощные государства с богатыми 

традициями, например Чиму на северном побережье Перу. Государство 

инков было жестко централизованным. На верху социальной лестницы стоял 

божественный король, чтимый как сын солнца (Сала Инке — Единый 

Владыка). Верхняя господствующая прослойка состояла из родственников 

властителя, членов некоролевского рода из долины Куско и вождей 

покоренных народов. 

Основу общественной пирамиды составляли родовые крестьянские общины, 

землю в которых делили заново почти каждый второй год. Ремесленники 

работали только на государство. Оно было монополистом в торговле. 

Господство инков основывалось на принципах безденежного обмена 

услугами и перераздела земли. Очень действенна была практика 

переселений: непокорные племена сгоняли с их территории и отправляли за 

многие километры на худшие земли; на их лесто приходили послушные 

колонисты — это делало инкское общество еще более дробным, а 

государство — более мощным и бюрократическим. Покоренные народы 

могли поправить свое положение, если участвовали в новых захватнических 

походах. Это значительно увеличивало силу армии инков. 

Некоторым представителям неинкских племен разрешалось стать инками по 

привилегии — они могли проколоть себе уши особым способом и называться 

инками, однако их правовое положение все равно оставалось более низким, 

чем у инков. 

Государственная политика создания запасов (государственных резервов) 

предотвращала голод в империи; оросительные постройки и террасные поля 

повышали производительность сельского хозяйства. Все население, 

обязанное платить дань, было разделено по возрасту и по разрядам для 
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облегчения отбора на общественные работы (военная служба, работа на 

государственных и храмовых землях). Вмешательство государства могло 

распространяться и на выбор мужа, потому что женщины платили дань лишь 

после заключения брака. И в империи инков для высшего господствующего 

слоя сохраняла силу полигамия, в то время как для остальных народов — 

моногамия. 

О всепроникающем контроле в инкском обществе свидетельствует 

следующий факт: знаменитый Куси Юпанка, сумевший за несколько лет 

уничтожить и построить заново по определенному плану свою столицу 

Куско, согнав туда ремесленников со всех Анд, провел также перепись 

населения. В соответствии с десятичной системой все подданные Куси 

Юпанки были разделены на группы, в каждую из которых входило по 10 

семей, и причем на 10 000 хозяйств должно было приходиться ровно 3333 

контролирующие персоны. Прекрасные дороги (почти 16 000 км) и 

налаженные средства коммуникации облегчали и деятельность чиновников, и 

маневренность армии, в которой в качестве тягловой силы использовали лам. 

Возведение культа солнца в ранг религии и распространение языков инков — 

кечуа — укрепили объединение империи. 

Захват могущественной империи инков 183 испанцами, возглавляемыми 

Франсиско Писарро, был бы немыслим, если бы не кризис в самом 

государстве. 

Конкистадоры (так назывались испанские дворяне, выбравшие участь 

воинов-профессионалов на службе у короля, или те, кто пожелал вложить 

капитал в легкие и доходные завоевания; сами конкистадоры тоже нередко 

были вкладчиками) были искушены в покорении индейцев на Карибских 

островах и в Мексике. Они умели играть на противоречиях среди индейцев и 

знали, что эти противоречия и борьбу за власть проще всего спровоцировать 

физическим уничтожением вождя. Испанцам сыграла на руку только что 

закончившаяся в 1532 г. гражданская война между верховным правителем 

Хуаскаром и его двоюродным братом Атауальпой, в результате которой к 

власти пришел Атауальпа. Писарро заманил его якобы для переговоров, взял 

в плен (в ноябре 1532 г.) и заставил инков собирать золото на выкуп Сына 

Солнца, которого в июле 1533 г. уже умертвили. В том же году был захвачен 

г. Куско, хотя отдельные восстания индейцев на входившей в инкскую 

державу территории продолжались не одно десятилетие. 

Ранние культуры 

Наши знания о древнейших культурах на территории Латинской Америки 

крайне ограничены. От времен инков и ацтеков остались письменные 

свидетельства, появившиеся в период завоеваний конкистадоров, а также 

созданные потомками индейских правителей, но прежде всего оказавшимися 

в Америке католическими монахами и священниками (особенно известна 
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История Индии епископа Бартоломео де Лас Касаса). О более древних 

временах мы знаем лишь благодаря археологическим памятникам. 

Самые цивилизованные районы Древней Америки — территория нынешней 

Мексики и Центральные Анды: их первые культуры датируются 

тысячелетиями до нашей эры. Широко известна цивилизация майя, народ 

которой по непонятной причине покинул свои расположенные на п-ове 

Юкатан города приблизительно к X в. н.э., однако именно потомкам майя 

пришлось сопротивляться испанской колонизации. Предшественницами 

государства ацтеков в Центральной Америке были цивилизации тольтеков, 

Теотиуакан и другие культуры. Наиболее известные культуры Центральных 

Анд — Чавин, Паракас, Наска и Мочико. 

Плавания в северных морях 

Невзирая на договор о разделе всех новых земель между Испанией и 

Португалией, в неисследованные области земного шара стали проникать 

также мореплаватели из других стран Европы. Так, находившийся на 

английской службе генуэзец Джованни Кабото (Джон Кабот) в 1497-1498 гг. 

достиг североамериканского побережья в районе о.Ньюфаундленд. В 

дальнейшем в исследовании восточного берега Северной Америки помимо 

англичан участвовали и французские первооткрыватели. Так, северо-

западный проход в Тихий океан искали флорентиец на французской службе 

Джованни Веррацано (1523) и Жак Картье (1535-1541). 

С середины XVI в. предпринимались также попытки проложить северо-

восточный морской путь в Китай вокруг Сибири. В 1552 г. лондонские купцы 

снарядили с этой целью экспедицию во главе с Хью Уиллоуби. Из трех его 

кораблей два вынуждены были зазимовать на Кольском полуострове, где все 

моряки погибли. Третий же корабль вышел в Белое море и достиг устья 

Северной Двины; его капитан Ченслер побывал в Москве и был принят 

Иваном Грозным. В 1556 и 1580 г г. англичане совершили еще два подобных 

плавания, однако дальше входа в Карское море их корабли из-за сплошных 

льдов пройти не смогли. 

В конце XVI в. три экспедиции под началом Виллема Баренца отправила на 

поиски северо-восточного прохода из Атлантического океана в Тихий 

Голландия. Но и голландские корабли, затертые льдами, не продвинулись 

дальше Новой Земли, где и был похоронен Баренц, погибший при зимовке на 

этих островах во время последней своей экспедиции (1596-1597). 

 

2. Возникновение колониальных империй 

Создание колониальной системы 

 Географические открытия XV-XVI вв. изменили ход мировой истории, 

положив начало экспансии ведущих западноевропейских стран в различных 

районах земного шара и появлению колониальных империи. 
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 Первыми колониальными державами стали Испания и Португалия. Уже 

через год после открытия островов Вест-Индии Христофором Колумбом 

испанская корона потребовала подтверждения папой римским (1493) своего 

исключительного права на открытия и Новом Свете. Заключив  

Тордесильясский (1494 г.) и Сарагосский (1529 г.) договоры, испанцы и 

португальцы разделили Новый Свет на сферы влияния. Однако договор 1494 

г. о разделе сфер влияния по 49-му меридиану показался слишком тесным 

обеим сторонам (португальцы, вопреки ему, смогли завладеть Бразилией), а 

после кругосветного путешествия Магеллана потерял смысл. Все 

новооткрытые земли в Америке, за исключением Бразилии, признавались 

владениями Испании, которая, кроме этого, захватила Филиппинские о-ва. 

Бразилия и земли вдоль побережья Африки, Индии и Юго-Восточной Азии 

достались Португалии.  

 Колониальная деятельность Франции, Англии и Голландии вплоть до 

начала XVII в. сводилась в основном к предварительной разведке территорий 

Нового Света, не завоеванных испанцами и португальцами. 

 Лишь сокрушение испанского и португальского господства на морях в 

конце XVI в. создало предпосылки для стремительной экспансии новых 

колониальных держав. Началась борьба за колонии, в которой 

государственно-бюрократической системе Испании и Португалии 

противостояла частнопредпринимательская инициатива голландцев и 

англичан. 

 Колонии стали неисчерпаемым источником обогащения государств 

Западной Европы, но их беспощадная эксплуатация обернулась бедствиями 

для коренных жителей. Туземцев зачастую подвергали поголовному 

уничтожению либо вытесняли с земель, использовали в качестве дешевой 

рабочей силы или рабов, а их приобщение к христианской цивилизации 

сопровождалось варварским истреблением самобытной местной культуры. 

 При всем этом западноевропейский колониализм стал мощным рычагом 

развития мировой экономики. Колонии обеспечивали накопление капитала в 

метрополиях, создавая для них новые рынки сбыта. В результате небывалого 

расширения торговли сложился мировой рынок; центр экономической жизни 

переместился из Средиземноморья в Атлантику. Портовые города Старого 

Света, такие как Лисабон в Португалии, Севилья в Испании, Антверпен и 

Нидерландах превратились в мощные центры торговли. Антверпен стал 

богатейшим городом Европы, в котором благодаря установленному там 

режиму полной свободы сделок осуществлялись крупномасштабные 

международные торговые и кредитные операции. 

Испанская колониальная империя 

Более 20 лет базой испанской колонизации служили Карибские острова, 

откуда лишь изредка совершались разведывательные экспедиции (во время 
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одной из них, в 1503, европейцы пересекли Панамский перешеек и открыли 

Тихий океан). Сообщения о сказочных запасах золота и серебра у народов, 

живших на материке, привлекли конкистадоров во внутренние районы 

Центральной и Южной Америки. Но в то же время острова уже были 

истощены в хозяйственном отношении. В течение одного десятилетия 

конкистадоры почти полностью истребили население островов, поэтому уже 

в 1503 г. туда привезли первых негров-рабов. Причиной гибели местного 

населения, что позже повторилось и на материке, стали заразные болезни, 

завезенные европейцами, и раздел земли вместе с проживавшими на ней 

индейцами между испанскими колонистами. Совершенно неготовые к 

изматывающим работам, при жесточайшем отношении к ним конкистадоров 

индейцы быстро вымирали. Против чрезмерной эксплуатации индейцев 

выступила церковь; в 1537 г. появилась даже булла папы римского, 

провозгласившая индейцев людьми и запретившая обращать их в рабство. 

Все больше распространялась система попечений, по которой конкистадор 

обязан был во вверенном ему округе проповедовать христианство, 

осуществлять суд, защиту и опеку индейского населения. 

Приблизительно в середине XVI в. завершилось создание административной 

организации. Возникли королевства Новая Испания (1535) и Перу (1542); 

соответствующим центральным ведомством в Испании был Индейский 

совет. В 1573 г. термин "конкистадор" был официально устранен из делового 

испанского языка. 

До начала XVIII в. Испания оставалась величайшей колониальной державой 

в Европе. Это объяснялось, во-первых, тем, что испанцы активно осваивали 

Новый Свет, а во-вторых, тем, что они первыми из европейцев создали 

действенный механизм управления заморскими колониями. На тех 

территориях, которые приносили мало прибыли (области Центральной 

Америки к северу от Мексики, а также Филиппины), опорой испанского 

господства служили немногочисленные форты и католические миссии. 

Богатые же области Испанской Америки были административно разделены 

на два вице-королевства: Новую Испанию со столицей в Мехико и Перу со 

столицей в Лиме. Вся политическая, общественная и церковная жизнь в них 

была организована по образцу европейской метрополии. Государство 

контролировало не только административную систему колоний, но и 

торговлю с ними. До 1765 г. в порты испанских заморских владений 

запрещалось заходить иностранным судам, а весь поток товаров оттуда 

направлялся в Севилью, позже в Кадис. 

Однако в конце XVI — начале XVII в. могущество Испании было подорвано 

ее участием в различных вооруженных конфликтах в Европе. Этим 

воспользовались Англия, Франция и Голландия, которые попытались 

контрабандной торговлей и пиратством ослабить связи испанских колоний с 
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метрополией. В XVII в. эти страны захватили заброшенные испанцами 

острова Вест-Индии и ряд территорий на Американском континенте. 

Колонии Португалии 

Португальская система эксплуатации колоний имела много общего с 

испанской. В Бразилии португальские колонизаторы ввели те же порядки, 

что и испанцы в своих американских вице-королевствах. Португальцы, 

однако, столкнулись с другими условиями в Индии, Юго-Восточной Азии и 

остальных областях, доставшихся Португалии по разделу с Испанией. 

Завоевать Индию, Китай и другие страны этой зоны португальцы не смогли, 

но, опираясь на мощный флот, они подчинили себе морские коммуникации в 

Индийском океане и вокруг Африки и превратились в полновластных хозяев 

южных морей. 

В 1510 г. был захвачен порт Гоа в Индии, который стал центром 

португальской колониальной империи на Востоке. Позже португальцы 

заняли Диу, Даман, Бомбей в Индии, Ормуз в Персидском заливе, Малакку, 

Макао в Китае, Тайвань, Молуккские о-ва и другие пункты. Построив сеть 

фортов, они вынуждали местных владетелей отдавать им в виде дани или 

продавать за бесценок пряности и другие колониальные товары, торговля 

которыми была королевской монополией. Все морские перевозки из 

Португалии на Восток и обратно производились лишь на кораблях 

королевского флота, право же торговли между колониальными портами 

предоставлялось в качестве привилегии высшим должностным лицам. В 

XVII в. Португалию, находившуюся с 1581 по 1640 г. под властью Испании, 

вытеснила из южных морей Голландия. После 1640 г. португальцы вернули 

себе лишь отдельные опорные пункты на побережье Индийского и Тихого 

океанов, сохранив также Мозамбик в Юго-Восточной и Анголу в Юго-

Западной Африке. В результате центр португальской колониальной политики 

переместился в Западное полушарие — прежде всего в Бразилию, где в XVIII 

в. были открыты золотые и алмазные месторождения. 

Колониальная политика Франции 

Первые попытки колониальных захватов Франция предприняла в Северной 

Америке. Уже в 1535 г. Жак Картье объявил владением французского короля 

территорию Канады. В 1600 г. король Генрих IV предоставил Компании 

Канады и Акадии исключительное право основывать поселения и вести 

торговлю в бассейне р. Св. Лаврентия. В течение XVII в. французы освоили в 

Северной Америке всю область на юг от Великих озер, вплоть до 

Мексиканского залива, захватили часть испанского о. Эспаньола (Сан-

Доминго), Гваделупу, Мартинику, а также обосновались на северо-восточном 

берегу Южной Америки — во Французской Гвиане. 

Во второй половине XVII в., при короле Людовике XIV генеральный 

контролер (министр) финансов Франции Жан Батист Кольбер в интересах 
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развития экспорта товаров из Франции создавал монопольные торговые 

компании (Ост-Индскую, Вест-Индскую, Левантийскую и др.), содействовал 

строительству французского торгового и военного флота. В Америке в 1682 

г. была основана колония, названная в честь Людовика XIV Луизианой, 

продолжалась колонизация Канады  и островов в Карибском море. Французы 

захватили о. Мадагаскар и ряд опорных пунктов в Индии, где, однако, 

столкнулись с сопротивлением голландцев и англичан. 

В результате войны за Испанское наследство (1701-1713) Англия не 

допустила объединения испанских и французских колоний под 

верховенством Франции, а также отобрала у французов о. Ньюфаундленд и 

Акадию, которые стали плацдармом для дальнейшего проникновения 

англичан в Канаду. Война за Австрийское наследство (1740-1748) 

окончательно подорвала морское могущество Франции. Семилетняя война 

1756-1763 гг. завершилась полным разгромом Франции на море и в колониях. 

Она навсегда потеряла Канаду, лишилась нескольких островов в Карибском 

море, а в Индии сохранила всего пять разрушенных до основания 

приморских городов. 

 

Заморские владения Голландии 

В 1602 г. Генеральные штаты Голландии утвердили договор об образовании 

объединенной Ост-Индской компании и предоставили ей на 21 год 

монопольное право навигации и привилегированной торговли в границах от 

мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива. Уже через год эта компания 

основала факторию на Яве, а в 1619 г., захватив и разрушив главный город 

острова Джакарту, заложила на его месте будущий центр голландских 

колониальных владений на Востоке — Батавию. 

Голландцы постепенно изгнали португальцев из стран южных морей, а также 

овладели всей торговлей с Китаем и Японией и стремились закрепиться в 

Индии, оттеснив англичан. К середине XVII в. Голландия достигла вершины 

колониального могущества на Востоке. По Вестфальскому миру 1648 г., 

демаркационная линия, ранее разделявшая сферы мирового господства 

Испании и Португалии, проводилась уже между Испанией и Голландией. 

В Африке голландцы на время отобрали у Португалии Анголу и о. Сан-Томе, 

а в 1652 г. основали первую колонию на мысе Доброй Надежды. После 

создания в 1621 г. Вест-Индской компании Голландия начала проникать 

также в Западное полушарие. В Южной Америке она захватила часть 

Бразилии, которую в 1654 г. вынуждена была оставить. Зато голландцы 

прочно овладели Суринамом и о. Кюрасао в Карибском море. В 1626 г. 

голландские колонисты основали на побережье Северной Америки 

поселение Новый Амстердам (совр. Нью-Йорк), пытаясь в борьбе с 
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англичанами закрепить за собой прилегающую область, названную ими 

Новой Голландией. В 1664 г. англичане завоевали голландские владения. 

В трех англо-голландских морских войнах (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) 

голландское господство было сломлено. 

Британская колониальная империя 

В 1600 г. английская Ост-Индская компания получила королевскую хартию 

на монополию торговли с Востоком. Когда голландцы вытеснили ее из Юго-

Восточной Азии, она развивала свою деятельность в основном в Индии, на 

территории империи Великих Моголов. Здесь, начиная с 1609 г., англичане 

создавали торговые фактории. Получив в 1613 г. от падишаха Джахангира 

право торговли во всех его владениях с твердо установленной пошлиной на 

все товары, английская Ост-Индская компания в дальнейшем добилась 

полного освобождения от пошлин за единовременный годовой взнос в казну 

Великих Моголов. 

Со временем английские фактории в Индии превращались в крепости. 

Первая из них — форт Св. Георгия (Мадрас) — была построена уже в 1640 г. 

Наличие подобных плацдармов позволило англичанам в XVIII в. постепенно 

завоевать индийские княжества. Устранив своих конкурентов — французов и 

голландцев, Англия стала безраздельной владычицей п-ова Индостан. 

С начала XVII в. Англия приступила к активной колонизации Северной 

Америки. В 1606 г. король Яков I разрешил Плимутской и Лондонской 

компаниям основывать здесь поселения с правом собственности на землю. 

Через год первая партия переселенцев Лондонской компании высадилась в 

области, которую еще Уолтер Рэли назвал Виргинией. В период с 1607 по 

1733 г. в Северной Америке появилось 13 английских колоний. Это были 

поселения, созданные торговыми компаниями (Виргиния, Массачусетс), 

частными лицами, получившими хартии от короля (Пенсильвания, 

Мэриленд), или религиозными общинами (Плимут в Новой Англии). По мере 

усиления общности между ними жесткий контроль со стороны английских 

властей стал тормозить развитие этих колоний, и в 1775 г. они начали войну 

за независимость. Принятая 4 июля 1776 г. Декларация независимости 

возвестила о возникновении нового государства — Соединенных Штатов 

Америки. 

 

3. Реформация и Контрреформация 

Критика церкви: надежды на перемены 

В начале XVI в. Европа оказалась в состоянии кризиса, связанного с 

развитием в недрах феодального общества новых, капиталистических 

отношений. Развивавшиеся в экономике процессы приводили к 

возникновению первых признаков противоречий между трудом и капиталом, 

между стремительным ростом цен, увеличением стоимости жизни и 
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сокращением доходов населения. Население не только испытывало 

материальные затруднения, но и оказывалось охваченным настроениями 

упадка и депрессии, вызванными многочисленными войнами и постепенным 

разрушением традиционного жизненного уклада. Кризисные настроения 

способствовали росту недовольства политикой римско-католической церкви, 

игравшей весьма значительную роль в жизни европейского общества, и 

повседневной практикой духовенства. Папская курия постоянно 

вмешивалась в дела европейских государств, в их отношения друг с другом. 

В своей фискальной политике церковь преследовала только одну цель — 

увеличение доходов любой ценой:  вечные христианские ценности 

становились предметом купли-продажи. Углублялся процесс 

бюрократизации церкви. 

Лютер и Реформация в Германии 

Реформация — это сложное религиозное и социальное движение, принявшее 

форму борьбы против всеобъемлющего господства католической церкви в 

духовной, политической, экономической областях. В более узком смысле под 

Реформацией понимаются религиозные преобразования, направленные на 

освобождение верующих от повседневной опеки церкви (в ее католическом 

понимании). Идеологи Реформации, при всех различиях между ними, 

сходились в убеждений, что человек для спасения своей души не нуждается в 

посредничестве церкви, что залог спасения — не во внешних проявлениях 

религиозности, а в вере каждого в искупительную жертву Христа. 

Осуществление этой посылки на практике вело к отказу от церковной 

иерархии. Единственным источником веры сторонники Реформации 

провозглашали Священное писание (Ветхий и Новый заветы), отрицая в 

качестве такового Священное предание (т. е. сочинения отцов церкви, 

решения церковных соборов и др.). В ходе Реформации в европейских 

странах возникли новые христианские конфессии, которые (наряду с 

католицизмом) существуют до настоящего времени. Начало Реформации 

было положено выступлением в Виттенберге (Германия) августинского 

монаха Мартина Лютера, который 31 октября 1517 г. выдвинул 95 тезисов, 

направленных против торговли папскими индульгенциями. К 1519 г. Лютер 

кардинально разошелся во взглядах с официальной католической церковью и 

сформулировал свою позицию в трех программных произведениях, которые 

благодаря развитию книгопечатания получили широкую известность. На 

Вормсском рейхстаге 1521 г. Лютер категорически отверг требования 

отречься от своего учения, за что императорским эдиктом был осужден как 

еретик. Годом раньше папский Рим отлучил Лютера от церкви. 

Учение Лютера встретило горячую поддержку в различных слоях общества, 

включая бюргерство, крестьянско-плебейскую массу, рыцарство, часть 

князей. На базе его учения формировалось мощное общественное движение 
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народных масс в котором антиклерикальные лозунги дополнялись 

требованиями социально-экономического характера. Кульминационным 

пунктом общественного движения в Германии стала Крестьянская война 

(1524-1526), ее идейным вождем был Томас Мюнцер. Поднявшиеся на 

борьбу крестьяне требовали отмены изнурительных повинностей, устранения 

феодального закабаления и ликвидации сословного деления общества. Лютер 

не только не поддержал народное восстание, но и выступил с его резким 

осуждением, призвав власти к немедленному подавлению восстания. Ход 

Реформации в Германии оказался в зависимости от того, какую позицию 

занимали власти отдельных княжеств. Лютеровская Реформация, лишившись 

связи с народом, стала орудием княжеского сепаратизма и секуляризации 

церковных земель в пользу князей. Укреплению позиций протестантских 

князей способствовала и политика императора Карла V: стремясь к созданию 

мощной империи, он был вынужден вести войны с Францией, находился в 

состоянии постоянной конфронтации с Римом, противостоял захватническим 

амбициям Османской империи, расширял границы своей империи, 

откладывая при этом решение назревших проблем в самой Германии. 

В результате этого предпринятая императором на Аугсбургском рейхстаге 

попытка сохранить единство веры оказалась неудачной, тем более что на 

сторону Реформации перешли такие крупные земли империи, как Гессен, 

Саксония, Пруссия, Померания, Бранденбург. Аугсбургский религиозный 

мир (1555) закрепил сложившееся к этому времени статус-кво, а княжеский 

суверенитет был распространен и на религию: каждый князь определял 

вероисповедание своих подданных. Восторжествовал принцип: "Чья страна, 

того и вера". 

Цвингли и Кальвин: Реформация в Швейцарии 

Реформационное движение не ограничивалось только Германией, оно нашло 

своих приверженцев и последователей во многих странах Западной и 

Центральной Европы. Реформация была проведена здесь в 20-е гг. XVI в. в 

форме цвинглианства (учение священника Ульриха Цвингли). Оно 

отличалось от учений Лютера и других сторонников Реформации 

последовательным отказом от католической культовой обрядности. 

Убежденный республиканец, Цвингли считал, что народ имеет право на 

сопротивление тиранической власти, попирающей "божественные законы". 

В 40-е годы в Женеве зарождается новое протестантское течение — 

кальвинизм. Его основателем был француз Жан Кальвин, который в 1534 г., 

спасаясь от преследований протестантов, покинул Францию. Мероприятия, 

проводимые Кальвином и его сторонниками, не сразу нашли поддержку в 

обществе. По инициативе Кальвина женевский магистрат принял новую 

форму церковной организации, которая затем получила распространение и в 

других странах. Была упразднена обрядность, введены строгие, а порой и 
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жесткие нормы нравственного поведения, запрещены развлечения, яркие 

одежды и пр. Важнейший догмат кальвинизма — об абсолютном 

предопределении — основывался на убеждении, что Бог изначально (еще до 

Сотворения мира) предопределил одних людей к спасению, других - к 

погибели. "Избранность" человека, его предопределенность к спасению 

проявляется в успешной мирской, прежде всего профессиональной, 

деятельности. Учение Кальвина стало идеологическим обоснованием 

практики нарождавшегося социального слоя — буржуазии. Из Женевы 

кальвинизм распространился в страны Западной и Центральной Европы. 

Возникновение англиканской церкви 

 Реформация в Англии с самого начала носила преимущественно 

политический, а не теологический характер. Она была начата 

нерелигиозными деятелями, а королем Генрихом VIII. Серия 

последовательно принятых законодательных актов постепенно оформила 

отход английской церкви от Рима. 

 Поводом к проведению реформы церкви в Англии послужил конфликт 

Генриха VIII с папой римским, вызванный отказом папы признать 

недействительным брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Чтобы иметь 

возможность жениться на своей фаворитке Анне Болейн, Генрих VIII 

повелел архиепископу Кентерберийскому признать недействительным свой 

первый брак. Это решение было одобрено английским парламентом. 

Стремление Генриха VIII освободить английскую церковь от подчинения 

авторитету папского Рима преследовало в первую очередь цели укрепления 

своей абсолютной власти. В 1534 г. король был провозглашен главой 

английской (англиканской) церкви, в Англии были закрыты все монастыри, а 

их имущество и земли были конфискованы. 

 После смерти Генриха VIII (1547) в годы правления его дочери Марии 

Тюдор процесс реформирования английской церкви был прекращен. Ярая 

католичка, Мария способствовала реставрации католицизма в Англии. 

 Елизавета I, вступившая на престол после смерти Марии Тюдор (1558), 

восстановила реформированную церковь и довела до конца реформу, 

начатую ее отцом. Политическая заданность и непоследовательность 

Реформации, проведенной сверху, проявилась, в частности, в том, что в 

англиканстве был сохранен ряд элементов, характерных для католической 

церкви. Радикальные кальвинисты (пуритане) жестоко преследовались. 

Противостояние англиканства и пуританства стало одной из причин 

английской революции середины XVII b. 

Преследование гугенотов во Франции 

С середины XVI в. Реформация начинает проникать во Францию. Среди 

гугенотов (приверженцев кальвинизма) было немало представителей высшей 

аристократии. Свое понимание христианства и его обрядности они изложили 
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на "народном синоде" в Париже в 1559 г. Борьба гугенотов за признание 

своей веры, а также за гражданские и политические права жестоко 

преследовалась правящей династией Валуа. Массовое убийство гугенотов в 

Васси (1562) положило начало первой из восьми войн между гугенотами и 

католиками. И хотя в 1563 г. в некоторых городах Франции были разрешены 

протестантские богослужения, положение гугенотов оставалось сложным. В 

1572 г. в Париже по случаю свадьбы Генриха Наваррского собрались видные 

представители партии гугенотов. По приказу Екатерины Медичи они и 

многие рядовые гугеноты были зверски убиты в течение одной ночи. 

Варфоломеевская ночь привела к усилению религиозной розни и стала 

причиной новых религиозных войн. Король Генрих III, опираясь на 

поддержку Католической лиги и Испании, ликвидировал все права гугенотов, 

что положило начало восьмой гугенотской войне. После его убийства в 1589 

г. на престол взошел Генрих IV Наваррский, положивший начало династии 

Бурбонов. Ради достижения национального и религиозного согласия он в 

1593 г. принял католичество, но в то же время предоставил право гугенотам 

проводить свои богослужения в большинстве городов Франции и наделил их 

особыми политическими правами (Нантский эдикт 1598). Но гугеноты были 

вновь лишены их во время правления кардинала Ришелье (1629). 

Окончательно Нантский эдикт был отменен Людовиком XIV в 1685 г. 

Тысячи приверженцев кальвинизма были вынуждены эмигрировать в 

Северную Америку, Англию, Нидерланды, Швейцарию и Бранденбург. 

Тридцатилетняя война 

Религиозное противостояние в Европе в начале XVII в. переросло в крупный 

политико-государственный конфликт, приведший к так называемой 

Тридцатилетней войне. 

Недовольство античешской и прокатолической политикой Габсбургов 

привело в 1618 г. к восстанию в Чехии, которое явилось началом 

Тридцатилетней войны. Все последующие 30 лет Центральная Европа была 

полем боя, где сталкивались многие европейские державы. Чешский сейм 

избрал королем Чехии протестантского князя, однако Протестантская лига 

оказалась значительно слабее объединенных сил католического лагеря, 

императорские войска жестоко подавили все очаги сопротивления 

протестантов в Чехии и Австрии. Стремясь укрепить свои позиции и 

расширить владения на Балтике, в войну против императора вступил датский 

король Кристиан IV, но был побежден (1629). 

Подобно датскому королю, руководствуясь очевидными великодержавными 

амбициями, вступил в войну шведский король Густав II Адольф (1630). 

Начальный этап войны не принес Швеции значительных успехов. И только 

заключение союза с католической Францией (1636) позволило переломить 

ход войны. После изнурительных 30 лет кровопролитных битв, унесших 
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множество человеческих жизней, в 1648 г. был наконец заключен 

Вестфальский мир. 

По Вестфальскому договору, сохранялся принцип, по которому правитель 

определял вероисповедание своих подданных, признавалось право на 

существование как католицизма, так и протестантизма. В Священной 

Римской империи Вестфальский мир положил конец абсолютистским 

тенденциям в политике императора и создал предпосылки для возникновения 

современных национальных государств в Европе. 

В годы религиозного противоборства XVI-XVII вв. была сломлена духовная 

диктатура католической церкви, существенно ослаблены ее экономические и 

политические позиции. 

 

4. Промышленная революция 

Новая техника и перемены в экономике 

Во второй половине XVIII в. Великобритания стала ареной глубоких 

экономических и социальных изменений, получивших название 

промышленной революции или промышленного переворота. Спустя 

некоторое время этот процесс охватил и другие страны Европы, а также 

Соединенные Штаты Америки. Экономический рост и развитие техники 

достигли наивысших темпов в 1750-1850 гг., что было связано с глубинными 

переменами во всех сферах социального бытия. Промышленное 

производство стало основным двигателем развития экономики и источником 

для формирования нового качества жизни. Если в самом начале 

индустриальной эры экономическое развитие определялось механизацией 

текстильного производства и использованием каменного угля для получения 

паровой энергии, то на следующем этапе главным фактором становится 

строительство железных дорог. Новое транспортное средство благодаря 

своей скорости и надежности изменило способ передвижения людей и 

перемещения товаров, дав мощный импульс развитию торговых и 

экономических связей как внутри отдельных стран, так и между различными 

регионами Европы. Но железные дороги потребовали бурного роста 

угледобывающей и сталелитейной отраслей промышленности. Поэтому на 

втором этапе промышленной революции ключевой отраслью стало именно 

сталелитейное производство. Промышленная революция сопровождалась 

серьезными социальными переменами. В период экономического подъема 

повысились доходы населения, исчезла массовая бедность, которая была 

следствием стремительного роста населения и пролетаризацией 

значительного слоя сельского населения. Одновременно образовалась 

большая по численности социальная группа промышленных рабочих, 

которые трудились и жили в тяжелых условиях. Положение наемных 

рабочих стало в эпоху промышленной революции самым острым 
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социальным вопросом. В середине XIX в. было уже очевидным, что от 

состояния экономики, зависит судьба всех слоев общества: экономический 

кризис 1857 г., охвативший многие страны мира, стал первым потрясением, 

которое было вызвано перепроизводством и проблемами со сбытом. 

Великобритания - колыбель промышленной революции 

В 1700-1800 гг. численность населения в Великобритании выросла с 6,7 до 

10,2 миллиона, а к 1851 г. - до 21 миллиона. Наряду с улучшением 

медицинского обслуживания такой рост был вызван и повышением качества 

обработки и расширением площади сельскохозяйственных угодий. 

Сравнительно низкие цены на продукты питания (в сопоставлении с ценами 

в континентальной Европе) дали возможность и низшим, и средним слоям 

населения тратить деньги на товары, выходящие за рамки предметов первой 

необходимости. Такой спрос был выгоден прежде всего британской 

текстильной промышленности, которая благодаря развитому овцеводству 

располагала широкой сырьевой базой. 

Еще в XVI в. дворяне-землевладельцы начали использовать пастбища для 

разведения овец, вытесняя крестьян, обрабатывавших эти земли (т.н. 

"огораживания"). Многие крестьяне стали арендаторами земельных участков, 

другие переселились в города, превратившиеся со временем в крупные 

экономические центры. Концентрация населения в больших городах была 

важной предпосылкой для создания крупных предприятий. В свою очередь, 

создание новых фабрик и заводов стимулировало рост городского населения. 

На Европейском континенте развитие экономики сдерживали разного рода 

ограничения со стороны государства и цеховых структур. В Великобритании 

же таких ограничений не существовало. Феодальная аристократия рано 

начала здесь участвовать в торговле и вместе с городской буржуазией 

завоевала пространство для свободного предпринимательства. 

Развитию единого внутреннего рынка в Великобритании не препятствовала, 

как в Германии, территориальная раздробленность. Крупные города и 

регионы были связаны между собой сухопутными и водными путями. 

Одновременно с развивавшимся внутренним рынком возрастал и экспорт 

продукции британской промышленности. Великобритания имела мощный 

военно-морской флот, что обеспечило ей устойчивые позиции, а затем и 

преобладание в мировой торговле. Приобретенный таким образом капитал 

использовался для финансирования новых технологий. 

Объективным фактором экономического развития Великобритании было и 

возникновение слоя предпринимателей-новаторов, у которых здоровое 

стремление к прибыли сочеталось с интересом к техническим новинкам. 

Новую этику предпринимательства теоретически обосновал экономист Адам 

Смит. В своем Исследовании о природе и причинах богатства народов (1776) 
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он ратовал за свободное перемещение экономических сил, которое 

обеспечивает достижение благосостояния человека и общества. 

Новые технологии в текстильной промышленности 

В текстильной промышленности новые технологии внедрялись раньше, чем в 

других отраслях. Производственный процесс при выработке шерстяных 

тканей был настолько сложным, что повышение производительности при 

сохранении прежнего состояния техники могло быть достигнуто только за 

счет увеличения продолжительности рабочего дня и численности рабочих. К 

1750 г. почти 27% от общего числа трудящихся в Англии и Уэльсе были 

заняты в шерстяном производстве. В 1764 г. изобретатель Джеймс Харгривс 

впервые продемонстрировал сконструированную им машину для выработки 

хлопчатобумажной пряжи, которая, однако, была по-прежнему 

ориентирована на ручной труд. Лишь Ричард Аркрайт со своей 

ватермашиной (1768) и Сэмюэль Кромптон с мюльмашиной на ручной тяге 

(1779) проложили путь к созданию механической прядильной машины. 

Механизация другой сферы текстильного производства - выработки ткани - 

оставалась на еще более низком уровне. Механический ткацкий станок был 

сконструирован Эдмундом Картрайтом только в 1785 г. Прошло много 

времени, пока качество машинного ткачества достигло уровня ручного 

производства. Благодаря открытию и промышленному использованию новых 

источников энергии фабрики перестали зависеть от географического 

положения: им уже не нужно было располагаться около рек. Паровая 

машина, изобретенная Джеймсом Уаттом, была впервые использована в 1776 

г. К 1800 г. работало уже около 1000 паровых машин, что стало важным 

шагом в переходе к машинному производству. Вслед за текстильной 

промышленностью процесс перемен охватил и тяжелую промышленность. В 

1784 г. Генри Корт сконструировал пудлинговую печь, усовершенствовав 

тем самым производство стали. Доменные печи, работавшие на коксе, 

заложили основы современной металлургии. 

Железная дорога - двигатель прогресса 

Для модернизации экономики был необходим не только прогресс в 

производственных технологиях, но и более современный транспорт. В 

Великобритании началось бурное развитие водного транспорта. На 

протяжении XVIII в. число каналов в стране увеличилось со 165 до 1004. 

Только за 1791-1794 гг. было создано 42 компании по строительству каналов 

с капиталом 6,5 млн. фунтов стерлингов. Водный транспорт значительно 

удешевлял перевозку тяжелых грузов - угля и железа. Характерным 

признаком промышленной революции стало и повышение скорости 

перевозок людей и материалов. После успешного внедрения в производство 

паровой машины стали предприниматься попытки создать средства 

передвижения, использующие энергию пара. В 1801-1838 гг. Ричард 
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Тревитик сконструировал безрельсовую паровую повозку, а в 1804 г. 

испытал первый паровоз массой 5 т, но рельсы того времени не смогли 

выдержать его. Эпоха железных дорог началась в 1829 г., когда Джордж 

Стефенсон, ознакомившись с эксплуатацией рельсовых путей в угольных 

шахтах Ньюкасла, создал паровоз Ракета. 

Регулярные пассажирские перевозки начались 15 сентября 1830 г. на трассе 

Ливерпуль - Манчестер. В 1830-1850 гг. сеть железных дорог в 

Великобритании увеличилась со 152 до 10653 км. В Германии, где железные 

дороги начали строить 1835 г., к 1850 г. был уже 6044 км путей, а в США - 

14524. В России первая железная дорога между Петербургом и Царским 

Селом (протяженностью 25 верст) была построена в 1837 г. К 1861 г. общая 

протяженность железных дорог в России составила всего 1,5 тысяч верст. 

Строительство железных дорог стало сферой выгодного вложения капитала: 

начали создаваться акционерные общества, разразилась настоящая 

железнодорожная лихорадка. 

Индустриализация в других странах Европы и в США 

В других европейских странах процесс экономического подъема начался 

позднее. Индустриализация затронула на Европейском континенте в первой 

трети XIX в. вначале Бельгию, Голландию, Францию и Швейцарию, в 

середине столетия - Германию, Россию и другие страны. 

Причиной отставания было прежде всего отсутствие предпосылок, которые 

сделали возможной промышленную революцию в Великобритании: в 

Германии негативное воздействие оказывала политическая раздробленность, 

во Франции - система меркантилизма в экономике. Во Франции на 

протяжении всего XIX в. главным фактором развития экономики была не 

промышленность, а сельскохозяйственное производство. Французская 

текстильная и горнодобывающая промышленность отставала от английской 

по техническому оснащению; лишь в 1818 г. начала работать первая 

доменная печь на коксе, а в 1820 г. впервые была произведена сталь методом 

пудлингования. 

В дореформенной России основная масса фабричной продукции 

производилась в хлопчатобумажной, свеклосахарной и писчебумажной 

промышленности. В остальных ведущих отраслях переход от ручного труда к 

машинному в основном завершился в 70-80-е гг. XIX в. Рубежом в этом 

процессе стала отмена крепостного права (1861), способствовавшая 

созданию рынка рабочей силы. Темпы роста промышленного производства 

России в конце XIX в. были одними из самых высоких в мире. В США, 

превратившихся к концу XIX в. в передовую державу с развитой 

экономикой, предпосылки для промышленной революции сложились с 1850 

г., после большой волны иммиграции. Хлопок оставался в течение долгого 

времени главной статьей экспорта. Строительство железных дорог, 
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начавшееся в 1830 г., стимулировало развитие тяжелой промышленности. 

Наряду с добычей нефти она стала фундаментом развивающегося 

капитализма. 

Новые социальные слои 

Промышленная революция не только изменила характер производственных 

процессов, но и оказала воздействие на развитие общества в промышленных 

государствах. Помимо аристократии, крестьянства и мелких ремесленников 

возникли собственники капитала и наемные рабочие. Механизация 

производственного процecca повлекла за собой более четкое разделение 

труда. Упростился трудовой процесс, стало возможным вовлекать в 

производственный процесс женщин и детей. Продолжительный рабочий 

день, высокая интенсивность труда и плохие санитарные условия на 

предприятиях вкупе с ужасающими жилищными условиями вели к росту 

смертности фабричных рабочих. Она была намного выше, чем в других 

группах населения; поэтому в 1833 г. в Великобритании впервые были 

введены ограничения на применение женского и детского труда на фабриках. 

Тяжелые условия труда и жизни очень скоро вызвали акции протеста со 

стороны рабочих, направленные вначале против машин, из-за внедрения 

которых многие рабочие лишились своих рабочих мест (движение луддитов 

в Великобритании). Еще в 1769 г. британские власти издали закон, 

преследующий порчу и уничтожение машин и фабричных зданий. В 1819 г. 

войска применили оружие против участников демонстрации ремесленников 

и фабричных рабочих на Питерсфилде, в Манчестере. В 1838 г. английские 

рабочие в ходе чартистского движения (от англ. charter - хартия) впервые 

создали политическую организацию и потребовали в Народной хартии 

введения всеобщего избирательного права. 

Противоречия между предпринимателями и наемными рабочими привели, 

таким образом, к возникновению организованного движения пролетариата в 

защиту своих экономических, а затем и политических прав. 

 

5. Просвещение и революция 

Просвещение - мировоззрение XVIII века 

XVIII в. в решающей степени определили два политических события в 

Старом и Новом Свете: движение североамериканских колоний 

Великобритании за независимость и создание США (1776) и Великая 

французская революция (1789). Оба эти события мировой истории нового 

времени связаны с идеями Просвещения - мощного преобразующего 

культурного и духовного движения XVIII в. 

Просвещение как мировоззрение XVIII в. стало следствием и кульминацией 

многовекового процесса секуляризации и рационализации, отхода от 

религиозного миропонимания и обращения к разуму как к решающему 
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фактору в жизни человека и общества. Эта смена ориентации затронула весь 

комплекс представлений о Боге, человеке и мире, сложившийся под 

влиянием идей гуманизма эпохи Возрождения. Немецкий теолог и философ 

Эрнст Трёльч определял Просвещение как "начало и основу собственно 

современного периода европейской культуры и истории, отличающегося от 

господствовавшей до той поры культуры, на которую воздействовали 

церковь и теология". 

Хотя в эпоху Просвещения не была создана единая система философских 

взглядов и в целом мощное культурное и общественное движение эпохи 

было отмечено многими противоречиями, идеи просветителей стали 

определяющими в мировоззрении европейской интеллектуальной элиты. 

Несмотря на то что у истоков Просвещения стояло и дворянство, это было, в 

сущности, движение нарождавшейся буржуазии, которое выразило 

общественно-политические цели третьего сословия (политическая свобода, 

юридическое равенство). Однако в своих принципах в конечном счете 

просветительские идеи выходили за рамки интересов какого-либо одного 

социального слоя. 

Первые ростки Просвещения появились в конце XVII в. в Нидерландах 

(Гроций, Спиноза) и Великобритании (Локк, Юм, Ньютон). Оттуда 

просветительские идеи проникли во Францию (Дидро, Вольтер, Руссо, 

Монтескье), где в середине XVIII в. Просвещение достигло своего расцвета. 

В Италии, Германии, России и других странах эпоха Просвещения началась 

несколько позже. 

Определяющая роль разума 

Характерной чертой Просвещения было обращение к разуму. Разум стал 

основным критерием в познании и объяснении мира. В этом отношении 

Просвещению был свойственен оптимизм, основывавшийся на вере в 

способность человека к самосовершенствованию. Личность объявлялась 

автономной и свободной в своих поступках. 

Отказ от теологического мышления в философии, в результате чего Человек, 

а не Бог, становился средоточием идейных поисков, способствовал глубоким 

переменам в политической, общественной и социальной жизни. Впервые в 

истории философия оказалась в принципиальной оппозиции к церкви и 

религии. Былую веру в авторитеты и традиции сменили безбрежный 

оптимизм и безграничная, по-своему наивная, вера в прогресс и возможности 

разума. Просветители верили во всеобщее человеческое счастье, которое 

было одной из целей их идейных исканий. 

Независимость Нового Света 

В Северной Америке борьба за независимость началась с того момента, когда 

13 колоний отказались платить налоги Великобритании, поскольку не имели 

права участвовать в решении политических вопросов в парламенте 
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метрополии. Экономический и финансовый конфликт вскоре перерос в спор 

по принципиальным политическим вопросам. В отличие от французской 

революции, причиной североамериканской революции были не 

экономический гнет или социальное ущемление, а вмешательство 

государства в гарантированные законом права. Речь шла прежде всего о 

нарушении права, закрепленного в британском Обычном праве (Common 

Law), на основании которого колонисты могли выступить против короля, 

если он нарушал закон, что, по их убеждению, и произошло. Декларация 

независимости 1776 г. прямо формулировала право граждан на 

сопротивление власти и впервые представила права человека как основную 

программу свободного общества ("жизнь, свобода и стремление к счастью"). 

Конституция США 1787 г. основывалась на традиционных принципах 

естественного права, которые сформулировал еще Джон Локк, и связывала 

их с традициями самоуправления североамериканских колоний. Конституция 

и Декларация независимости соединили английское либеральное понимание 

свободы (Великая хартия вольностей, 1215; Хабеас корпус акт, 1679) с 

принципами демократического равенства и права каждого гражданина на 

участие в политических решениях. 

1789 год: падение "старого режима" 

Причин, по которым разразилась Великая французская революция, было 

множество. Одна из основных заключалась в том, что формировалось новое, 

вобравшее в себя идеи Просвещения общество, которое уже утратило веру в 

абсолютистскую систему "старого режима", к тому времени 

дискредитировавшую себя политически и подорванную экономически. 

Французская революция не представляла собой единого политического и 

общественного движения. В ней встретились различные революционные 

течения. Под знаменем "свободы, равенства, братства" во Франции 

осуществилась вначале политическая (конституционная) революция, 

движущей силой которой была буржуазия (1791 - конституционная 

монархия, 1792 - республика). Но одновременно проходила и народная 

революция, движущей силой которой стали политизированные городские 

слои (1789 - падение Бастилии, 1793 - восстание санкюлотов). К этому 

добавились крестьянские восстания в провинции (1789 - движение 

"Большого страха", 1793 - восстание в Вандее). 

Французская революция стала жертвой собственного радикализма (1793-1794 

- якобинская диктатура), результатом которого стал государственный 

переворот генерала Наполеона Бонапарта. 

 

6. Эпоха национальных государств 

Народ - солидарное сообщество 
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XIX век в Европе и Латинской Америке стал эпохой национальных 

государств. Идея национального государства отметила этот период столь же 

выразительно, как и индустриализация. На обоих континентах непрестанно 

происходили восстания и революции угнетенных народов против 

чужеземного господства или не удовлетворявших их господствующих 

режимов. Освободительный процесс современных наций был долог и 

сложен. Нации обретали самостоятельность и самоопределение, идя на 

жертвы и самоотречение. Идея национального самоопределения в конечном 

счете изменила политический облик Старого и Нового Света. 

Возникновение современных национальных государств связано с идеями 

свободы, равенства и братства, провозглашенными Великой французской 

революцией 1789 г., а те в свою очередь питались опытом борьбы за 

независимость в Северной Америке, которую начиная с 1776 г. вели 13 

колоний Великобритании. Американская Декларация независимости стала 

ориентиром для политических программ и конституционных документов 

XIX в. во многих регионах Европы. 

Особенностью XIX в. стало то, что впервые в истории не  

привилегированные социальные слои, а народ, нация в целом выступили в 

качестве верховного носителя национальной воли. Нация, объединенная 

государственным гражданством, как правило, стремилась к созданию такого 

государства, в котором границы территории, ею заселенной, совпадали бы с 

государственными границами (национальное государство). К основным 

признакам, являющимся типичными для нации, относились, с одной 

стороны, общее происхождение, язык и история (объективные факторы), а с 

другой - осознанное самоопределение и политическая воля народа быть 

нацией и считать себя единым и самодостаточным сообществом 

(субъективные факторы). Французский писатель Эрнест Ренан в 1882 г. 

сформулировал это следующим образом: "Нация являет собой великое 

солидарное сообщество, созданное ощущением жертвы, которую она 

принесла и готова приносить и в дальнейшем. Нация задана своим прошлым 

и придает себе окончательный вид в настоящем... Существование нации... это 

перманентное народное голосование, подобно тому как существование 

индивидуума - это неустанное принятие жизни". 

В Старом Свете освободительный процесс современных наций стал 

оформляться уже в начале XIX в. как реакция на политику экспансии 

французского императора Наполеона I, в Новом Свете, прежде всего в 

Латинской Америке, - как реакция на угнетение местного населения старыми 

колониальными державами - Испанией и Португалией. Требование 

национальной свободы и равноправия всех наций вызвало волну 

консервативной реакции; попытки реставрировать старые государственные 

образования обычно кончались кровавыми столкновениями и войнами. 
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Политические и духовные движения 

Требование создания национальных государств и политику национального 

объединения нельзя воспринимать вне связи с духовными и политическими 

течениями эпохи - либерализмом, демократией и социализмом. Эти идейные 

течения восходили в значительной мере к идеям французской революции и 

формировались в полемике с консервативными идеями, получившими 

распространение в Европе после 1815 г. (период Реставрации). Принцип 

национального государства отчетливо осуществился в рамках политического 

либерализма. Это течение, краеугольным камнем которого была вера в 

прогресс и возможность разумного, рационального устройства общества, 

выдвигало требование единого правового и национального государства, в 

котором власть подчинена демократической конституции; оно основывалось 

на принципе разделения властей и отвергало политику силы и угнетения. 

Демократы ставили на первое место принцип равноправия и суверенитета 

народа (государственная власть исходит от народа). Консерваторы 

выступали за сохранение существующих политических, общественных и 

духовных отношений, защищали существующий общественный порядок как 

установленный Богом. 

Национальные движения против владычества Наполеона 

Венский конгресс 1814-1815 гг. подтвердил поражение Наполеона. Провал 

наполеоновского вторжения в Россию в 1812 г. активизировал борьбу 

европейских народов против французского господства. Немецкие патриоты, 

объединенные национальным экстазом, под водительством Пруссии 

одержали победу над французами в освободительных войнах 1813-1815 гг., 

чему немало способствовала помощь русских, англичан и австрийцев. 

Наполеоновское господство в Германии постепенно и определенно 

превратило немецкий народ - в культурном понимании этого слова, 

типичном для XVIII в. и свойственном немецкому классицизму, - в народ 

политический. Весьма интенсивно против Наполеона выступили испанцы, 

которые уже с 1808 г. вели систематическую общенародную войну против 

французских оккупантов. 

Европа между Реставрацией и Революцией 

Венский конгресс оформил новую политическую систему в Европе, 

основанную, однако, на старых принципах и сохранявшуюся, по существу, 

до первой мировой войны. Он обеспечил в Европе, управляемой пятью 

державами - Австрией, Великобританией, Пруссией, Россией и Францией, - 

длительный период мира, однако во многом свел на нет национальные и 

либеральные надежды Просвещения. 

Система, утвержденная на Венском конгрессе, была основана на трех 

политических принципах: реставрация (восстановление границ 1792 г.). 

легитимность (обоснованность притязаний абсолютного монарха на власть), 
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солидарность (общий интерес консервативных сил в противодействии 

возникновению революционных идей в отдельных государствах). Эти 

принципы означали конфронтацию с либеральными требованиями 

национального единства и демократических свобод. Тем не менее идеи 

национального единства и национального суверенитета обретали все 

большую силу в самых разных частях Европы. 

После cемилетней кровавой войны обрела независимость от Османской 

империи Греция. Следующим импульсом для европейского национального 

движения стала Июльская революция 1830 г. во Франции. Бельгия 

провозгласила свою независимость от Нидерландов. Польша, которая после 

трех разделов не была самостоятельным государством уже с 1795 г., восстала 

в 1830 г. Восстание было подавлено. Реставрация старых отношений 

силовыми методами была еще возможна, но в вынужденном 

внутриполитическом спокойствии зрела гроза 1848 г. 

 

Борьба Латинской Америки за независимость 

 Освободительный процесс в латиноамериканских государствах начался 

на рубеже XVIII-XIX вв. с постепенного распада Испанской и Португальской 

колониальных империй. В годы наполеоновского господства в Испании в 

колониях сформировалось политическое сопротивление колониальной 

эксплуатации. 

 Движущей силой революции стали верхние слои богатой, но 

политически бесправной колониальной буржуазии. Их борьба прежде всего 

была направлена против политической зависимости родной страны и 

экономической эксплуатации колоний. Бедственное положение местных 

индейцев и метисов было в этой борьбе на втором плане. Центральными 

фигурами латиноамериканского сопротивления были легендарные борцы за 

свободу и независимость Симон Боливар и Хосе де Сан-Мартин. 

Латиноамериканские страны использовали в своей борьбе за независимость 

доктрину Монро "Америка - для американцев", выдвинутую президентом 

Соединенных Штатов Джеймсом Монро в 1823 г. (ее острие было 

направлено против захватнических планов европейских государств в 

Америке; одновременно доктрина ставила рост могущества США в 

зависимость от присоединения новых территорий, что позднее 

использовалось для обоснования экспансии США в Латинской Америке). 

Четыре бывших испанских вице-королевства - Ла-Плата (Аргентина, 

Парагвай), Перу (Перу, Боливия), Новая Гранада (Колумбия, Эквадор,- 

Венесуэла) и Новая Испания (Мексика) - в ходе вооруженной борьбы 

завоевали национальный суверенитет. Лишь одна португальская колония - 

Бразилия - обрела независимость мирным путем. Однако независимость и 

создание собственных государств не устранили прежних трудностей 
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(отставание в экономическом развитии, расовые проблемы, политическая 

нестабильность, неграмотность). Вместо бывших колониальных держав в эти 

регионы стали проникать в конце XIX в. США. 

Объединение Германии и Италии 

Революционные события 1848 г. во Франции повлияли на Германию и 

Австрию. В малых и средних германских государствах стали возникать 

правительства, провозглашавшие так называемые "мартовские требования": 

конституционное устройство, свободу печати, созыв обшегерманского 

национального парламента. Кровавые бои на улицах и на баррикадах 

заставили власти уступить; Меттерниху пришлось сдаться. Во 

франкфуртском соборе св. Павла открылось Национальное собрание, 

провозгласившее образование национального государства. Однако 

германская революция была жестоко подавлена. Причиной ее провала стала 

разобщенность либерально-демократического движения (в нем сталкивались, 

в частности, представления о "малогерманском" или "великогерманском" 

решении, т.е. о создании национального государства без Австрии или с 

Австрией). Этому провалу способствовала также политика консервативных 

сил Пруссии и Австрии. Надежды либеральной буржуазии не оправдались. 

Поэтому уже в послереволюционный период она занялась преимущественно 

вопросами хозяйства и торговли - сферой, в которой объединение, начиная с 

основания Таможенного союза, явно продвинулось вперед. Мечту 

политического либерализма о германском национальном государстве 

осуществил в результате трех войн (в 1864 - с Данией, в 1866 - с Австрией и в 

1870-1871 - с Францией) прусский государственный деятель Отто фон 

Бисмарк. Он объединил всю Германию в единую империю "сверху", "кровью 

и железом", причем отношение либералов к такому решению вопроса было 

неоднозначным. 

В Италии, которая, как и Германия, была разделена на малые государства, на 

первый план также выдвинулась проблема национального объединения. 

После поражения итальянской революции 1848-1849 гг. великой надеждой 

итальянского Рисордасименто (букв. - возрождения) стали Сардинское 

королевство и его премьер-министр Камилло Бенсо Кавур. Победа 

сардинских королевских войск (в союзе с французскими) в войне против 

Австрии заложила основы объединенной Италии; одновременно с этим 

началось восстание в Неаполитанско-Сицилийском королевстве. Поход 

"Тысячи" под предводительством итальянского борца за свободу Джузеппе 

Гарибальди в конце концов увенчался свержением властвовавших там 

Бурбонов и захватом Сицилии. Правителем первого итальянского 

национального государства в 1861 г. стал король Виктор Эммануил II. 

Объединение Италии завершилось в 1870 г. захватом папского государства, 

находившегося под контролем Франции. 
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7. Борьба за раздел мира 

В последней трети XIX в. обострилась борьба за раздел мира между наиболее 

мощными державами. Вместе с традиционными колониальными странами - 

Великобританией, Францией и Россией в нее вступили США, Германия, 

Бельгия, Италия и Япония. 

К 1914 г. размеры обшей территории колоний равнялись 72 млн. км
2
 (т.е. 

более половины суши) и проживало в них свыше 560 млн. человек (т.е. треть 

населения Земли). Если в 1870 г. европейские державы контролировали лишь 

десятую часть территории Африки, то в 1890 г. лишь десятая часть 

африканских земель еще оставалась свободной. Под контролем 

колониальных держав оказался Китай, и, пожалуй, только взаимное 

соперничество помешало им полностью превратить его в колонию. 

Империализм - воплощение утопии 

В наше время слово империализм имеет ярко выраженную отрицательную 

эмоциональную окраску. Однако в конце XIX - начале XX в. его 

воспринимали иначе. На рубеже веков слово империализм означало 

стремление отдельных государств повысить свой авторитет в мировой 

политике. Однако пути и средства достижения этой цели оказались 

совершенно утопичными, хотя в ближайшей перспективе и не всегда 

безуспешными. 

Империалистическая политика всегда была прежде всего крупномасштабной 

политикой экспансии. Захват колоний объясняли необходимостью 

обеспечить рынки сырья и сбыта для индустриальных держав. Большинству 

империалистических держав колонии - по крайней мере на первых порах - 

приносили убытки, однако являлись символом национальной гордости. Лишь 

немногие страны получали от них прибыль. Идея империализма и 

колониализма опиралась и на миссионерское сознание и чувство 

превосходства белой расы (киплинговское "бремя белого человека"). Сесил 

Родс говорил об англосаксах, что они призваны господствовать над другими 

народами. Этот скрытый расизм в значительной мере поддерживался 

популярной в ту пору философией социального дарвинизма, подготовившей 

условия в духовной и общественной сферах для проведения 

великодержавной империалистической политики. Социальный дарвинизм 

основывался на идее естественного отбора, провоцируя и оправдывая 

насилие в политических спорах. 

Агрессивность империалистической политики не получала должного отпора 

потому, что большинство порабощенных стран были фактически неспособны 

оказывать сопротивление из-за своей экономической и технической 

отсталости, отсутствия политических сил, способных противостоять 

экспансионистской политике западных держав. Любые проявления протеста 
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(англо-бурская война в Южной Африке, боксерское восстание в Китае) 

жестоко подавлялись. 

Британская империя: морской путь в Индию 

В период пребывания у власти премьер-министра Бенджамина Дизраэли 

(1868, 1874-1880) Великобритания активно осуществляла 

империалистическую политику, благодаря чему эта морская держава 

превратилась в крупнейшую колониальную империю (в 1913 площадь 

Британской империи составляла 33 млн. км
2
, население - 400 млн. человек). 

Важнейшей задачей британской политики было обеспечение морского пути в 

Индию, главную и наиболее важную в экономическом отношении 

британскую колонию. Этой внешнеполитической цели служило и 

присоединение Кипра в 1878 г., и захват Египта в 1882 г. В борьбе за раздел 

Африки Лондон выдвинул так называемый план Каир - Кейптаун, 

предусматривавший создание сплошной полосы британских колоний от 

северного до южного побережья Африки. Одновременным продвижением с 

севера (Египет) и с юга (Капская колония) Великобритания захватила в 1884 

г. Сомали, в 1886 г. - Кению, в 1891 г. - Родезию (ныне Зимбабве), в 1895 г. - 

Уганду, в 1899 г. - Судан. 

Военно-технической основой британского империализма стал морской флот. 

Первенство в этой области гарантировало Великобритании владычество на 

всех морях мира. Одновременно распространялась идея о том, что 

формирование "pax Britannica" принесет порабощенным народам всеобщее 

долгожданное процветание. Говорилось даже о том, что "мир становится все 

более английским". Соглашения с конкурирующими державами - с Францией 

(после Фашодскою кризиса), с США (о Панамском канале), с Россией 

(проблема Ирана) - должны были предотвратить военные конфликты. 

Ведущим деятелем империалистической политики и отцом идеи британского 

Содружества был министр колоний Великобритании Джозеф Чемберлен. Он 

выступал за федеративное устройство Британской империи, при котором 

отдельные ее части управлялись бы собственными правительствами, но были 

бы тесно связаны с метрополией военными, финансовыми и торговыми 

отношениями. Отсюда вытекала идея постепенного превращения колоний в 

самоуправляющиеся доминионы. Еще в 1867 г. статус доминиона получила 

Канада, в 1901 г. - Австралия, в 1907 г. - Новая Зеландия, в 1910 г. - Южно-

Африканский Союз. 

Французская империя в Африке и Индокитае 

Французский империализм сосредоточился на экспансии главным образом в 

двух направлениях - Черная Африка и Индокитай. Начало французской 

империалистической политики относится к 80-м гг. XIX в. К этому времени 

Франция уже владела территориями на севере Африки (Алжир) и юге 

Индокитая. 
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К 1910 г. Франции принадлежали обширные территории в Западной и 

Центральной Африке. План нападения на Египет с запада и юга вызвал в 

1898 г. Фашодский кризис. Однако колониальной войны с Великобританией 

удалось избежать. В результате многолетней войны с Китаем Франция 

получила Тонкин, Аннам и Лаос. В 1887 г. эти территории и Камбоджу 

Франция объединила в Индокитайский союз, что повлекло конфликт с 

Великобританией, опасавшейся за свои позиции в Индии. Вся 

империалистическая политика Франции несла на себе печать ее поражения в 

войне с Германией 1870-1871 гг. и вызванной им внешнеполитической 

изоляцией. Франция хотела вернуть себе прежние позиции мировой 

державы. Результатом этих усилий стал заключенный в 1904 г. договор с 

Великобританией (Антанта). Договор урегулировал колониальные и 

политические споры между двумя державами, но одновременно усугубил 

политические противоречия с Германией, также стремившейся к роли 

мировой державы (Марокканские кризисы 1906 и 1911). 

Германия: борьба за место под солнцем 

Начало колониальной политике Германской империи положил еще 

рейхсканцлер Отто фон Бисмарк в 1884-1885 гг. Тогда германскими 

колониями стали Юго-Западная Африка (Намибия), Камерун, Того, 

Восточная Африка и архипелаг Бисмарка. 

Для правящих военно-политических кругов Германии мировое господство 

было целью, а вооружение флота - средством для достижения этой цели. В 

стране был популярен афоризм о народе, который "пришел слишком поздно". 

Только что объединившимся немцам казалось, что они пропустят что-то 

очень важное, если не включатся в гонку за раздел мира. Политическое, 

военное и хозяйственное значение завоеванных колоний отнюдь не 

соответствовало претензиям на статус мировой державы. 

Внешнеполитические действия, и особенно непродуманные и неуклюжие 

шаги императора Вильгельма II, повлекли за собой в итоге изоляцию 

Германии на международной арене. 

Любимая идея кайзера - создание мощного флота, помноженная на 

стремление поднять престиж нации, привела к ухудшению германо-

британских отношений и способствовала сближению Великобритании с 

Францией. Притязания Германии на роль мировой державы горячо 

поддерживали шовинистические организации и пресса. Пангерманский союз 

и Флотский союз, провозглашая особую миссию немецкого народа, 

распространяли идеи национализма и шовинизма. 

"Долларовый империализм" США 

В результате победы в испано-американской войне 1898-1899 гг. США 

превратились в колониальную державу, владевшую островами в Карибском 

море и Тихом океане. Прежние испанские территории - Куба, Пуэрто-Рико, 
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Гуам и Филиппины - стали протекторатами США. Главной ареной 

империалистической политики США были Центральная Америка и Дальний 

Восток. США, одновременно атлантическая и тихоокеанская держава, могли 

обеспечить надежную защиту своих владений лишь с помощью сильного 

флота. При президенте Теодоре Рузвельте (1901-1909) США вышли на 

второе место в мире после Великобритании по мощи военного флота. 

Строительство важного в стратегическом отношении Панамского канала, 

соединившего два океана, заложило основы американского империализма. 

США отныне могли эффективно контролировать свои колониальные 

владения. Стремясь закрепить политические и военные позиции США, 

президент Рузвельт провозгласил право США вмешиваться во внутренние 

дела центральноамериканских государств в случае, если возникнет угроза 

политическим и экономическим интересам США. 

"Долларовая дипломатия", то есть стремление экономическими, 

финансовыми методами расширить свое политическое влияние, имела успех 

в Центральной Америке (Панама в 1904, Доминиканская Республика в 1905, 

Никарагуа в 1909), однако потерпела крах в Китае. Дальневосточная 

политика США основывалась на мифе о неограниченных возможностях 

торговли с Китаем. Однако фактически товарооборот с Китаем составлял 

лишь 3% общего объема их внешней торговли. Империалистическая 

политика США с ее принципом равных возможностей (т.н. политика 

открытых дверей) на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе 

натолкнулась на интересы новой дальневосточной державы - Японии. 

Япония и Россия - соперники в Восточной Азии 

Открыв в середине XIX в. свои двери остальному миру, Япония 

стремительно превращалась в ведущую державу Восточной Азии. 

Ускоренная индустриализация и рост численности населения (в 1867 - 26 

млн., в 1913 - 52 млн. человек) создали в маленькой стране основу для 

империалистической идеологии и колониальной политики. После победы в 

двух войнах (с Китаем в 1894-1895 и с Россией в 1904-1905) Япония 

приобрела Тайвань, Корею, богатую полезными ископаемыми Маньчжурию 

и обеспечила себе военно-политическое влияние в Китае. Ее положение 

мировой державы подкреплялось мощью армии и флота, а также 

экономическими успехами. 

Российская экспансия, в отличие от других, имела континентальный 

характер. Россия двигалась в двух направлениях: в Восточной Азии - к 

незамерзающему выходу в Тихий океан и на Ближнем Востоке - к 

Дарданеллам, обладание которыми открывало доступ к Средиземному морю. 

Ускоренное вооружение и строительство стратегически необходимой 

Транссибирской магистрали (1891-1916 гг.) приближали эти цели. Захват 

Россией Маньчжурии в 1900 г. вызвал войну с Японией. 
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Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

1. Каково значение Великих географических открытий? 

2. Что такое Реформация и каково ее значение? 

3. Что такое промышленный переворот и каково его значение? 

4. Какова была основная направленность петровских преобразований? 

5. Раскройте сущность понятия «просвещенный абсолютизм». 

6. В чем историческое значение Великой Французской революции? 

7. Расскажите о наполеоновских войнах и создании Священного союза. 

8. Каковы причины европейских революций 1848-1849 гг? 

9. В чем причины Гражданской войны в США? 

10. Расскажите о революции Мэйдзи и ее последствиях. 

11. Каковы особенности объединения Италии и Германии? 
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Лекция 7 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ МИРА В 

МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1919 – 1939 ГГ.). 

 

1. Первая мировая война и послевоенный кризис 

2. Зарождение фашизма. 

3. Мир накануне Второй мировой войны 

 

В начале XXI столетия исследователи располагают огромным массивом 

исторических источников, достаточно разнообразными методами и 

методиками их изучения, анализа, что позволяет им перейти как бы на новый 

уровень уровень исторического синтеза. Он преследует цель выявить общие 
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закономерности исторического процесса и возможное взаимодействие 

существующих цивилизационных вариантов, без которого немыслимо 

выживание сформировавшейся глобальной цивилизации. 

Интернационализация жизни различных народов, сближение цивилизаций на 

основе достижений науки и техники, распространение образования как бы 

разрушили доселе непреодолимые границы между цивилизациями. Во 

всяком случае большая группа ученых Западной Европы, США, Канады 

отстаивает идею всеобщности исторического процесса, поступательного 

движения народов, единства человеческой цивилизации. Уходящий век дал 

подтверждение сторонникам подобного межцивилизационного подхода к 

оценке исторического процесса. Действительно, достижения третьей научно-

технической революции в постиндустриальную эпоху связали воедино 

различные страны в рамках экономического сотрудничества, вызвали к 

жизни глобальные системы коммуникации, способствовали трансформации, 

нивелированию уровня и стиля жизни многих стран и народов. 

Одновременно эти техногенные явления поставили человечество на грань 

глобальной экологической, ядерной катастроф, обострили проблему 

демографии и ресурсов и т.п., благодаря чему народы ощутили свою 

взаимозависимость, неспособность в одиночку справиться с глобальными 

проблемами. 

В то же время очевидно, что при всей интернационализации жизни 

сохраняются существенные отличия в рамках крупнейших цивилизаций – 

западноевропейской и восточной. В этой связи небезынтересна точка зрения 

А. Тойнби (1889-1975), достаточно резко критиковавшего 

межцивилизационную концепцию: «Тезис об унификации мира на базе 

западной экономической системы как закономерном итоге единого и 

непрерывного процесса развития человеческой истории приводит к 

грубейшим искажениям фактов и поразительному сужению исторического 

кругозора...» 

По мнению этого крупнейшего ученого XX столетия, западные историки, во-

первых, преувеличивают значение таких явлений, как экономическая, а затем 

и политическая унификация, игнорируя феномен культурной жизни, что «не 

только глубже первых двух слоев, но и фундаментальнее...; «во-вторых, 

догма «единства цивилизации» заставляет историка игнорировать то, что 

непрерывность истории двух родственных цивилизаций отличается от 

непрерывности двух последовательных глав истории одной цивилизации..; 

«в-третьих, они попросту игнорируют этапы или главы истории других 

цивилизаций, если те не вписываются в их общую концепцию, опуская их 

как «полуварварские» или «разлагавшиеся» или относя их в Востоку, 

который фактически исключался из истории цивилизации»1.  
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Тем не менее очевидно, что Восток и Запад все более взаимодействуют, 

усваивая ценности противоположной цивилизации, о чем свидетельствует 

процесс модернизации ряда восточных стран и в то же время все большее 

проникновение традиционных духовных ценностей Востока в западную 

культуру. Можно с известной долей уверенности утверждать, что данный 

процесс основан на ускоряющейся интернационализации экономической, 

политической, культурной жизни. Но все же следует констатировать, что ни 

западная, ни восточная цивилизации пока не выработали панацеи от 

глобального кризиса, угрожающего всему человечеству. 

По всей видимости, осознание последствий возможной катастрофы явится 

главным мотивом дальнейшего сближения Востока и Запада, развития так 

называемого межцивилизационного диалога. Вот почему столь важным 

представляется для современных ученых исследование отдельных 

исторических феноменов сквозь призму общеисторического – 

межцивилизационного их значения. 

Мировые войны XX столетия поставили на грань гибели мировую 

цивилизацию, явились тяжелым испытанием для человечества, 

гуманистических ценностей, выработанных в течение всей его 

предшествовавшей истории. В то же время они были отражением коренных 

перемен, происшедших в мире, одним из страшных последствий самого 

процесса развития цивилизации. 

Причины мировых войн. Поскольку войны в нашем столетии приобрели 

мировой масштаб, логичнее начать с анализа причин, носящих глобальный 

характер, и прежде всего с характеристики состояния западной цивилизации, 

ценности которой господствовали и продолжают играть ту же роль в 

современном мире, определяя генеральное направление развития 

человечества. 

К началу XX в. кризисные явления, сопровождавшие индустриальную 

стадию развития Запада на протяжении XIX в., вылились в глобальный 

кризис, который фактически продолжался всю первую половину XX в. 

Материальной основой кризиса являлось быстрое развитие рыночных 

отношений на базе индустриального производства, технического прогресса в 

целом, что, с одной стороны, позволило западному обществу сделать резкий 

рывок вперед по сравнению с другими странами, а с другой, – породило 

явления, грозящие западной цивилизации перерождением. Действительно, 

наполнение рынков товарами и услугами все более полно удовлетворяло 

потребности людей, однако расплатой за это стало превращение 

подавляющей массы трудящихся в придаток станков и механизмов, 

конвейера, технологического процесса, все более придавало труду 

коллективный характер и т.п. Это вело к обезличиванию человека, что ярко 

проявилось в становлении феномена массового сознания, вытеснявшего 
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индивидуализм, личностные интересы людей, т.е. ценности, на основе 

которых собственно возникла и развивалась гуманистическая западная 

цивилизация. 

По мере развития индустриального прогресса гуманистические ценности все 

более уступали место корпоративному, технократическому, наконец, 

тоталитарному сознанию со всеми известными его атрибутами. Эта 

тенденция ярко проявилась не только в духовной сфере в форме 

переориентации людей на новые ценности, но способствовала невиданному 

усилению роли государства, превращавшегося в носителя общенациональной 

идеи, заменявшей идеи демократии. 

Эта наиболее общая характеристика историко-психологических изменений, 

лежащих в основе рассматриваемого нами феномена мировых войн, может 

быть своеобразным фоном при рассмотрении их геоисторических, 

социально-экономических, демографических, военно-политических и других 

причин. 

 

1. Первая мировая война и послевоенный кризис 1914 - 1928 годы 

Мировой характер войны 

Война 1914-1918 гг., начавшаяся в Европе, вскоре перешагнула границы 

этого континента и охватила почти весь мир. Она была вызвана резким 

обострением противоречий между двумя коалициями великих держав: 

Тройственным союзом — военно-политическим блоком Германии и Австро-

Венгрии (перед началом войны в него входила также Италия, однако в 1914 

она заняла позицию нейтралитета, а в 1915 объявила войну своим прежним 

союзникам), к которому присоединились Османская империя и Болгария (т.н. 

Центральные державы), и Тройственным согласием, или Антантой, — 

блоком Великобритании, Франции и России, а также их союзников: Сербии, 

Бельгии, Японии, Италии, Румынии, Португалии, США, Греции, Китая и 

большинства латиноамериканских стран. Первая мировая война достигла не 

виданного ранее размаха и разрушительной силы. Она продемонстрировала 

угрозу, которую таит в себе современная военная техника. Применение 

новых видов вооружения — танков и самолетов, а также химических боевых 

средств — отравляющих газов привело к гибели сотен тысяч людей. 

Смертоносный вихрь войны в значительной мере захватил и гражданское 

население, страдавшее от нехватки продовольствия, от артиллерийских 

обстрелов, авиационных бомбардировок, от потери родных и близких на 

фронте. 

В то же самое время война способствовала серьезным политическим 

переменам. В ходе и после ее окончания распалась военно-политическая 

структура старой Европы. Рухнули четыре империи: Германская, Австро-

Венгерская, Российская и Османская. Октябрьская революция 1917 г. в 
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России знаменовала захват власти крайне левыми радикалами и начало 

попытки претворения в жизнь идеи социалистического переустройства 

общества. Эта попытка сопровождалась полным разрывом с естественно-

историческим развитием страны и кровавой перекройкой социальной 

структуры общества. Германия и государства-преемники Габсбургской  

монархии начали переход к республиканско-демократическим формам 

правления. 

Вступление в войну США переместило центр тяжести мировой политики: 

Европа утратила гегемонию в мире, а США превратились в великую 

державу. На Дальнем Востоке укрепила свои позиции Япония, вскоре 

вставшая на путь территориальной экспансии. 

В колониях европейских держав-победительниц в первой мировой войне 

началась борьба за независимость. Первый ощутимый удар по империализму 

и колониализму был нанесен в Индии, где Махатма Ганди — один из 

лидеров индийского национально-освободительного движения — в ходе 

борьбы за освобождение страны от британского господства ввел в практику 

принципы ненасильственного сопротивления и бойкота колониальных 

властей. 

Причины и ход войны 

Причины первой мировой войны коренились в многочисленных 

противоречиях между ведущими европейскими державами. Эти 

противоречия были вызваны прежде всего экономическими интересами этих 

держав, их борьбой за источники сырья и рынки сбыта в аграрных странах, 

стремлением к колониальному господству. Германия вступила в борьбу за 

раздел мира тогда, когда другие европейские государства, Великобритания и 

Франция, уже создали мощные колониальные империи. Германия, исходя из 

осознания собственной экономической мощи, ощущала себя обойденной и 

уповала на перекройку сложившейся политической карты. С конца 90-х гг. 

XIX в. все эти противоречия отчетливо проявились в многочисленных 

кризисах и локальных конфликтах. В их ряду морское соперничество 

Великобритании и Германии; Марокканские кризисы 1905-1906 и 1911 гг., 

свидетельствовавшие об обострении отношений между Германией и 

Францией; австро-венгерская аннексия Боснии (1908), явившаяся 

проявлением экспансии империи Габсбургов на Балканах и обострившая ее 

отношения с Россией; Балканские войны 1912-1913 гг., обнаружившие 

наряду с растущим национальным самосознанием славянских народов, их 

стремлением к независимости серьезные противоречия в самом национально-

освободительном движении. В ходе конфликтов между европейскими 

державами сложились названные выше военно-политические группировки. В 

общественное сознание европейских народов все настойчивее внедрялась 

идея, что существующее напряжение можно снять лишь военным путем. Эта 
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точка зрения способствовала усилению гонки вооружений, что, в свою 

очередь, расчищало дорогу к войне. 

В начале первой мировой войны стратегическая инициатива принадлежала 

государствам германо-австрийского блока, в последующем она перешла к 

странам Антанты. Важным фактором стало вступление в войну США (1917), 

которые с начала 1918 г. вносили ощутимый вклад в военные действия 

Антанты на Западном фронте. Революция в России (1917) и Брестский мир 

между Россией и Германией (март 1918) хотя и облегчили положение 

государств германо-австрийского блока на Восточном фронте, однако не 

могли предотвратить их поражения в войне. Итоги войны были закреплены 

Парижской мирной конференцией 1919—1920 гг. 

Революционные перемены 

Поражение в войне, катастрофическая нехватка продовольствия и голод, 

подавление демократических свобод и усиление диктаторских форм 

правления во время войны, оппозиция правительствам и их 

империалистической политике со стороны широких слоев трудящихся 

Германии и Австро-Венгрии после первых же поражений на фронте, пример 

российской революции — все это привело к революционным волнениям в 

этих странах. Стремлением стабилизировать политическую жизнь 

обусловлено создание коалиций между командованием армий и 

руководством политических партий. Эти коалиции отрицательно относились 

к таким революционным требованиям, как национализация тяжелой 

промышленности и крупных землевладений, установление так называемой 

"пролетарской демократии" в форме рабочих и солдатских советов. Советы 

имели кратковременный успех в Баварии, Бремене, а также в Венгрии, где 

власть на короткое время оказалась в руках коммунистов. Однако вскоре эти 

"советские республики" были ликвидированы. В 1919 г. почти во всех 

европейских странах начали создаваться коммунистические партии, в 

рабочем движении произошла внутренняя дифференциация, что привело к 

созданию нового международного объединения — III, или 

Коммунистического, Интернационала (Коминтерна), главенствующая роль в 

котором принадлежала политическому руководству Российской 

коммунистической партии (большевиков). 

Еще на переломе двух веков давали о себе знать конфликты между 

реформистскими и революционно-радикальными течениями в социал-

демократических партиях. Во время войны возросла оппозиция 

реформистскому руководству социал-демократического движения, 

отстаивавшему тактику парламентской борьбы, поддержки своих 

правительств с целью доведения войны до победного конца. После войны 

леворадикальной (коммунистической) оппозиции удалось укрепиться 

благодаря тому, что социал-демократические партии, представленные в 
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правительствах, отрицательно относились к идее немедленных социальных 

преобразований революционного типа. Вместе с тем ставка Коминтерна на 

"мировую социалистическую революцию" потерпела крах. 

Новый экономический и политический порядок в Европе 

Комплекс договоров и соглашений, подписанных в 1919 и 1920 гг. и 

оформивших создание так называемой Версальской системы, договоры стран 

Антанты со странами-правопреемницами распавшихся империй оставили 

нерешенными многие проблемы, которые породили новые межнациональные 

и региональные конфликты. Напряжением в отношениях между отдельными 

народами характеризовался политический климат в Чехословакии, Венгрии, 

Королевстве сербов, хорватов и словенцев, Польше, возникших на обломках 

Габсбургской монархии. Пограничные споры стали причиной конфликтов 

между Италией и Словенией, Польшей и Германией, Чехословакией и 

Венгрией, между армянами и турками. В Палестине, принадлежавшей ранее 

Османской империи и оказавшейся под мандатом британского Содружества, 

разгорелся конфликт между еврейскими поселенцами и арабами. 

Версальский мирный договор 1919 г. исходил из признания Германии едва 

ли не единственной виновницей развязывания войны, что послужило 

обоснованием для применения к ней серьезных санкций территориального, 

экономического и политического характера. Чувство национальной 

ущемленности, которое испытывало население Германии вследствие 

неравноправного характера Версальского договора, стало питательной 

средой для формирования политических сил, требовавших ревизии итогов 

войны, и для распространения национал-социалистской идеологии. США 

вновь устранились от участия в европейских делах. Американский конгресс 

отказался ратифицировать Версальский мирный договор, поскольку его 

положения не отвечали программе мира президента Вудро Вильсона (т.н. "14 

пунктов"), в частности не признавали права наций на самоопределение. США 

отказались также от вступления в Лигу Наций, учрежденную по их 

предложению в 1919 г. Целью Лиги Наций провозглашались обеспечение 

мира и безопасности и развитие сотрудничества между народами. Внешняя 

политика европейских стран в последующие годы, несмотря на 

сохранившиеся конфликтные ситуации, отличалась стремлением решать все 

споры с помощью переговоров, в том числе и по вопросу о восстановлении 

равноправного статуса Германии и включении ее в мировое сообщество: 

Рапалльский договор (1922) между Германией и Советской Россией; план 

Дауэса (1924) относительно нового порядка выплаты Германией репараций; 

Локарнские договоры (1925), направленные на выработку гарантий 

безопасности в Центральной Европе; вступление Германии в Лигу Наций 

(1926). На внутриполитическое развитие европейских государств оказывали 

воздействие послевоенные экономические кризисы, инфляционные 
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тенденции, безработица, обострение внутренних социальных конфликтов и 

поляризация партийного спектра. Большинство стран было вынуждено 

принимать кредиты от США — единственной державы, чей экономический 

потенциал в результате войны не только не снизился, но значительно вырос. 

Вследствие этого США могли существенно влиять на европейскую 

экономику и мировую торговлю. 

 

Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития. За 

годы войны было произведено 28 млн. винтовок, около 1 млн. пулеметов, 150 

тыс. орудий, 9200 танков, тысячи самолетов, создан подводный флот (только 

в Германии за эти годы было построено более 450 подводных лодок). 

Военная направленность индустриального прогресса стала очевидной, 

следующим шагом явилось создание техники и технологий для массового 

уничтожения людей. Впрочем, уже в годы Первой мировой войны были 

произведены чудовищные опыты, например, первое применение 

химического оружия немцами в 1915 г. в Бельгии под г. Ипр. 

Последствия войны были катастрофическими для народного хозяйства 

большинства стран. Они вылились в повсеместные длительные 

экономические кризисы, в основе которых лежали гигантские хозяйственные 

диспропорции, возникшие в военные годы. Только прямые военные расходы 

воевавших стран составили 208 млрд. долларов. На фоне повсеместного 

падения гражданского производства и жизненного уровня населения шло 

укрепление и обогащение монополий, связанных с военным производством. 

Так, германские монополисты к началу 1918 г. аккумулировали в качестве 

прибыли 10 млрд. золотых марок, американские – 35 млрд. золотых долларов 

и т. д. Укрепившись за годы войны, монополии все более стали определять 

пути дальнейшего развития, ведущие к катастрофе западную цивилизацию. 

Подтверждением данного тезиса являются возникновение и распространение 

фашизма. 

2. Зарождение фашизма. 

Возникновение фашистского движения 

Кризисная ситуация, возникшая почти во всех европейских странах после 

первой мировой войны, способствовала созданию в них фашистских 

движений — политических группировок, преследовавших 

ультранационалистические, антилиберальные и экспансионистские цели. Во 

главе иерархически жестко организованных партий встали "вожди" (дуче в 

Италии, фюрер в Германии, каудильо в Испании). Сторонниками 

фашистских партий были преимущественно представители среднего класса. 

Ремесленники, крестьяне, служащие, чиновники и торговцы не могли не 

ощущать угрозы собственному материальному благополучию и социальному 

статусу вследствие экономических кризисов, инфляции и безработицы, 



152 

 

растущих темпов индустриализации и монополизации экономики, 

увеличения численности рабочего класса и все большей организованностью 

рабочего движения. На начальной стадии своего существования фашистские 

партии использовали антикапиталистические лозунги. В то же время они 

вступали в коалицию с крупными промышленниками, банкирами, верхушкой 

армии, бюрократией, правящими буржуазными партиями, которые, в свою 

очередь, ожидали от фашистов нейтрализации рабочих партий и профсоюзов. 

Возникновение и характер фашизма в различных странах отличались 

национальной спецификой, связанной с политическими традициями и 

ситуацией. В Германии, например, успеху Национал-социалистской партии 

способствовали неразвитость парламентской демократии, милитаристские и 

авторитарные традиции, всеобщая моральная подавленность, вызванная 

поражением в войне. Фашистские партии пришли к власти в Италии (1922), 

Германии (1933), Испании (1936), что сопровождалось подавлением 

политических и идейных противников, ликвидацией демократических 

свобод, грубыми нарушениями прав человека. В остальной части Европы 

фашизм так и остался маргинальным явлением, хотя в Польше, Венгрии, 

Румынии, Португалии и других странах были установлены авторитарные 

режимы. 

3. Мир накануне Второй мировой войны 

Феномен фашизации ряда европейских стран еще более отчетливо 

продемонстрировал критическое состояние всей западной цивилизации. По 

существу это политическое и идейное течение представляло альтернативу ее 

основам путем сворачивания демократии, рыночных отношений и замены их 

политикой этатизма, строительства общества социального равенства для 

избранных народов, культивирования коллективистских форм жизни, 

антигуманного отношения к неарийцам и т. п. Правда, фашизм не 

предполагал полное уничтожение Западной цивилизации. Может быть, это в 

известной мере объясняет относительно лояльное в течение длительного 

времени отношение правящих кругов демократических стран к этому 

грозному феномену. Кроме того, фашизм можно отнести к одной из 

разновидностей тоталитаризма. Западные политологи предложили 

определение тоталитаризма на основе нескольких критериев, получивших 

признание и дальнейшее развитие в политологии. Тоталитаризм 

характеризуется: 1) наличием официальной идеологии, охватывающей 

наиболее жизненно важные сферы жизни человека и общества и 

поддерживаемой подавляющим большинством граждан. Эта идеология 

основана на неприятии существовавшего доселе порядка и преследует задачу 

сплочения общества для создания нового уклада, не исключая применения 

насильственных методов; 2) господством массовой партии, построенной на 

строго иерархическом принципе управления, как правило, с вождем во главе. 
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Партии – выполняющей функции контроля за бюрократическим 

государственным аппаратом или растворяющейся в нем; 3) наличием 

развитой системы полицейского контроля, пронизывающего все 

общественные стороны жизни страны; 4) практически полным контролем 

партии над средствами массовой информации; 5) полным контролем партии 

над силовыми структурами, прежде всего армией; 6) руководством 

центральной власти хозяйственной жизнью страны. 

Подобная характеристика тоталитаризма применима как к режиму, 

сложившемуся в Германии, Италии и других фашистских странах, так и во 

многом к сталинскому режиму, сложившемуся в 30-е годы в СССР. Не 

исключено и то, что подобная схожесть различных обличий тоталитаризма 

затрудняла осознание опасности, исходящей от этого чудовищного явления, 

политиками, находившимися во главе демократических стран в тот 

драматический период новейшей истории. 

Уже в 1935 г. Германия отказалась от выполнения военных статей 

Версальского договора, за которым последовала оккупация Рейнской 

демилитаризованной зоны, выход из Лиги Наций, помощь Италии в 

оккупации Эфиопии (1935-1936), интервенция в Испании (1936-1939), 

аншлюсс (или присоединение) Австрии (1938), расчленение Чехословакии 

(1938-1939) в соответствии с Мюнхенским соглашением и т. п. Наконец в 

апреле 1939 г. Германия в одностороннем порядке расторгает англо-

германское морское соглашение и договор о ненападении с Польшей, так 

возник casus belli (повод к войне). 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

1. В чем состояли причины Первой мировой войны? 

2. Какие этапы выделяют в ходе Первой мировой войны, какие группировки 

стран участвовали в ней? 

3. Чем закончилась Первая мировая война, какие последствия она имела? 

4. Раскройте причины появления и распространения фашизма в XX в., дайте 

его характеристику, сопоставьте с тоталитаризмом. 
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Лекция 8 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(1945 – 1970 ГГ.). 

 

1. Мировой экономический кризис и вторая мировая война 

2. Сверхдержавы и образование блоков 

3. Крах мировой колониальной системы. Освободившиеся страны в 

изменяющемся мире 
 

 

1. Мировой экономический кризис и вторая мировая война 

"Черная пятница" 

25 октября 1929 г. осталось в истории как "черная пятница" на нью-йоркской 

бирже. Волна спекуляций способствовала стремительному росту курса акций 

в США, североамериканский кредитный рынок существенно расширялся, в 

ожидании дальнейшего роста курса было скуплено огромное количество 

ценных бумаг. Когда в августе 1929 г. профессиональные биржевые 

спекулянты начали срочно продавать свои акции, покупательная эйфория 

быстро сменилась массовой истерией. Результатом этого стало невиданное 

ранее падение курсов: в пятницу, 25 октября, стоимость ценных бумаг упала 

на нью-йоркской бирже на 50 долларов. Менее чем за одну неделю рынок 

акций на Уолл-стрите распался. Период процветания в США сменился фазой 

тяжелой депрессии. Начался мировой экономический кризис. 

Очень скоро кризис дал знать о себе и в Европе. Огромный поток 

американского капитала в так называемые "золотые двадцатые" годы (1924-

1929) в первую очередь потек в Германию и Австрию; однако после того, как 

американские кредиторы отказали Центральной Европе в краткосрочных 

займах, стало очевидным, насколько ограниченными были резервы 

германских и австрийских банков. 

В 1931 г. потерпел крах ряд крупных европейских банков. Коллапса всей 

банковской системы удалось избежать лишь благодаря принятию экстренных 

вынужденных мер. 

http://znanium.com/catalog/product/469156
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Мировой экономический кризис оказался серьезной помехой в борьбе банков 

за выживание, в большинстве европейских стран и в США промышленное 

производство катастрофически сокращалось. В США на начало 1933 г. 

насчитывалось 15 млн. безработных, что составляло треть всего 

трудоспособного населения. Серьезными были и политические последствия 

кризиса. Дефляционная политика Генриха Брюнинга в Германии 

(рейхсканцлера в марте 1930 — мае 1932) усилила позиции левых и правых 

партий — Коммунистической партии Германии (КПГ) и Национал-

социалистской рабочей партии Германии (НСДАП). Входящие в состав 

"веймарской коалиции" партии теряли голоса избирателей и политическое 

влияние. Обострились социальные противоречия, а вследствие этого — и 

национальные проблемы. 

Фашизм в Европе 

После "похода на Рим" (октябрь 1922) итальянский король Виктор Эммануил 

III назначил лидера национальной фашистской партии Бенито Муссолини 

премьер-министром. Король, церковь, либералы и демократы уступили 

фашистам, опасаясь "красной революции". В 1929 г. процесс фашизации 

государственной власти был завершен. После заключения Латеранских 

соглашений с Ватиканом последовало примирение с католической церковью, 

что способствовало поддержке большинством населения Италии 

вождистских претензий Муссолини. В стране были распущены старые 

оппозиционные партии, прежде всего коммунистическая и социалистическая, 

лидеры которых были арестованы или ушли в подполье, а их печатные 

органы запрещены. Успехи итальянских фашистов стали примером для 

германских нацистов. В ноябре 1923 г. завершилась крахом дилетантская 

попытка национал-социалистского движения осуществить государственный 

переворот; фюрер Адольф Гитлер воспользовался годичным заключением 

для изложения своей политической программы (Майн кампф), создав миф о 

своих сторонниках и последователях как о страдальцах за национальную 

идею. Его цель осталась неизменной — захват власти в Германии; 

изменилась лишь тактика: национал-социалисты рассчитывали теперь 

прийти к власти легальным путем, добившись победы на выборах. 

Влияние нацистов возросло в годы мирового экономического кризиса. В 

1932 г. НСДАП стала наиболее мощной партией, представленной в 

рейхстаге, хотя и не добилась на выборах ожидаемого ее лидерами 

абсолютного большинства. В конечном счете путь Гитлеру к посту 

рейхсканцлера проложили не избиратели, а представители влиятельных 

кругов — крупные землевладельцы и промышленники, которые вынудили 

престарелого президента Пауля фон Гинденбурга в конце 1932 г. назначить 

фюрера НСДАП рейхсканцлером (30.01.1933). На протяжении первых пяти 

месяцев правления НСДАП фактически утвердила в стране нацистскую 
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диктатуру, что в последующие 12 лет оказало негативное воздействие на 

судьбы не только Германии, но и других стран. Нацисты ликвидировали 

основные гражданские права, подавили политическую оппозицию, создали 

концентрационные лагеря, установили контроль над всеми сферами 

общественной жизни. Уже 6 июля 1933 г. Гитлер объявил о победе 

"национал-социалистской революции". Нацистский режим террора 

воплотился в реальность. В 30-е годы в большинстве европейских стран 

возникли многочисленные фашистские и авторитарные движения: 

Скрещенные стрелы в Венгрии, Железная гвардия в Румынии, Аксьон 

Франсез во Франции, Фаланга в Португалии и Испании. Кроме Италии и 

Германии фашисты пришли к власти только в Испании, которая путем 

военного переворота и последовавшей трехлетней гражданской войны была 

превращена генералиссимусом Франсиско Франко (при огромной поддержке 

германо-итальянского оружия) в централистско-авторитарное государство. 

Авторитарные режимы сложились и в ряде других стран. 

Японская экспансия в Восточной Азии 

После того как в конце 1926 г. на императорский престол вступил 25-летний 

регент принц Хирохито, под влиянием радикальных военных кругов в 

руководстве страны и среди населения все большую популярность начал 

завоевывать крайний национализм. Многим казалось, что экономические 

трудности и растущую проблему перенаселения можно решить только 

военной экспансией. 

Инсценированный 18 сентября 1931 г. японской армией инцидент близ 

Шэньяна послужил поводом для захвата трех маньчжурских провинций 

Китая, на территории которых 1 марта было создано марионеточное 

государство Маньчжоу-го. После того как ведущие державы мира отказались 

признать это насильственно созданное государство, Япония в знак протеста 

вышла из Лиги Наций (1933). 

Внешнеполитическая напряженность способствовала и внутриполитической 

дестабилизации Японии; в 1936 г. завершился провалом военный переворот, 

подготовленный преимущественно младшим офицерским составом, однако 

армии все же удалось сосредоточить в своих руках ведущие политические 

позиции в стране. Во внешней политике Япония постепенно сближалась с 

европейскими странами, где установились фашистские диктатуры, — 

Германией и Италией. В конце 1936 г. между ними был подписан 

Антикоминтерновский пакт, а в 1940 г. — так называемый "пакт трех 

государств", означавший образование "оси Берлин — Рим — Токио". 7 июля 

1937 г. с перестрелки между японскими и китайскими войсками началась 

война между этими двумя государствами, продолжавшаяся до 1945 г. Если в 

Европе все еще надеялись, что удастся предотвратить новую войну, то в 

Восточной Азии она уже шла полным ходом. 
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1 сентября 1939 г. 

На протяжении 30-х годов нацистская Германия вела интенсивную 

подготовку к войне: в 1933-1939 гг. ежегодные расходы на вооружение 

возросли с 0,7 до 25,9 млрд. марок и составили свыше 60% бюджетных 

расходов. В 1935 г. Гитлер объявил о возобновлении обязательной воинской 

повинности и о создании армии, состоящей из 36 дивизий; к началу войны 

количество дивизий утроилось (106). Вследствие политической и военной 

пассивности западных государств в японо-китайском конфликте, а также в 

ходе гражданской войны в Испании Гитлеру удалось продвинуться в 

осуществлении экспансионистских замыслов: в марте 1938 г. он 

провозгласил аншлюс Австрии,  в октябре 1938 г. последовало 

присоединение Судетской области, в марте 1939 г. была оккупирована 

остальная часть чешских территорий, установлен протекторат над Чехией и 

Моравией, на территории Словакии под давлением Гитлера было образовано 

формально независимое Словацкое государство. 1 сентября 1939 г. в 4 час. 45 

мин. германские войска без объявления войны вторглись в Польшу; с 

помощью активной пропаганды Гитлер до последнего момента стремился 

изолировать Польшу от западных государств, надеясь локализовать военные 

действия и не допустить вступления в войну третьих стран. Потому с его 

санкции войска СС инсценировали нарушение польской стороной польско-

германской границы, что должно было стать поводом для германского 

"контрудара". 1 сентября 1939 г. считается началом второй мировой войны, 

развязывание которой было облегчено политикой "умиротворения", 

проводившейся западными державами, и заключением в августе 1939 г. 

советско-германского пакта о ненападении. 

Вторая мировая война 

Война в Европе началась с нападения Германии на Польшу. 3 сентября 1939 

г. войну Германии объявили Великобритания и Франция. Весной 1940 г. 

германские войска вторглись в Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, 

Люксембург. 22 июня 1940 г. капитулировала Франция. 10 июня 1940 г. на 

стороне Германии в войну вступила Италия. Весной 1941 г. были 

оккупированы Греция и Югославия. Начались военные действия в Северной 

Африке. 

22 июня 1941 г. Германия и ее европейские союзники вторглись на 

территорию СССР. Летом 1941 г. началось формирование антигитлеровской 

коалиции во главе с СССР, Великобританией и США, которые вступили во 

вторую мировую войну после нападения японской авиации на американскую 

военную базу Пёрл-Харбор (Гавайские о-ва). В битве за Москву, в конце 

1941 г., провалился гитлеровский план разгрома СССР в ходе "молниеносной 

войны". Война вступила в затяжную стадию. 
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Инициатива в военных действиях все больше переходила к странам 

антигитлеровской коалиции. В марте 1942 г. британская авиация начала 

крупномасштабные бомбардировки германских городов. В июне 1942 г. 

Япония потерпела крупное поражение в сражении за атолл Мидуэй. В ноябре 

1942 г. германо-итальянская танковая армия была вынуждена отступить из 

Северной Африки. Победы Красной Армии в Сталинградской (1942-1943) и 

Курской (1943) битвах внесли решающий вклад в достижение коренного 

перелома в войне. В июле 1943 г. англо-американские войска высадились в 

Сицилии; в сентябре 1943 г. Италия капитулировала. 

6 июня 1944 г. высадкой союзнических войск в Нормандии был открыт 

второй фронт в Европе. К концу 1944 г. советские войска освободили почти 

всю территорию СССР. С середины 1944 г. началось освобождение 

территории Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы, 

завершившееся весной 1945 г. 2 мая 1945 г. советскими войсками был взят 

Берлин. 8 мая подписан Акт о капитуляции Германии. 

В Азии к началу 1945 г. от японских войск была очищена значительная часть 

островных территорий. 9 августа 1945 г. в войну с Японией вступил СССР. 

Однако прежде чем военные действия в Азии были завершены, по приказу 

президента США были осуществлены атомные бомбардировки японских 

городов Хиросима (6 августа) и Нагасаки (9 августа) 2 сентября Япония 

капитулировала. Продолжавшаяся шесть лет вторая мировая война 

завершилась. 

 

2. Сверхдержавы и образование блоков 

Два полюса — новая расстановка сил 

Вторая мировая война и капитуляция стран "оси" полностью изменили 

ситуацию в мире. Германия, Италия и Япония (государства "оси") выбыли из 

ряда великих держав. Старая Европа постепенно утратила ведущую роль в 

мировой политике. 

Силовой политический вакуум, образовавшийся после утраты позиций 

странами "оси", заполнили два ведущих государства антигитлеровской 

коалиции — СССР и США. Эти находившиеся на подъеме державы 

определяли характер политических решений в мировом масштабе. Став 

обладателями ядерного оружия — США с 1945, СССР с 1949 — оба 

государства обрели новые рычаги воздействия на мировую политику. Их 

превращение в сверхдержавы (с точки зрения военной техники) связано с 

созданием водородной бомбы (1952 в США, 1953 в СССР) и последующих, 

все более современных систем вооружения. Обладателями ядерного оружия 

были и три других государства из числа победителей — Великобритания, 

Франция и Китай. Однако они не смогли достичь уровня сверхдержав. Их 

позиции в мире, не подкрепленные после второй мировой войны собственной 
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силовой мощью, строились на чисто политической основе. После 1945 г. 

развитие мирового политического процесса происходило под знаком 

перехода от многополюсности к биполярности (или двухполюсности); этот 

переход к "господству двух блоков" происходил в формах жесткой 

конфронтации, получившей название холодной войны. Противостояние 

приобретало дополнительную остроту вследствие существования двух 

принципиально отличных общественных систем, каждая из которых считала 

свою идеологию и жизненные ценности единственно правильными. 

 

Холодная война  

Начало холодной войны было положено еще в заключительный период 

Второй Мировой войны, когда США использовали атомные бомбы, 

сброшенные 6 и 9 августа на японские города, в качестве оружия 

устрашения. Политика «ядерного» шантажа в отношении СССР стала 

определяющей для США. Стремление Советского союза избавиться от 

данной угрозы привело к ускорению в СССР работ по созданию своей 

атомной бомбы и других видов вооружений. Так началась инициированная 

США гонка вооружений, ставшая характерной чертой послевоенного 

развития мира.  

Курсу СССР на военное и политическое обеспечение собственной сферы 

влияния, прежде всего в Восточной Европе, США противопоставили 

политику антикоммунизма. В соответствии с доктриной Трумэна (1947) и 

связанной с ней доктриной "массированного возмездия" Даллеса, США — с 

помощью всех имевшихся в их распоряжении военных и экономических 

рычагов — были призваны защитить свободный мир от гипотетической 

«советской угрозы». 

Материальную базу политики сдерживания коммунизма составлял план 

Маршалла — программа возрождения экономически ослабленной и 

тяготевшей к Западу Европы, а также создание системы экономических и 

военно-политических союзов, главным из которых в 1949 г. стала НАТО. 

СССР ответил созданием Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в 

1949 г. и Организации Варшавского договора (ОВД) в 1955 г. К 

последствиям холодной войны, помимо возникновения двух германских 

государств — Федеративной республики Германии и Германской 

Демократической Республики (1949), относится и война в Корее, 

завершившаяся в 1953 г. ее разделом. 

Холодная война, наряду с настроенностью на конфронтацию, граничившую с 

риском военных действий (американская стратегия "балансирования на грани 

войны"), отмечена и поиском форм сосуществования. Н. С. Хрущев выступил 

в 1956 г. с идеей "мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем". 
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60-е годы — поиски выхода 

В конце 60-х гг. политические взаимоотношения сверхдержав стали 

постепенно меняться. Это происходило на фоне укрепления советской 

влияния в Восточной Европе и неудач США в военной интервенции во 

Вьетнаме. Конфронтационная стратегия холодной войны исподволь уступала 

место идее политической разрядки. 

Разрядке способствовало несколько серьезных факторов: шоковый эффект 

Карибского кризиса 1962 г., поставившего мир на грань третьей мировой 

войны: военно-стратегические расчеты, убеждавшие в том, что при 

"равновесии страха" дальнейшее накопление вооружений сверхдержавами 

становится бессмысленным; осознание того, что проводимая блоками 

политика с позиции силы должна находиться под контролем и быть 

открытой. Важным шагом на пути к разрядке стали Договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 

водой (1963) и Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). 

Ослабляли военно-политические блоки и новые политические реалии: 

Западная Европа и Япония заявили о себе как о новых мировых 

экономических центрах, а Китайская Народная Республика (одновременно 

развивающаяся страна и — с 1964 — ядерная держава) после окончания 

"культурной революции" отказалась от политики изоляции от остального 

мира. Наряду с политически "конкурирующим" треугольником США - СССР 

- Китай образовался экономически "кооперирующийся" треугольник США — 

Япония — Западная Европа. 

Международная политика под знаком разрядки 

Политика разрядки породила дипломатию непосредственных переговоров не 

только между сверхдержавами, но и между другими странами — членами 

блоков на Востоке и Западе. Главные цели политики разрядки состояли в 

обеспечении стабильности в отношениях между Востоком и Западом, в 

сокращении масштабов конфронтации, в создании атмосферы доверия ради 

успеха договорного процесса. Разрядка коснулась не только вопросов 

контроля над вооружением: в отношениях между Западом и Востоком она 

сказалась прежде всего на экономической и культурной областях. 

Международное сотрудничество ослабило существовавшие политические и 

идеологические противоречия, не затронув их основы. Политика разрядки ни 

в коем случае не означала либерализации общественных систем в 

государствах восточного блока или распада существовавших военных 

союзов. Это была чисто прагматическая политика, основанная на жизненной 

необходимости обоюдного доверия. 

Дипломатия переговоров и соглашений между сверхдержавами достигла 

серьезного успеха в 1972 г. в результате достижения принципиальных 

договоренностей по вопросам ограничения стратегических вооружений 
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(ОСВ-1). Советско-американские соглашения были важным шагом на пути к 

контролю над вооружением. Избранный путь вел к обузданию гонки 

вооружений. В последующие годы прошли переговоры о сокращении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) и противоракетной 

обороне (ПРО). Политически благоприятной атмосферой разрядки в 

отношениях между США и СССР воспользовалась социально-либеральная 

коалиция ФРГ (Брандт-Шеель), которая с 1969 г. приступила к реализации 

политики примирения и урегулирования отношений с Востоком (договоры с 

Польшей, СССР и Чехословакией, а также с ГДР). Восточная политика ФРГ 

стимулировала политическое урегулирование на основе послевоенного 

статус-кво в Европе. Благодаря этому стало возможным заключение 

четырехстороннего договора о Берлине. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в Хельсинки (1973-1975) подчеркнуло как роль 

Европы в международном процессе разрядки, так и важность постоянного 

обмена информацией между двумя государственными и идеологическими 

системами. Своими требованиями по соблюдению прав человека и мерами по 

укреплению доверия оно способствовало оживлению международного 

сотрудничества в области экономики, науки, техники и охраны окружающей 

среды. Оно активизировало взаимообмен в гуманитарной и культурной 

областях, способствовало оживлению борьбы за права человека и 

демократические свободы в странах восточного блока. 

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и отказ США ратифицировать 

ОСВ-2 привели, однако, к чувствительному охлаждению в отношениях 

между Востоком и Западом. 

 

Движение неприсоединения и конфликт Север — Юг 

Существенным фактором мировой политики стало основанное в 1955 г. 

Движение неприсоединения. Неприсоединившиеся страны, представители 

которых с 1961 г. регулярно встречались на конференциях на высшем 

уровне, во многом обязаны своими достижениями президенту Югославии 

Иосипу Броз Тито. Более 100 государств - членов Движения 

неприсоединения не следовали единой политической линии. В основе их 

сотрудничества лежало признание ими некоторых общих принципов: 

неучастие в любых военно-политических блоках, антиколониализм, мирное 

сосуществование, международное разоружение и уважение к целостности и 

суверенитету государств. 

С Движением неприсоединения было тесно связано освобождение "третьего 

мира", вызванное постепенной деколонизацией после второй мировой войны. 

В середине 70-х гг. подспудно крепло понимание того, что наряду с 

существующим противостоянием между Востоком и Западом в ближайшем 

будущем заявит о себе новая политически конфликтная дилемма 
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общемирового масштаба — конфронтация между Севером и Югом. В этом 

конфликте отчетливо проявилось различие в уровнях жизни развивающихся 

и промышленно развитых стран. Пропасть между "богатым" Севере и 

"бедным" Югом была следствием различий в экономической, социальной и 

культурной областях. С 1977 г. проблемой улучшения отношений между 

странами "третьего мира" и индустриальными государствами занималась 

Комиссия Север-Юг под руководством Вилли Брандта. 

 

3. Крах мировой колониальной системы.  

Освободившиеся страны в изменяющемся мире 

Процесс деколонизации, то есть освобождения стран и народов "третьего 

мира" от колониального господства и обретения ими государственного 

суверенитета, в последней четверти XX в. почти завершился. Тем не менее 

продолжали сохраняться различные формы непрямой, прежде всего 

экономической, зависимости бывших колоний от индустриальных стран (т.н. 

неоколониализм). 

Избавлению стран "третьего мира" от различных форм опеки со стороны 

развитых государств Запада способствовала, в частности, утрата 

господствующих позиций и престижа ряда ведущих колониальных держав в 

результате двух мировых войн. Одновременно крепло организованное 

сопротивление колониальному господству, вызванное пробуждением 

национального самосознания у широких слоев населения, а также 

распространением либеральных, социалистических и коммунистических 

идей, благодаря которым народы "третьего мира" начинали яснее осознавать, 

что западные страны рассматривают их как объект эксплуатации. 

Освободительный процесс принимал разные формы. Он проявлялся в 

сужении сферы сотрудничества с колониальными властями, в требованиях 

все более широких прав, в ненасильственном сопротивлении (Индия) и в 

открытой борьбе против колониального господства, приобретавшей по 

большей части характер партизанской войны (Вьетнам, Алжир). 

Колониальная политика после 1918 года 

В результате первой мировой войны побежденная Германия утратила свои 

колониальные владения. В новой ситуации оказались и другие колониальные 

державы. В январе 1918 г. президент США Вудро Вильсон в своей 

программе мира из 14 пунктов выдвинул, в частности, принцип учета 

"интересов местного населения" колоний. Для реализации права народов на 

самоопределение была создана мандатная система Лиги Наций. 

Мандат, согласно документам Лиги Наций, представлял собой опеку "более 

зрелых народов" над народами, которые были "не в состоянии управлять" 

собственными территориями. Подмандатными территориями стали Сирия, 

Ливан, Ирак, Иран, Того, Палестина, Самоа и Юго-Западная Африка. 
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На практике Лига Наций всегда передавала мандаты на управление теми или 

иными территориями традиционным колониальным державам — 

Великобритании, Франции, Японии, Австралии, Южно-Африканскому 

Союзу, Новой Зеландии. В результате в положении колоний мало что 

изменилось. И все же британские протектораты Египет и Ирак получили 

независимость (соответственно в 1922 и 1932), хотя и весьма ограниченную. 

Колониальные державы управляли подмандатными территориями, 

руководствуясь различными принципами. Британцы отдавали предпочтение 

"непрямому администрированию", опираясь на традиционные общественные 

структуры и властные отношения; французы стремились к сближению 

колонизированных территорий и народов с метрополией путем включения их 

в общую политико-административную структуру; бельгийский и 

голландский патернализм демонстрировал "заботу" страны-метрополии о 

подопечных "недорослях". Но на практике разница между всеми этими 

методами колониального управления была невелика. Колониальная 

администрация даже в XX в. часто прибегала к террору и насилию в 

отношении местного населения. В целом колониальные страны навязывали 

подвластным народам модель развития, копировавшую европейские образцы 

и нарушавшую местные исторические традиции. Вторая мировая война, 

которая, с точки зрения стран "третьего мира", была всего лишь внутренним 

конфликтом промышленно развитых стран, положила конец эре "господства 

белого человека". После ее окончания Италия и Япония лишились своих 

колоний. США и СССР, признанные после победы в войне как 

сверхдержавы, были противниками колониализма в силу исторических и 

идеологических причин. Американское давление на западноевропейские 

государства оказало влияние и на колониальную политику этих стран. 

Изменившуюся ситуацию народы "третьего мира" оперативно использовали 

в собственных интересах. Мандатная система, учрежденная после первой 

мировой войны, была в 1945 г. отменена ООН и заменена международной 

опекой. 

Независимость Индии 

Индийский национальный конгресс (общеиндийская партия, основанная в 

1885) впервые выступил с требованием формирования самостоятельного 

правительства в 1916 г. Вместо этого Великобритания в 1919 г. предоставила 

индийцам ограниченное право на участие в деятельности провинциальных 

органов управления. Год спустя руководство Индийским национальным 

конгрессом возглавил Мохандас Ганди, провозгласивший свою программу 

ненасильственного сопротивления британскому господству: независимость 

Индии должна быть достигнута путем отказа от сотрудничества с 

колониальными властями, бойкота, голодовок и сознательного неисполнения 

законов. Эту программу Ганди назвал сварадж (следование правде). На 
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первом этапе (1920-1922) индусы и мусульмане осуществляли ее сообща, но 

постепенно между религиозными общинами возникли серьезные 

противоречия. Мусульмане отказались участвовать в деятельности 

Индийского национального конгресса. 

Проведенные в 30-е гг. индийскими колониальными властями в Индии 

реформы предоставили особый статус меньшинствам — мусульманам, 

внекастовым индусам, так называемым неприкасаемым. Имевшие целью 

защиту этих групп населения, на деле реформы обострили конфликт между 

ними. Несмотря на это, Ганди и его сторонники надеялись на преодоление 

противоречий и отстаивали идею единой индийской нации. Добившись 

успехов в решении проблемы каст, они оказались бессильными 

предотвратить размежевание между индусами и мусульманами. С уходом 

англичан из Индии в 1947 г. возникли два независимых государства: 

индуистская Индия и мусульманский Пакистан. Разделу предшествовал 

кровавые столкновения, унесшие 200 тыс. жизней и в конечно счете 

вызвавшие массовый исход около 8 млн. человек. 

Китайская революция 

В. XIX в. иностранные державы, преследуя свои экономические интересы в 

Китае, силой оружия разделили его на сферы влияния. Китайская экономика 

в начале XX в. была отсталой. Промышленные центры были отрезаны от 

провинций, помещики и бюрократия высасывали соки из крестьянства, 

составлявшего подавляющее большинство населения Китая. В 1925-1927 гг. 

партии Гоминьдан удалось распространить свое влияние на всю страну. 

Коммунистическая партия Китая в последующие годы стремилась склонить 

на свою сторону крестьянство. Она добивалась этой цели как в конфликте с 

Гоминьданом, так и (с началом в 1937 китайско-японской войны) в борьбе с 

внешней агрессией. Благодаря успехам в партизанской войне и коренным 

преобразованиям на территориях, контролируемых коммунистами, им 

удалось получить массовую поддержку населения в провинциях. После 

поражения Японии (1945) коммунисты одержали победу в гражданской 

войне (1945—1949), несмотря на численное превосходство Гоминьдана и 

военную помощь, оказанную ему США. 

Колониальные войны во Вьетнаме 

 Вьетнам стал объектом колониальной экспансии в XIX в. В 1887 г. 

Франция объединила Вьетнам, Лаос и Камбоджу в единое колониальное 

владение — Индокитайский союз. Крестьяне, составлявшие большинство 

населения, испытывали на себе бремя двойного гнета. Находясь в кабальной 

зависимости от местных помещиков, они одновременно должны были 

платить налоги колониальным властям. В годы второй мировой войны 

территорию Индокитая оккупировали японские войска. В борьбе с 

японскими захватчиками быстро росло антиколониальное национально-
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освободительное движение Вьетминь, основанное в 1941 г. Хо Ши Мином. В 

сентябре 1945 г. он провозгласил создание Демократической Республики 

Вьетнам (ДРВ). Однако вопреки договору 1946 г., согласно которому 

Франция признала ДРВ в качестве независимого государства в рамках 

Индокитайского союза, Французское правительство продолжало проводить 

неоколониалистскую политику. В результате это привело к войне, 

закончившейся в 1954 г. поражением Франции. 

 В 1954 г. произошел раскол Вьетнама. Мирного объединения достичь не 

удалось. Северный Вьетнам (ДРВ) ориентировался на советский блок и 

Китай, Южный Вьетнам (Вьетнамская Республика) заручился американской 

поддержкой. В этом сказалась общая мировая тенденция — противостояние 

двух военно-политических блоков, возглавляемых СССР и США. 

Поляризация привела к эскалации* напряженности в отношениях между 

Севером и Югом Вьетнама. Уже в 1960 г. образовался Фронт национального 

освобождения Южного Вьетнама, а в 1961 г. оформилась его боевая 

организация Вьетконг — партизанская армия, которую поддерживал 

коммунистический Север. В том же году США значительно увеличили штат 

своих военных советников в Южном Вьетнаме. В 1963 г. произошли первые 

столкновения Вьетконга с армией Вьетнамской Республики. При поддержке 

местного населения и с военной помощью Советского Союза и Китая 

Вьетконг взял под контроль обширные области на юге страны. США 

ответили наращиванием своего военного присутствия в Южном Вьетнаме. С 

1962 г. там действовали американские подразделения особого назначения, а в 

1965 г. американская авиация начала бомбардировки территории 

Демократической Республики Вьетнам. Военные действия приобретали все 

больший размах, но в 1969 г. начала работу четырехсторонняя конференция 

по мирному урегулированию во Вьетнаме. Поиски решения происходили на 

фоне военных действий, пока наконец в октябре 1972 г. сторонам не удалось 

подписать договор о прекращении войны. В 1973 г. под давлением мирового 

общественного мнения и вследствие накопившейся у американского народа 

усталости от войны США были вынуждены вывести свои войска из 

Вьетнама. В 1976 г. Вьетнам воссоединился в единое государство, 

получившее название Социалистическая Республика Вьетнам. 

Деколонизация Африки 

После окончания второй мировой войны Великобритания осуществила в 

своих колониях ряд реформ. Франция в 1956 г. признала независимость 

Марокко и Туниса. Однако в так называемой Чёрной Африке она проводила 

своеобразную интеграционную политику, предоставив возможность 

африканским политикам получить места в парламенте метрополии. 

Африканские политики сумели мобилизовать на борьбу с колониальным 

владычеством местное население путем организации массовых партий, не 
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пренебрегая, однако, компромиссами в переговорах с метрополиями. Первым 

независимым государством в Черной Африке в 1957 г. стала Гана. До конца 

1960 г. независимость получили еще 18 стран. 

Этот либеральный курс колониальных держав исходил, естественно, не из 

каких-то гуманитарных принципов, а был обусловлен вполне 

реалистическими причинами. Прежде всего был учтен опыт силовой 

политики в отношении стран "третьего мира", показавший свою 

бесперспективность в колониальной войне Франции в Индокитае и в англо-

франко-израильской попытке воспрепятствовать национализации Суэцкого 

канала (1956). В то же время европейские державы надеялись на то, что и 

после предоставления независимости колониям они по-прежнему будут 

сохранять господствующие позиции в их экономике. В Алжире мирное 

решение вопроса о взаимоотношениях с метрополией натолкнулось на 

ожесточенное сопротивление алжирских французов. В конце 1954 г. Фронт 

национального освобождения Алжира (ФИО) начал войну за независимость. 

После семилетней партизанской войны Алжир в 1962 г. обрел независимость, 

несмотря на террор Секретной вооруженной организации (ОАС), крайне 

правой организации французских колонистов, и подавляющее численное 

превосходство колониальных войск. 

В Родезии (Зимбабве) белые колонисты подчинились решению британского 

правительства и в 1979-1980 гг. были вынуждены уступить власть 

чернокожему большинству. Португальские власти, напротив, продолжали 

сопротивляться напору освободительного движения в Анголе, Мозамбике и 

Гвинее-Бисау. В этих странах под руководством левых сил развернулась 

партизанская борьба, поддержанная Советским Союзом и Кубой. В 1974 г., 

после падения диктаторского режима в самой Португалии, ее колонии обрели 

независимость. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

1. Что понимают под «новым курсом» Рузвельта? 

2. Каковы причины начала Второй Мировой войны? 

3. В чем заключается всемирно-историческое значение победы 

советского народа в 1945 году? 

4. Укажите причины, основные события и итоги «холодной войны». 

5. Почему произошел распад колониальной системы? 

6. Выделите и охарактеризуйте основные этапы в развитии КНР. 
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Лекция 9 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО  

РАЗВИТИЯ 1970-Е – НАЧАЛО XXI ВЕКА. 

1. Россия на путях обновления: достижения и проблемы 

2. Развитие западноевропейской интеграции. Образование 

Европейского союза. 

3. Мир в конце XX – начале XXI века 

3.1. Интернационализация экономики 

3.2. Три мировых центра капитализма 

3.3. Глобальные проблемы современности 

 

1.  Россия на путях обновления: достижения и проблемы 

Распад СССР. Становление новой российской государственности 

1991 год оказался переломным в истории СССР. Перестройка, 

основывавшаяся на идеях демократического социализма, ("революция 

сверху") потерпела крах. Ни одна их ее целей до конца не была решена. 

Победа 12 июня 1991 г. в первом же туре президентских выборов в РСФСР 

Б.Н.Ельцина свидетельствовала о слабой популярности старой 

номенклатуры. В Москве объективно возникло двоевластие, а в стране в 

целом, учитывая ситуацию в союзных республиках, многовластие. Страна 

разваливалась. Народ требовал глубоких реформ. В этой обстановке часть 

руководителей СССР приступила к детальной проработке плана введения 

чрезвычайного положения в стране. 

Уже в феврале 1991 г. президент М.С.Горбачев был по существу поставлен 

перед выбором: или поддержать круги, ориентирующиеся на силовые методы 

сохранения старых структур власти, или окончательно стать на сторону 

радикальных элементов. Президент выбрал путь политического наблюдателя. 

Намеченное на 20 августа 1991 г. подписание нового союзного договора, 

который собирались подписать 9 из 15 союзных республик и превращавший 

СССР в фактическую конфедерацию, подтолкнуло консерваторов на 

решительные действия. 

В ночь на 19 августа 1991 г. президент СССР М.С.Горбачев, находившийся в 

это время на отдыхе в Форосе, в Крыму, был насильственно отстранен от 

http://znanium.com/catalog/product/469156
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власти (есть версия, что он самоустранился). Группа высокопоставленных 

чиновников, в которую входили вице-президент Г.Янаев, председатель КГБ 

В.Крючков, министр обороны Д.Язов, премьер-министр В.Павлов, 

образовала неконституционный Государственный комитет по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП). 

19 августа в столицу были введены танки и бронетранспортеры, которые 

перекрыли основные магистрали города. Был объявлен комендантский час. 

В этой ситуации Президент РСФСР Б.Ельцин, Председатель Совмина 

РСФСР И.Силаев, Председатель Верховного Совета республики 

Р.Хасбулатов объявили происходящие в стране события «путчем» 

(переворотом), призвали население поддержать законно избранные органы 

власти и использовать в борьбе с заговорщиками различные формы 

гражданского протеста. Указом Президента РСФСР деятельность ГКЧП 

признавалась незаконной, а его приказы на территории республики — не 

подлежащими выполнению. 

Десятки тысяч москвичей устремились к Дому Советов РСФСР ("Белому 

дому"), где находились члены Верховного Совета РСФСР во главе с 

Президентом Б.Ельциным, чтобы защитить и поддержать российское 

руководство, отказавшееся признать ГКЧП. 

ГКЧП просуществовал только три дня. 21 августа чрезвычайная сессия 

Верховного Совета РСФСР отменила чрезвычайное положение на всей 

территории республики. Члены ГКЧП, объявленные путчистами, были 

арестованы и впоследствии преданы суду. 

Августовские события ускорили окончательный распад Советского Союза. 8 

декабря 1991 г. в резиденции "Вискули" в Беловежской пуще под Минском 

президент России Б.Н.Ельцин, президент Украины Л.М.Кравчук и 

председатель Верховного Совета Беларуси С.С.Шушкевич, заключили 

соглашение, получившее название Беловежского, об образовании 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря на встрече в Алма-

Ате к Содружеству присоединились еще 8 республик (кроме прибалтийских 

и Грузии). В связи с прекращением существования СССР 25 декабря 1991 г. 

президент СССР М.С.Горбачев сложил свои полномочия. Таким образом в 

декабре 1991 г. Российская Федерация вместе с другими республиками 

бывшего Союза вступила на путь самостоятельного существования. 

Еще в дни путча президентским указом деятельность КПСС и РКП на 

территории России прекращалась. С 23 августа 1991 г. КПСС перестала 

существовать как правящая государственная структура. В итоге была 

ликвидирована сама основа старой системы.  

Переход к рынку. Нарастание экономических трудностей. Новый 

политический кризис 
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После августа 1991 г. в стране установилась власть блока либеральной 

бюрократии, 1992 год стал для России годом экономических реформ, 

переходом к рынку, к частной собственности. Для выхода страны из кризиса 

был выбран путь "шоковой терапии" - путь радикальных экономических 

реформ. 

Главным архитектором "шоковой терапии" стал 35-летний экономист, внук 

знаменитого советского писателя Егор Гайдар. Он был назначен вице-

премьером нового правительства, которое возглавил президент Ельцин. 

Правительство Е.Т.Гайдара в начале января 1992 г. отпустило цены на 

большинство товаров (т.н. либерализация цен), ввело новый порядок 

внешнеэкономической деятельности.  

В августе 1992 г. было объявлено о начале ваучерной приватизации, автором 

которой стал ленинградский экономист А.Б.Чубайс. Каждый гражданин 

России, включая детей, имел право на получение одного приватизационного 

чека номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Суть приватизации состояла в 

передаче права собственности от государства частным лицам. Всего было 

распространено 144 млн. приватизационных чеков. Ваучеры получили 96% 

населения страны. Приватизационные чеки давали возможность каждому 

гражданину Российской Федерации стать акционером какого-нибудь 

предприятия. Для этого существовали три пути: либо через участие в 

проводимом государством чековом аукционе, либо путем вложения ваучера в 

чековый инвестиционный фонд (ЧИФ), либо путем приобретения акций 

предприятия, членом трудового коллектива которого гражданин являлся, по 

закрытой подписке. Все эти пути были новыми и незнакомыми для граждан.  

Уже в марте 1994 г. более половины валового национального продукта 

(ВНП) производилось вне государственного сектора экономики. Политика 

"шоковой терапии" изменила экономику страны, придав ей рыночный 

характер, однако больно ударила по большинству населения. В 1992 г. 

валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 14,5%, промышленное 

производство — на 18%, инвестиции в основной капитал — на 40%. 

Финансовая стабилизация не состоялась — инфляция составила 

фантастические 2500—2600%. Падение производства и высокая инфляция 

вызвали расстройство хозяйственных связей, что привело к кризису 

производства. Инфляция обесценила оборотные средства предприятий. 

Начался кризис неплатежей — предприятия почти половину продукции 

поставляли, не получая оплаты. В этой ситуации предприятия перешли к 

натуральному обмену продукцией (бартеру). Бартер на все 1990-е годы стал 

хронической проблемой российской экономики. Только в 1992 г. 

потребительские цены выросли в 26 раз при росте заработной платы в 11 раз. 

Обесценились вклады людей в сберкассах. Падение уровня производства 

привело к возникновению безработицы. Множество злоупотреблений, 
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сопровождавших процесс приватизации, привело к тому, что часть 

приватизированных предприятий попала под контроль криминальных 

элементов. Криминальные структуры могли использовать средства так 

называемых воровских «общаков» для приобретения предприятий и 

защищать свои «покупки» силой оружия. Экономические решения в России 

нередко принимались уголовными авторитетами и претворялись в жизнь 

путем «разборок» — вооруженных столкновений. Слабость государства 

создала благоприятные условия для разного рода афер. Помимо 

экономических потерь, крупные аферы подрывали веру граждан и 

внешнеполитических партнеров России в способность государства 

эффективно управлять ситуацией внутри страны. 

Весной 1992 г. в стране резко изменилось соотношение политических сил. 

Разочарование ходом радикальных реформ значительной части общества, 

экономические трудности лишили реформаторов народной поддержки. 

Центром оппозиции политике правительства, которое в декабре 1992 г. 

возглавил В.Черномырдин, стал Верховный Совет Российской Федерации во 

главе с его председателем Р.Хасбулатовым. На сторону оппозиции перешел и 

вице-президент А.Руцкой. В стране вновь, как и в 1991 г., возникло 

двоевластие. 

Острая борьба законодательной и исполнительное властей продолжалась все 

лето 1993 г. К осени 1993 г. Россия оказалась в состоянии политического 

кризиса. Налицо были его негативные последствия для российского 

общества: инфляция, сепаратизм, падение авторитета власти и государства, 

попытки ограничения основных прав и свобод граждан. Оппозиция не 

скрывала очевидного намерения превратить президента в сугубо 

церемониальную фигуру. 

Однако президент Б.Н.Ельцин указом № 1400 от 21 сентября 1993 г. "О 

поэтапной конституционной реформе в России" объявил о роспуске съезда и 

Верховного Совета и проведении 12 декабря 1993 г. референдума по новой 

Конституции и выборов в двухпалатное Федеральное Собрание 

(Государственную Думу и Совет Федерации). К этому же сроку должна быть 

завершена работа по подготовке новой Конституции. 

Конституционный суд РФ, собравшись на экстренное заседание, пришёл к 

заключению, что данный указ в двенадцати местах нарушает российскую 

Конституцию и, согласно Конституции, является основанием для отрешения 

президента Ельцина от должности. 23 сентября 1993 г. X чрезвычайный 

съезд народных депутатов принял постановление, в котором объявил 

действия Б.Ельцина государственным переворотом. Съезд отстранил от 

должности Президента Б.Ельцина и избрал А.Руцкого исполняющим 

обязанности Президента. В свою очередь, Ельцин и московский мэр 
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Ю.М.Лужков отдали частям милиции приказ о блокаде «Белого дома», в 

котором проходили заседания Верховного Совета РФ. 

3 октября, после многочисленных уличных столкновений с подразделениями 

ОМОНа, милиции и внутренних войск, демонстранты — сторонники 

Верховного Совета прорвали блокаду из сотрудников правоохранительных 

органов возле «Белого дома»; затем по приказу А.В.Руцкого захватили 

здание московской мэрии и предприняли попытку захватить одно из зданий 

телецентра Останкино, чтобы получить выход в прямой эфир. В ночь с 3 на 4 

октября Б.Ельцин отдал приказ о вводе в Москву танковой дивизии. К утру 4 

октября "Белый дом" был окружен танками. Начался штурм. "Белый дом" 

был обстрелян из танковых орудий, под прикрытием которых десантники 

проникли в здание. Хасбулатов, Руцкой и другие руководители парламента 

были арестованы. В ходе октябрьских событий погибло, по официальным 

данным, около 150 человек (по данным следствия, 123 убитых и 384 

раненых; по неофициальным данным — 1-3 тыс. человек). События 

сентября-октября 1993 г. по сути стали небольшой быстро закончившейся 

гражданской войной, ограниченной территорией Москвы. В результате 

переворота перестала существовать система Советов, радикально изменилась 

система власти в России: вместо парламентской на период до принятия 

конституции была установлена президентская республика, после вступления 

в силу новой конституции — президентско-парламентская 

(полупрезидентская). 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную 

Думу. Одновременно с ними проводился референдум по проекту 

Конституции. С принятием новой конституции России система советской 

власти юридически перестала существовать. Наступил новый этап в развитии 

страны. 

 

Борьба с региональным сепаратизмом. Чеченские войны. 

Одной из проблем, с которой столкнулась новая Россия, стала проблема 

регионального сепаратизма. Еще в июне 1991 г. Общенациональный 

конгресс чеченского народа во главе Д.Дудаевым провозгласил создание 

независимой Чеченской республики. 6 сентября 1991 г. дудаевские 

гвардейцы штурмом захватили здание Верховного Совета в городе Грозном. 

27 октября в Чечне прошли выборы президента республики. Им стал 

Д.Дудаев. Выборы были признаны РФ незаконными. Попытка президента 

Б.Ельцина 7 ноября 1991 г. ввести на территории Чечено-Ингушской 

республики чрезвычайное положение провалилась. Начался вывод с 

территории Чечни подразделений российской армии и МВД. Одновременно с 

выводом войск, завершившимся к лету 1992 г., началось разграбление 

сепаратистами военных складов. В июне 1992 года министр обороны РФ 
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Павел Грачёв санкционировал передачу Д.Дудаеву половины всего 

имевшегося в республике оружия и боеприпасов, часть которого уже была 

захвачена боевиками. В декабре 1992 г. республика разделилась на 

Ингушетию, оставшуюся в составе РФ, и Чечню, взявшую курс на 

независимость. Обстановка в Чечне стала быстро криминализироваться. 

Убийства, разбойные нападения, похищения граждан стали обычными 

явлениями на территории мятежного региона. В самой Чечне против 

Д.Дудаева в 1993-1994 гг. сформировалась вооруженная оппозиция. В 

декабре 1994 г. были введены федеральные войска для наведения 

«законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

Чеченской Республики». Началась первая Чеченская война (1994-1996 гг.). К 

началу марта 1995 г. Грозный был освобожден от боевиков Дудаева. 

Несмотря на установление федеральными войсками контроля над 

равнинными и частью горных районов Чечни, боевики смогли развернуть на 

территории республики партизанско-диверсионную войну. 14 июня 1995 г. 

200 чеченских боевиков во главе с Ш.Басаевым захватили больницу в 

г.Буденновске Ставропольского края. Неудачный штурм больницы привел к 

началу переговоров между сепаратистами и федеральным центром. В апреле 

1996 г. военным удалось ликвидировать Д.Дудаева. В августе 1996 г. 

боевикам в количестве до 2 тыс. человек удалось проникнуть в Грозный и 

захватить его. 31 августа 1996 г. российский представитель А.Лебедь и лидер 

чеченских боевиков А.Масхадов подписали в Хасавюрте соглашение о 

перемирии. Российские войска вынуждены были оставить территорию 

Чечни. 

Чечня становится базой международного терроризма, на территории которой 

создаются лагеря по подготовке террористов. Чеченские сепаратисты, 

ощущая себя победителями, категорчески отказываются признавать 

федеральную власть. Весной-летом 1999 г. обстановка на административной 

границе Чечни и РФ накаляется. 7 августа 1999 г. крупные формирования 

боевиков под руководством Ш.Басаева и арабского террориста Хаттаба 

вторгаются на территорию соседнего Дагестана. Федеральным войскам к 

началу сентября удается вытеснить боевиков обратно в Чечню. В конце 

сентября 1999 г. начинаются военные действия на территории самой Чечни.  

В ходе второй Чеченской войны на сторону федерального центра перешли 

полевые командиры боевиков братья Ямадаевы и муфтий Чечни А.Кадыров, 

назначенный затем главой администрации Чечни. В апреле 2002 г. президент 

России В.В.Путин заявил о завершении военной стадии конфликта в Чечне. 

Однако процесс очистки территории Чечни от боевиков занял еще не один 

год. 

 

Развитие России при Б.Ельцине, В.Путине, Д.Медведеве. 
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Другой проблемой для страны являлась проблема внешних долгов России и 

бывшего СССР. Постоянная необходимость заимствования средств за 

рубежом для покрытия бюджетного дефицита вела к стремительному 

увеличению государственного долга и соответственно — к росту бюджетных 

расходов по его обслуживанию. Непростую ситуацию с бюджетом страны 

серьезно осложнили начавшийся в октябре 1997 г. мировой финансовый 

кризис и падение цен на нефть. Кризис вызвал отток капиталов из России. 

Чтобы обеспечить свое вхождение в российский рынок, иностранные 

инвесторы потребовали увеличения доходности Государственных кредитных 

обязательств (ГКО). Летом 1998 г. она достигала 160% годовых, что 

неминуемо вело к девальвации рубля. Все деньги, получаемые от продажи 

новых порций ГКО, уходили на погашение долгов по предыдущим. 17 

августа 1998 г. правительство России объявило технический дефолт, 

означавший введение 3-месячного моратория на обслуживание внешних 

долгов частными российскими компаниями и банками, отказ от 

обслуживания ГКО с прекращением торговли ими, решение о расширении 

границ валютного коридора. Фактически Россия признала себя временно 

неплатежеспособной. Последовавшие затем обвал рубля (девальвация в 2,5 

раза), огромный инфляционный скачок и развал всех рыночных механизмов, 

стали следствием скорополительного решения Б.Ельцина отправить 

правительство С.Кириенко в отставку.  

В сентябре 1998 г. новым премьер-министром стал Е.Примаков, ставший 

компромиссной фигурой между президентом Б.Ельциным и оппозицией. За 8 

месяцев правительству Е.Примакова удалось стабилизировать ситуацию в 

экономике, но политическое противостояние между президентом и 

Государственной думой, инициировавшей процесс отрешения президента от 

должности, привело к его отставке. Новым главой правительства на 3 месяца 

стал С.Степашин, но 9 августа 1999 г. он тоже был отправлен в отставку. 

Новым премьер-министром стал глава ФСБ В.Путин. Рост его популярности 

происходил на фоне начавшейся второй Чеченской войны. 

31 декабря 1999 г. президент Б.Ельцин подал в отставку, передав бразды 

правления Председателю Правительства В.Путину. Со сменой президента 

наступила и новая эпоха в истории России.  

Избранный президентом в марте 2000 г. В.Путин реорганизовал Совет 

Федерации, разделил страну на 7 федеральных округов, назначив туда своих 

полномочных представителей. Это привело к ослаблению центробежных 

тенденций в развитии России. Рост цен на нефть содействовал 

экономической стабилизации, увеличению золотовалютных поступлений, 

что позволило государству рассчитаться по внешим долгам РФ. 

В 2008 г. президентом России был избран Д.Медведев, провозгласивший 

курс на модернизацию страны. Однако, в отличие от поставленных задач 
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результаты оказались скромнее: был создан инновационный центр 

«Сколково», милиция переименована в полицию, внесены поправки в 

Конституцию РФ об увеличении срока президентских полномочий с 4-х до 6 

лет и срока полномочий депутатов Государственной думы с 4-х до 5 лет. На 

президентство Д.Медведева пришелся мировой экономический кризис, 

приведший к экономическому спаду в России. В.Путин, занимавший в 

президентство Д.Медведева пост премьер-министра, в марте 2012 г. был в 

третий раз избран на пост президента страны, а его предшественник 

возглавил исполнительную власть в России. 

2. Развитие западноевропейской интеграции. Образование Европейского 

союза. 

В послевоенном развитии Западной Европы большое распространение 

получила идея интеграции. Но прежде, чем она начала воплощаться в жизнь, 

народам Европы пришлось пережить две мировые войны. В 1948 г. была 

создана Организация Европейского сотрудничества. Она занималась 

координацией вопросов, связанных с помощью, поступающей из США по 

«плану Маршалла». Дальнейшим шагом было учреждение в этом же году 

таможенного союза БЕНИЛЮКС, куда вошли Бельгия, Нидерланды и 

Люксембург. В 1949 г. был основан Совет Европы. Так создавались основы и 

новые формы международного экономического и политического 

сотрудничества. Новую страницу в интеграционных процессах в Европе 

открыл план создания Европейского объединения угля и стали, 

обнародованный Р.Шуманом 9 мая 1950 г. «План Шумана» предусматривал 

заключение договора с целью установления международного контроля над 

ключевыми отраслями военной промышленности. Договор должен был быть 

обязательным для его участников. Это ставило определенные преграды для 

резкого наращивания производства вооружений с целью подготовки к войне. 

Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург выразили желание 

присоединиться к плану. 18 апреля 1951 г. Бельгия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, ФРГ и Франция заключили Парижский Договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), которое начало выполнять 

свои функции с 10 августа 1952 г. После присоединения еще 6 стран 

объединение контролировало к началу 90-х годов всю добычу каменного 

угля, свыше 90% выплавки стали и производства чугуна, около 40% добычи 

железной руды в Западной Европе. 

25 марта 1957 г. страны-участницы ЕОУС подписали Римские договоры, 

учреждавшие Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское 

сообщество по атомной энергии (Евратом). Эти договоры вступили в силу с 

1958 г. Создание трех союзов западноевропейских государств 

способствовало ускорению экономического роста и повышению жизненного 
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уровня населения стран-участниц. Договоры также оказали влияние на 

укрепление мира в Западной Европе. 

В процессе интеграции создавались более благоприятные условия для 

взаимодействующих сторон. Обеспечивался более широкий доступ к 

финансовым, материальным и трудовым ресурсам, новейшим технологиям. 

Обеспечивалась защита фирм стран-участниц экономической интеграции от 

конкуренции со стороны фирм третьих стран. Немаловажное значение имеет 

возможность совместно решать наиболее острые социальные проблемы. 

Высокие темпы экономического развития стран ЕЭС притягивали внимание 

других стран Западной Европы, выражавших желание вступить в 

Сообщество. К январю 1986 г. насчитывалось 12 членов ЕЭС. К «Шестерке» 

добавились Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Португалия, 

Испания. 

Важным событием в деятельности ЕС явился вступивший в силу с 1 июля 

1987 г. Единый европейский акт. Он был одобрен и ратифицирован всеми 

членами Сообщества. В договоры об образовании ЕС были внесены и 

юридически закреплены глубокие изменения. Предусматривалось создание 

Европейского Союза. Экономическое, валютно-финансовое, гуманитарное 

сотрудничество поднималось на более высокую ступень. Согласованно 

начали решаться вопросы внешней политики и обеспечения безопасности 

стран-участниц Сообщества. Ставилась задача создания единого внутреннего 

рынка, обеспечивавшего свободное движение товаров, капиталов, услуг и 

гражданских лиц. Комиссия ЕС разработала специальные программы (около 

300) для реализации этой задачи. 

В мае 1992 г. ЕС заключает Соглашение о едином европейском 

хозяйственном пространстве с ЕАСТ - другой интеграционной группировкой 

в Европе. По соглашению стран члены ЕАСТ с 1993 г. изменяют 

законодательство, приводят его в соответствие с принятыми ЕЭС правовыми 

нормами, касающимися свободного движения товаров, капиталов, услуг и 

конкуренции. К концу XX века предусматривались введение единой 

денежной единицы (ЭКЮ), выработка согласованной внешней политики, 

введение единого гражданства. 

В феврале 1992 г. в нидерландском городе Маастрихте министры 

иностранных дел и финансов 12 государств-членов ЕС подписали Договор о 

Европейском Союзе, предусматривающий трансформацию ЕС в 

экономический, валютный и политический союз. Договор является одним из 

крупнейших политических и правовых актов в более чем 40-летней истории 

европейской интеграции, равный по своему значению Парижскому и 

Римскому. 

Вступление в силу с 1 января 1993 г. Договора о Европейском Союзе придает 

необратимый характер сближению стран ЕС в экономической, валютной, 
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социальной и политической областях. Создание единого внутреннего рынка 

предполагает устранение препятствий для свободного передвижения людей, 

товаров, услуг и капитала на территории Сообщества, учреждение 

экономического, валютного и политического союза, европейского 

гражданства. С 1 января 1995 г. произошло расширение Европейского Союза 

с 12 до 15 членов. В ЕС были приняты Австрия, Финляндия и Швеция. 

Должна была вступить и Норвегия, но большинство населения на 

референдуме высказались против. В 2004 г. вступили в ЕС еще 10 стран, а в 

2007 г.  - еще 2 государства. В настоящее время в состав ЕС входит 27 

европейских государств. 

С 1 января 1999 г. 11 стран Европейского Союза (Австрия, Бельгия, 

Германия, Испания, Италия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия, Финляндия и Франция) образовали Экономический и валютный 

союз (ЭВС) и ввели единую европейскую валюту - евро. 

1 мая 1999 г. вступил в силу Амстердамский договор. В нем сформулированы 

правовые рамки и основания для совместной деятельности в сфере 

безопасности и обороны. 

Создание ЕС и дальнейшее развитие европейской интеграции фактически 

привело к созданию в Западной Европе мощного центра силы, появление 

сверхдержавы качественно нового типа, которая имеет колоссальный 

потенциал для всестороннего прогресса в XXI в. 

3. Мир на рубеже XX-XXI веков 

С распадом СССР, Югославии, Чехословакии число суверенных государств 

значительно возросло. Причем процесс образования новых государств вряд 

ли завершен, тенденция к самоопределению народов проступает все более 

явственно, что грозит целостности многих государств.  

Вопрос о роли ООН как гаранта мирового порядка всё чаще в 

международных отношениях ставится под сомнение. В 1990-е годы ООН 

предприняла несколько крупных миротворческих акций. Под эгидой ООН 

была проведена операция "Буря в пустыне". Ирак, совершивший 

неприкрытую агрессию против соседнего Кувейта, был в начале 1991 года 

разгромлен силами, состоящими в основном из американских войск. В 1993 

г. американцы под эгидой ООН вмешались в гражданскую войну в Сомали и 

ввели туда свои войска. Агрессия НАТО против суверенной Югославии в 

1999 г. серьезно подорвала роль ООН как гаранта мира. 

Со второй половины 90-х гг. XX в. основными проблемами на пути 

укрепления международной безопасности становятся расширение военно-

политического блока НАТО на восток, включение в него новых членов из 

бывших социалистических стран Восточной Европы, развертывание системы 

ПРО вдоль западной границы России. Происходит новая поляризация 

международного сообщества, усиливается военно-политическая 
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конфронтация между Россией и рядом ведущих мировых держав (прежде 

всего, США). 

Среди проблем, которые предстоит решить мировому сообществу, 

первоочередными являются также те, которые связаны с необходимостью 

погасить очаги имеющихся конфликтов. Все большую озабоченность 

мирового сообщества вызывают конфликты в бывших республиках СССР — 

Грузии, Молдове, армяно-азербайджанские столкновения из-за Нагорного 

Карабаха. Сpeди них наиболее опасным является межэтнический и 

межконфессиональный конфликт в бывшей Югославии. Другая проблема — 

поддержание режима нераспространения ядерного оружия. Помимо пяти 

признанных ядерных держав (США, Россия, Англия, Франция и Китай), 

сейчас ядерные амбиции имеют еще ряд стран — Индия, Пакистан, Израиль,  

Северная Корея. К этому списку, возможно, вскоре присоединится Иран. 

После террористического акта в США 11 сентября 2001 г. силы НАТО 

оккупировали Афганистан для борьбы с радикальным мусульманским 

движением Талибан. В Афганистане был установлен лояльный 

коалиционным силам режим Хамида Карзая. Несмотря на то, что война 

длится уже более 10 лет, силам НАТО не удалось разгромить движение 

Талибан, опирающееся на организацию пуштунских племен. Афганистан в 

настоящее время является главным производителем наркотиков в мире. 

В 2003 г. США с целью поиска оружия массового поражения, не получив 

санкции ООН, вместе с союзниками вторглись в Ирак и свергли режим 

Саддама Хусейна. Европа в вопросе поддержки американской агрессии в 

Ираке раскололась. Военную интервенцию поддержали Великобритания, 

Италия, Испании и восточноевропейские страны, против выступили 

Франция, Германия и Россия. В Ираке началась и продолжается до сих пор 

гражданская война, осложненная иностранной оккупацией, межэтническими 

и межконфессиональными противоречиями. 

8-12 августа 2008 г. между Россией и Грузией произошел военный конфликт. 

Попытка Грузии взять под свой контроль территорию непризнанной Южной 

Осетии привела к «пятидневной» войне между Россией и Грузии. Итогом 

конфликта стало признание Россией независимости Абхазии и Южной 

Осетии, выход Грузии из СНГ, обострение отношений с США. 

С конца января 2011 г. в ряде арабских стран прокатилась волна 

антиправительственных выступлений, закончившихся сменой правящих 

режимов в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии. 19 марта 2011 г. Франция, 

Великобритания и США приняли участие в военной интервенции против 

Ливии для свержения режима Муаммара Каддафи. В августе 2011 г. войска 

Переходного национального совета Ливии при поддержке войск упомянутых 

западных стран овладели столицей Триполи. В октябре 2011 г. Каддафи 

погиб.  
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Уже более года продолжаются антиправительственные выступления в Сирии, 

начавшиеся в феврале 2011 г. Общественное мнение большинства западных 

стран настроено враждебно по отношению к президенту Сирии Башару 

Асаду. Однако Россия и Китай в международных отношения выступают 

против военного вмешательства в сирийские дела. Следует заметить, что 

Россия и Китай уже несколько лет по многим международным проблемам 

занимают согласованную позицию. 

Современный мир, переживший в XX веке две мировые войны и испытавший 

в конце века международную разрядку, в начале XXI века вновь, как и в 

начале прошедшего столетия, замер в тревожном ожидании. 

  

3.1. Интернационализация экономики 

Третья НТР вызвала ускорение процесса вовлечения стран в международное 

разделение труда и обмена продукцией и информацией, что послужило 

основой для возникновения во второй половине XX в. феномена «открытой 

экономики», или интернационализации экономики, на основе процесса 

интеграции. 

Транснациональные и многонациональные компании. Уже в начале нашего 

столетия существовали международные предприятия, которые вместе с 

применением электронно-вычислительной техники и современных средств 

связи во второй половине XX в. стали превращаться в многоотраслевые 

комплексы, действующие на принципах специализации и кооперации 

производства на мировом уровне. Эти объединения получили название 

транснациональных и многонациональных корпораций (ТНК и МНК) и стали 

в настоящее время главной движущей силой мирохозяйственных связей. 

Вкладывая капитал и создавая многочисленные филиалы за рубежом, ТНК (а 

ими являются практически все крупнейшие компании развитых стран) 

формируют разветвленную систему мирового производства, не признающую 

национальных границ и объединенную общими организационными, 

экономическими и технологическими отношениями. За счет оптимального 

размещения производства в разных странах, с учетом их сравнительных 

преимуществ (наличие источников сырья, квалифицированной рабочей силы, 

технического уровня производства и т. д.) ТНК достигают более высокой 

экономической эффективности. Они разрушают границы между 

национальными рынками товаров, капиталов и рабочей силы посредством 

формирования прямых производственно-технических и экономических 

связей между предприятиями в различных странах, вызывая эффект 

интернационализации экономики. В настоящее время данный процесс 

проявляется, в частности, через развитие новых форм сотрудничества между 

собственно ТНК. Так, получили достаточно широкое распространение так 

называемые стратегические соглашения, на основе которых объединяются 
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финансовые и технологические ресурсы ТНК для достижения результатов, 

недоступных каждой из них в отдельности. 

Развитие международных предприятий и объединений в условиях НТР 

второй половины XX в. наряду с небывалым расширением мировых рынков 

товаров, капиталов, рабочей силы способствовало формированию рынков 

информации («ноу-хау», патенты, лицензии) и научно-технических услуг 

(инжиниринг, лизинг). 

Процессы интеграции в Западной Европе. Еще одной формой 

интернационализации получившей особенное развитие в последние 

десятилетия, является межгосударственная интеграция национальных 

хозяйств. В основе этого явления лежит стремление к достижению большей 

эффективности национальных хозяйств за счет стимулирования процессов 

специализации и кооперирования в рамках региональных союзов, развития 

сотрудничества между странами-участницами в области производства, 

торговли, валютных отношений и других сферах. 

Наиболее развитой формой международной интеграции является 

Европейский Союз. Решение о его создании в форме Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) было принято Бельгией, Италией , 

Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией в 1957 г. Позднее в ЕЭС 

вошли Великобритания, Ирландия, Дания (1974), Греция (1984), Испания, 

Португалия (1986), Австрия, Финляндия, Швеция (1995). Главной целью 

объединения декларировалось создание единого рынка товаров, услуг, 

рабочей силы стран-участниц путем достижения «четырех свобод»; свободы 

передвижения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы между странами 

сообщества. С 1993 г. ЕЭС называется Европейским Союзом. 

За исторически короткий срок ЕЭС превратилось в один из главных 

экономических центров мирового хозяйства. Сегодня на его долю 

приходится 1/3 мирового товарооборота стран с рыночной экономикой, а 

совокупный экспорт превосходит экспорт США в 3,6 раза, Японии – в 3,8 

раза. ЕЭС также превзошел показатели США по объему промышленного 

производства и располагает сегодня половиной мировых валютных резервов. 

Столь динамичное развитие государств общего рынка обусловлено во 

многом опасением европейских стран превратиться в своего рода 

«технологическую периферию» США и Японии в условиях НТР. Поэтому 

страны Общего рынка объединили свои усилия в области научно-

технического сотрудничества и внедрения результатов современных 

разработок в производство. Так, например, в рамках программы «Эврика» в 

80-90 гг. осуществляется сотрудничество в области микропроцессорных 

разработок (программа «Евроробот»), систем связи (программа «Евроком»), 

биотехнологий (программа «Евробио»), создания новых материалов 

(программа «Евромат») и другие. 



182 

 

В 90-е годы интеграционные процессы в Европе получили дальнейшее 

развитие. С 1 января 1993 г. функционирует Единый внутренний рынок 

(ЕВР) Европейского Союза на основе отмены оставшихся до этого момента 

ограничений и барьеров для передвижения товаров, услуг, капиталов и 

граждан; введения единых стандартов на многие виды продукции. А с 1 

ноября 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор 12 стран ЕЭС, в 

соответствии с которым к концу 90-х гг. Европейский союз должен 

превратиться в валютный, экономический и политический Союз с едиными: 

внешней политикой, гражданством и валютой. Маастрихтский договор 

является одним из крупнейших политических и правовых актов в 40-летней 

истории европейской интеграции, открывающим ее новый этап. 

Успехи ЕЭС являются притягательной силой для интеграции в это 

объединение других стран. По существующим критериям страны, 

вступающие в ЕЭС, должны быть, во-первых, европейскими, 

демократическими и уважать права человека, во-вторых, иметь 

функционирующую рыночную экономику, а также принять законодательство 

ЕЭС и, в-третьих, осуществлять единую внешнюю политику Сообщества, в 

том числе в вопросах безопасности. 

Интеграция стран ЕЭС с другими европейскими странами осуществляется в 

рамках Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), созданной в 

1960 г. Соглашение между ЕС и ЕАСТ (1992г.) об образовании Европейского 

экономического пространства (ЕЭП) должно по замыслу подписавших его 

сторон способствовать постепенной адаптации участников ЕАСТ к условиям 

будущего сотрудничества в рамках ЕЭС. 

Европейский Союз и страны Восточной Европы. С начала 90-х гг. 

Сообщество изменило политику в отношении бывших социалистических 

стран Восточной Европы. Соглашения, заключенные с Польшей, Венгрией и 

Чехословакией (1991), Болгарией и Румынией (1992 г.), предусматривают: 

создание зон свободной торговли промышленными товарами, ослабление 

ограничений для движения услуг, капиталов и с несколькими ограничениями 

– граждан, расширение сотрудничества в политической и культурной 

областях, включение интеграционного законодательства ЕС в национальное 

право восточноевропейских стран. Реализация соглашений рассчитана на 

период до 2001-2003 гг. в зависимости от особенностей той или иной страны. 

Участие в ЕЭП должно оказать помощь названным странам в проведении 

глубоких рыночных преобразований, преодолении существующего разрыва в 

уровне хозяйственного развития со странами Западной Европы. 

Процессы интеграции стран Северной Америки. В 80-е гг. тенденции к 

интеграции отчетливо наметились в отношениях государств Северной 

Америки – США, Канады и Мексики. В 1989 г. США заключили Соглашение 

с Канадой о зоне свободной торговли, положив начало интеграции. А уже в 



183 

 

следующем, 1990 г., президент Дж. Буш (род. 1924) в ответ на углубление 

западноевропейского альянса выдвинул доктрину, предусматривающую 

создание режима зоны свободной торговли на территории от Аляски до 

Огненной Земли. В результате в феврале 1991 г. к Соглашению США и 

Канады присоединилась Мексика. Подписанное трехстороннее Соглашение 

предусматривает: ликвидацию всех таможенных пошлин к 2010 г.; поэтапное 

упразднение значительного числа нетарифных барьеров в торговле товарами 

и услугами; смягчение режима для североамериканских капиталовложений в 

Мексике; либерализацию условий для деятельности американских и 

канадских банков на финансовом рынке их южного партнера; 

урегулирование вопросов, связанных с правами на интеллектуальную 

собственность; создание трехсторонней арбитражной комиссии. 

Несмотря на очевидные выгоды, которые получают на основе перечисленных 

статей США и Канада, по мнению подавляющего большинства аналитиков, 

наибольшую пользу из альянса все же извлекает Мексика. Действительно, в 

последние годы в этой стране происходят достаточно глубокие 

преобразования: ускоренная приватизация оказавшегося неэффективным 

государственного сектора, реформирование налоговой и финансовой систем, 

либерализация режима для иностранных инвестиций и т.п. В результате 

Мексике удалось привлечь значительные иностранные инвестиции, 

сократить огромный внешний долг, сбить гиперинфляцию, стабилизировать 

внутреннее положение. Уже в первом году действия Соглашения (1991) 

темпы экономического роста в Мексике составили 4% (одни из самых 

высоких в Латинской Америке), бюджет был сведен с активным сальдо, а 

приток иностранных капиталов достиг 9,2 млрд. долларов, или в два раза 

превысил аналогичный показатель 1990 г. Правда, первоначально Мексика 

несколько утратила былой авторитет среди Южной и Центральной Америки, 

которые обвинили ее в ущемлении их интересов, на основе приоритетного 

использования Мексикой выгод от сотрудничества с двумя наиболее 

развитыми странами континента. Любопытно, что Мексике удалось 

растопить лед возникшего недоверия путем подписания соглашений о 

свободной торговле с Чили (1991), Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором, 

Никарагуа, Коста-Рикой (1992), став по существу инициатором интеграции 

латиноамериканских стран и одновременно своеобразным мостом для 

вхождения их в возможный альянс с США и Канадой. 

Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Аналогичные интеграционные процессы наблюдаются в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, центром и инициатором которых является Япония. 

В ноябре 1989 г. возникла Организация экономического сотрудничества 

азиатско-тихоокеанских государств (АПЭК). Кроме Японии в нее вошли 

Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Филиппины, а также Австралия, 
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Гонконг, Китай и Новая Зеландия – всего 11 государств. Цели этого альянса 

– те же: создание зоны свободной торговли в течение 15 лет с 

одновременным развитием интеграции в других сферах сотрудничества. 

Таким образом интеграция вовлекла в свою орбиту все развитые страны мира 

и большинство стран со средним уровнем развития. Интеграционные 

тенденции не обошли и сравнительно молодые, развивающиеся государства. 

К объединению их подталкивает необходимость защиты национальных 

интересов в основном на рынках сырья, продовольствия, энергетических 

ресурсов, рабочей силы и т. д. Примерами могут служить организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), железной руды (во главе с Индией), экспортеров 

меди (Заир, Замбия, Перу, Чили) и т.д. 

Интеграция в других регионах. Возник ряд межгосударственных банков и 

организации взаимопомощи, различных экономических группировок стран 

Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Правда, в отличие от 

трех интеграционных гигантов данные объединения весьма непрочны и 

менее эффективны. 

К сожалению, общемировой процесс интеграции слабо выражен среди стран, 

ранее входивших в СССР, которые за многолетнюю совместную историю, 

казалось бы, создали все условия для быстрой и главное плодотворной 

интеграции. Несмотря на оформление экономического союза стран СНГ, 

реинтегральный процесс в настоящее время является скорее декларацией 

стран, подписавших Соглашение, находится на стадии подписанного 

протокола о намерениях, нежели обретает плоть. Однако это объясняется в 

большей мере внутри- и внешнеполитическими, идеологическими 

причинами, нежели экономическими соображениями. Именно это дает 

известный оптимизм в оценке перспектив евроазиатского интеграционного 

процесса, в котором Россия должна сыграть ведущую роль. 

  

3.2. Три мировых центра капитализма 

Интеграция как ведущая тенденция мирового развития сопровождается 

острой конкурентной борьбой между тремя главными центрами мирового 

хозяйства (США, Западная Европа и Япония), которые оформились во 

второй половине XX века. В свою очередь, усиливающаяся конкуренция в 

известной мере стимулирует процесс интеграции внутри трех центров, 

постоянно подталкивая их к расширению орбиты своего действия. 

США. В конкурентной борьбе за рынки и сферы влияния каждый из трех 

основных центров опирается на преимущества своего положения в масштабе 

мирового хозяйства. Так, США располагают мощнейшим производственным 

и научно-техническим потенциалом, емким внутренним рынком, многими 

природными ресурсами, занимают весьма удобное геополитическое 

пространство, имеют огромные зарубежные капиталовложения. Следует 
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особо учесть мощь американских ТНК, на базе которых действует «вторая 

экономика» за пределами страны, а также их превосходство в военной 

области. 

Западная Европа. Западноевропейский центр использует наиболее широко 

развитые внутрирегиональные связи, тесное переплетение 

взаимодополняющих структур, лидирующее положение в сфере 

интернационализации производства и капитала. Кроме того, страны 

Западной Европы интенсивно используют давние связи со своими бывшими 

колониями в Африке, Средиземноморье, Тихоокеанском и Карибском 

бассейнах. 

Япония. Третий центр – Япония, не располагая многими факторами своих 

конкурентов, делает упор на эффективном применении передовой 

иностранной технологии, а в последнее время в большей степени 

отечественной технологии; на рациональном использовании импортируемых 

ресурсов. Особое внимание уделяется проблеме приспосабливаемости, 

адаптационности экономики страны к современным требованиям, ее 

мобильности; концентрации научно-технических сил в сфере наукоемких 

производств, росту производительности труда, снижению издержек, дизайну. 

Динамика соотношения трех мировых центров капитализма. До конца 

60-х годов США обеспечивали экономическое, финансо-технологическое 

превосходство над остальными двумя центрами. Однако в течение 60-80-х 

годов их монопольное положение по многим позициям было утрачено или 

поколеблено. Например, в настоящее время Япония вышла на второе место в 

мире по общему объему производства, сравнявшись с США по размерам 

экспорта; по душевому производству Япония в 1988 г. обогнала США. За 

двадцать пять лет доля США в совокупном валовом продукте развитых стран 

сократилась с 53% (в 1960 г.) до 41% (в середине 80-х гг.), в то время как 

доля Западной Европы выросла соответственно с 35% до 36%, а Японии – с 5 

до 15% и т. д. Более медленно по сравнению с Японией и Европой в США 

происходит рост производительности труда, они уступают былые высоты в 

области фундаментальных исследований НИОКР. Усиливается давление на 

США и в области экспорта капиталов, особенно со стороны Японии. 

Известное перераспределение позиций между тремя мировыми центрами 

является отражением важной особенности современного экономического 

развития, конкурентной борьбы на мировом рынке. Ни одна страна сегодня 

не в состоянии обеспечить свое полное превосходство практически по всем 

позициям, как это было, скажем, в XVIII, XIX вв. на примере Англии. Занять 

лидирующие позиции в условиях неизмеримо углубившегося процесса 

международного разделения труда можно лишь в некоторых сферах мировой 

экономики, что и подтверждают результаты соперничества США, Западной 

Европы и Японии. 
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3.3. Глобальные проблемы современности 

Во второй половине XX столетия современная цивилизация, достигнув 

немалых высот в различных сферах общественной жизни – науке, технике, 

культуре – столкнулась лицом к лицу, с казалось бы, неразрешимыми 

глобальными проблемами. Их круг достаточно хорошо известен сегодня. Это 

военно-политические, ресурсно-экономические, демографические, 

мирохозяйственные проблемы, которые проявляются, в частности, через 

кризисы в области здравоохранения, образования, культуры, растущую 

преступность. 

Ученые-футурологи не едины во взгляде на перспективу современной 

цивилизации, на ее способность решить угрожающие ей противоречия. 

Опираясь на исторический опыт, часть из них справедливо полагает, что 

возможен вариант гибели современной цивилизации. В качестве основы для 

столь пессимистического прогноза приводятся многочисленные примеры 

бесследно исчезнувших цивилизаций прошлого. 

Однако есть и несколько иная точка зрения на природу современного кризиса 

цивилизации. По мнению ее сторонников, глобальный кризис современной 

цивилизации носит планетарный, а не локальный характер, как это было в 

прошлом. Следовательно, гибель угрожает не какой-то части современной 

культуры, а человечеству в целом; не той или иной форме социальной 

организации (капитализму, социализму и т. п.), а всеобщим условиям 

родового существования человека. Поэтому проблема, стоящая перед 

человечеством, заключается в возможности изменения им своей социально-

культурной формы, находящейся в явно кризисном состоянии, при 

сохранении всеобщих условий бытия. В силу этого неизбежно 

противостояние всего человечества глобальной катастрофе, ибо всеобщая 

опасность роднит, объединяет всех, что вселяет известный оптимизм. Однако 

для этого необходимо уяснить всем, что глобальные проблемы, во-первых, не 

могут быть разрешены для какой-либо отдельной страны или части стран 

(например, проблема обеспечения ресурсами), ибо все глобальные проблемы 

тесно связаны друг с другом. Так, скажем, превращение развивающихся 

стран в источник сырья для развитых государств обрекает население первых 

на нищенское, полуголодное существование, что ведет к нестабильности, 

усилению военной конфронтации и в результате – росту угрозы войны и 

даже возможного применения средств массового уничтожения людей.  

Угроза термоядерной войны. Среди глобальных проблем наиболее важной 

остается задача предотвращения мировой термоядерной войны. Несмотря на 

серьезные достижения последних двух десятилетий в области ослабления 

блокового, военно-политического противостояния в мире, военно-

политическая конфронтация остается серьезнейшим фактором, влияющим на 
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развитие глобального кризиса. Сама по себе конфронтация существенно 

сдерживает интеграционные тенденции, мешает осознанию глобальности 

кризисных явлений. Не говоря уж о том, что в результате ее отвлекаются 

колоссальные ресурсы, которые могли бы быть направлены на устранение 

голода и недоедания, на экологические программы и т. д. Кроме того, 

накопленные арсеналы вооружений способны по-своему (например в 

результате какого-либо природного катаклизма и т. п.) окончательно решить 

проблему существования человечества в целом. Осознание опасности и 

бесперспективности дальнейшего военно-политического противостояния 

распространяется в мире, хотя скорость этого движения вызывает 

обоснованные опасения. 

Ресурсное истощение планеты и экология. Не менее важным фактором 

глобального кризиса является процесс ресурсного истощения планеты. К 

концу XX столетия человечество столкнулось с энергетическим, 

продовольственным кризисом, тенденцией резкого сокращения запасов 

невозобновляемых и нарастающей непригодностью и даже опасностью для 

жизни возобновляемых ресурсов. Безусловно, ресурсный кризис нельзя 

рассматривать вне связи с проблемами экологии и демографии. Было бы 

неверно утверждать, что в мире нет осознания угрозы ресурсной и 

экономической катастроф. Научные круги, общественность способствует 

принятию различных нормативных актов, достаточно широких 

национальных и межнациональных программ в области защиты окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. Однако в целом 

проблема едва ли разрешима с помощью этих мероприятий. Ее кардинальное 

решение не может состояться в рамках индустриальной цивилизации, 

человечеству необходим переход к новым нормам поведения, ценностным 

ориентирам в рамках нового постиндустриального общества. 

Демографический фактор. Демографический фактор глобального кризиса 

наиболее ярко проявляется в странах Третьего мира. Освободившись от 

колониальной зависимости, через три-четыре десятилетия свободного 

развития население большинства этих стран оказалось перед лицом нищеты, 

голода и эпидемий. Наиболее рельефно страдания огромной части 

человечества выглядят на фоне успехов НТР в передовых странах. Плачевное 

состояние стран Третьего мира обусловлено не только историческими 

особенностями их развития, но и исключительно высокими темпами роста 

населения. Так, за последние 30 лет численность населения экономически 

развитых 39 стран увеличилась всего на 43%, в то время как население 

развивающихся 170 государств – в 2,2 раза. Демографы прогнозируют в 

недалеком будущем демографическую стабилизацию и даже депопуляцию в 

развитых странах, темпы роста населения в странах Третьего мира будут 
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чрезвычайно высокими, а следовательно, будут усугубляться проблемы 

занятости, бедности, нищеты, голода и т. п. 

Чрезвычайно опасным является то, что страны Третьего мира становятся 

очагом нестабильности для всего мира. Не решив их проблемы, невозможно 

успешно решать и остальные глобальные противоречия. 

Для решения проблем стран Третьего мира зачастую предлагается западный 

рецепт. Одним из аргументов является пример немногочисленных 

преуспевающих бывших колониальных стран, идущих по пути развития 

рыночных отношений, демократических форм общественного устройства и т. 

п. Однако нельзя забывать, что глобальные проблемы, с которыми 

столкнулось человечество в XX в., порождены техногенной западной 

цивилизацией, западными ориентирами деятельности и представлениями о 

ценностях бытия. Это формулирует еще одну немаловажную глобальную 

проблему – своевременного предвидения и предотвращения отрицательных 

последствий самой научно-технической революции. 

  

* * * 

  

Ведущей тенденцией мирового экономического развития в период после 

Второй мировой войны стала интернационализация производства, которая 

осуществляется как на частнохозяйственном (международные монополии), 

так и на межгосударственном уровне (интеграционные процессы). 

Процессы интеграции раньше всего возникли в Западной Европе. где 

достигли наиболее развитой формы. В настоящее время они отчетливо 

наметились в других регионах и на континентах Планеты. 

В конце XX в. ведущую роль в мировом хозяйстве играют три главных 

центра – США, Западная Европа, Япония, где по темпам развития США 

несколько отстают, что вызывает острую конкуренцию этих лидеров. 

Завершая XX столетие, современная цивилизация, достигнувшая высот в 

различных сферах общественной жизни, науке, технике, культуре, оказалась 

перед лицом глобальных проблем, для решения которых необходим переход 

к новым формам социальной жизни и формированию общечеловеческой 

цивилизации. 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки знаний по разделу: 

1. Что привело к объединению Европы в Европейский союз? 

2. Каковы особенности внешней политики России 1991-2012 гг.? 

3. Каковы результаты политических преобразований в периоды правления 

В.Путина и Д.Медведева? 
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4. Что такое интернационализация экономики, в каких формах она 

проявляется на современном этапе? 

5. Охарактеризуйте интеграционные процессы, происходящие в мире во 

второй половине XX в. В чем их обусловленность и значение? 

6. Назовите три мировых центра капитализма, оцените их роль в сообществе. 

7. Какие проблемы относятся к глобальным, чем они вызваны, что 

необходимо для их решения? 
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4–5 млн. лет назад – 

IV тыс. до н.э. 
Первобытно-общинный строй 

4–5 млн. лет до н.э. – 

I тыс. лет до н.э. 
Каменный век 

II тыс. до н.э. – I тыс. 

до н.э. 
Бронзовый век 

С I тыс. до н.э. Железный век 

Конец 4 тыс. до н.э. 
Появление первых цивилизаций, создание первых 

государств на Земле 

 Древний Восток 

Около 3000 до н.э. Образование Древнеегипетского царства 

Около 2750-2330 до 

н.э. 
Раннединастический период Шумера 

1792-1750 до н.э. Правление Хаммурапи в Вавилоне 

1650-1580 до н.э. Правление гиксосов в Египте 

Около 1650-1200 до 

н.э. 
Хеттское царство 

1360 до н.э. Религиозная реформа Эхнатона 

1290 до н.э. Битва при Кадеше 

934-609 до н.э. Новоассирийское царство 

626 до н.э. Образование Нововавилонского царства 
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551-479 до н.э. Годы жизни Конфуция 

539 до н.э. 
Падение Нововавилонского царства. 

Территориальный рост Персидской державы 

525 до н.э. Завоевание персами Египта 

 Древняя Греция 

Около 1200 до н.э. Осада Трои 

Около 1100 до н.э. 
Переселение дорийцев под руководством Гераклидов 

на Пелопонесс 

776 до н.э. Первые Олимпийские игры 

621 до н.э. Законы Драконта 

594 до н.э. Реформы архонта Солона в Афинах 

510 до н.э. Реформы Клисфена 

490 до н.э. Сражение при Марафоне 

480 до н.э. Сражения при Фермопилах и Саламине 

479 до н.э. Сражения при Платее и Микале 

478 до н.э. 
Создание Делосского морского союза под 

руководством Афин 

449 до н.э. Каллиев мир между греками и персами 

431-421 и 415-404 до 

н.э. 
Пелопонесская война между Афинами и Спартой 

371 до н.э. Сражение при Левктрах 

338 до н.э. Сражение при Херонее 

336–323 до н.э. Правление Александра Македонского 

334 до н.э. Начало похода Александра Македонского в Персию 

333 до н.э. Сражение при Иссе 

332 до н.э. 
Александр Македонский захватывает Финикию и 

Египет 

331 до н.э. Сражение при Гавгамеле, взятие Вавилона 

311 до н.э. 
Раздел империи Александра Македонского между 

пятью диадохами 

305 до н.э. Основание Александрийской библиотеки 

 Древний Рим 

753 до н.э. 
Основание Рима Ромулом. Начало царского периода 

Рима 

509 до н.э. 
Свержение Тарквиния Гордого и установление 

республики 

445 до н.э. 
Закон Канулея, разрешающий смешанные браки 

патрициев и плебеев 

264-241 до н.э. Первая пуническая война 

218-202 до н.э. Втора пуническая война 

216 до н.э. Битва при Каннах 
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202 до н.э. Битва при Заме 

149-146 до н.э. Третья пуническая война 

133 до н.э. Аграрная реформа Тиберия Гракха 

82 до н.э. Установление диктатуры Суллы в Риме 

73-71 до н.э. Восстание Спартака 

48 до н.э. Фарсальская битва 

44 до н.э. Убийство Цезаря в Риме 

31 до н.э. Битва при Акции  

31 до н.э. - 14 н.э. 
Правление Октавиана Августа. Переход от 

республики к империи 

14-69 Правление императоров династии Юлиев-Клавдиев 

80 Постройка в Колизея в Риме 

98-117 Правление императора Траяна 

193-235 Правление императоров династии Северов 

235-284 Эпоха «солдатских» императоров в Римской империи 

284  
Начало правления Диоклетиана. Переход от 

принципата к доминату 

313 
Констатин I разрешил свободную проповедь 

христианства в Римской империи 

330 
Перенос столицы Римской империи из Рима в 

Константинополь 

381 
Объявление имератором Феодосием I христианства 

единственной государственной религией  

395 
Раздел Римской империи на Западную с Римом и 

Восточную с Константинополем 

V–VII 

Расселение германских племен на территории 

Римской империи и возникновение Франкского, 

Вестготского, Лангобардского и других государств 

VI–VIII 

Расселение славян на Балканском полуострове, 

Среднем Подунавье, междуречье Одера, Эльбы и 

Восточно-Европейской равнине 

476 Падение Западной Римской империи 

481-511 Правление Хлодвига в Галлии 

527-565 
Правление Юстиниана в Восточной Римской 

империи 

610 
Начало проповеди Мухаммедом новой религии в 

Мекке 

681 
Основание первого Болгарского царства ханом 

Аспарухом 

732 Разгром франками арабов при Пуатье 

771-814 Правление Карла Великого 
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800 
Коронация Карла Великого в Риме императорской 

короной 

843 
Раздел империи Карла Великого между его 

потомками по Верденскому договору 

862 
Призвание варягов (Рюрика, Синеуса и Трувора) в 

Новгород 

871-900 Правление Альфреда Великого 

882 
Объединение Новгородской и Киевской земель в 

Древнерусское государство 

962 
Образование Священной Римской империи 

германской нации 

988 Крещение Руси 

1054 
Раскол христианской церкви на католическую и 

православную 

1066 
Нормандский герцог Вильгельм Завоеватель 

захватил Англию 

1095 
Папа Римский Урбан II объявил крестовый поход для 

освобождения Иерусалима 

1096-1099 Первый крестовый поход 

1099 Взятие крестоносцами Иерусалима 

1147-1148 Второй крестовый поход 

1189-1192 Третий крестовый поход 

1202-1204 Четвертый крестовый поход 

1204 
Взятие крестоносцами Константинополя. 

Образование Латинской империи. 

1206 Начало образования Монгольской империи 

1212 Крестовый поход детей 

1215 Великая хартия вольностей 

1223 
Битва русских и половецких войск с монголами на 

реке Калке 

1237 Вторжение монголо-татар на Русь 

XIII, 40-е 
Победа русских войск над немецко-шведскими 

захватчиками 

1243 Образование Золотой Орды 

1265 Открытие парламента в Англии 

1302 Битва при Куртрэ 

1302 Созыв Генеральных штатов во Франции 

1309-1378 «Авиньонское пленение» пап 

1337-1453 Столетняя война 

1346 Битва при Креси 

1356 Битва при Пуатье 
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1357 Великий мартовский ордонанс во Франции 

1358 Жакерия во Франции 

1370 Ацтеки основали город Теночтитлан 

1378 Битва на реке Воже 

1380 Куликовская битва 

1399 
Татары под руководством Едигея разгромили 

литовские войска Витовта на реке Ворскле.  

1410 Грюнвальдская битва 

1415 Битва при Азенкуре 

1415 
Церковный собор в Констанце осудил на смерть Яна 

Гуса 

1429 
Жанна д'Арк сняла английскую осаду с Орлеана и 

короновала Карла VII в Реймсе 

1439 Флорентийская уния 

1453 Захват турками Константинополя. Падение Византии 

1453 Начало книгопечатания в Европе 

1455-1485 Война Алой и Белой розы в Англии 

1480 
Стояние на реке Угре — свержение ордынского ига 

на Руси 

1492 
Испанцы захватили последнее мавританское 

государство — Гранаду. Завершение Реконкисты. 

1492 Открытие Х.Колумбом Америки 

1497 Открытие Д.Каботом о.Ньюфаундленд 

1497 Судебник Ивана III 

1517 
Выступление М.Лютера (95 тезисов) – начало 

Реформации 

1519–1521 
Первое кругосветное путешествие экспедиции 

Магеллана 

1524–1526 Крестьянская война в Германии 

1547 Венчание Ивана Грозного на царство 

1550 Судебник Ивана IV 

1552 Завоевание Казанского ханства 

1555 Аугсбургский мирный договор 

1558–1583 Ливонская война 

1565–1572 Опричнина 

1562–1594 
Религиозные войны между католиками и гугенотами 

во Франции 

1566–1579 Буржуазная революция в Нидерландах 

1598–1613 Смутное время в России 

1606–1607 
Крестьянская война под предводительством Ивана 

Болотникова 



195 

 

1618–1648 Тридцатилетняя война в Европе 

1632-1634 Смоленская война 

1642–1649 Английская буржуазная революция 

1648–1654 
Освободительная борьба украинского народа против 

польского гнета (Переяславская рада) 

1648 Вестфальский мир 

1653 
Установление военной диктатуры в Англии 

(протекторат О.Кромвеля) 

1654–1667 Русско-польская война 

1656–1658 Русско-шведская война 

1660 Реставрация монархии в Англии 

1688 «Славная революция» в Англии 

1700–1721 Северная война 

1701-1713 Война за испанское наследство 

1703 Основание Петербурга 

1756–1763 Семилетняя война 

1768–1774 Русско-турецкая война 

1770 Победы России над Турцией при Кагуле и Чесме 

1772 Первый раздел Польши 

1775–1783 
Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке  

1776, 4 июля Принятие декларации о независимости в США 

1787 Принятие Конституции в США 

1788–1791 Русско-турецкая война 

1789 Великая французская революция 

1789, 26 авг. 
Принятие Декларации прав человека и гражданина 

во Франции 

1793 Второй раздел Польши 

1795 Третий раздел Польши 

1798-1799 

Участие русской армии под командованием 

А.В.Суворова и русского флота под командованием 

Ф.Ф.Ушакова в антифранцузской коалиции 

1804–1813 Русско-иранская война 

1804 
Провозглашение Наполеона Бонапарта императором 

Франции 

1804 Гражданский кодекс Наполеона 

1806 Создание Рейнского союза в Германии 

1806–1812 Русско-турецкая война 

1807 Подписание Тильзитского мира 

1808–1809 Война России со Швецией 

1812 Отечественная война России с Францией 
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1812, 26 авг. Бородинская битва 

1813 «Битва народов» под Лейпцигом 

1815 Битва при Ватерлоо 

1819 Провозглашение независимости Венесуэлы 

1820–1823 Революция в Испании 

1821 Начало борьбы греков против турецкого ига 

1821 Провозглашение независимости Испании 

1822 Освобождение Бразилии от португальского гнета 

1825, 14 дек. Восстание декабристов в России 

1830–1848 Июльская монархия во Франции 

1848–1849 Революции в Германии, Австро-Венгрии, Италии 

1852–1870 Вторая империя во Франции 

1853–1856 Крымская война 

XIX, 60–70-е Буржуазные реформы в России 

1861 Отмена крепостного права в России 

1861–1865 Гражданская война в США 

1862 Отмена рабства в США 

1864 Основание I Интернационала 

1867 Образование Северогерманского союза 

1868 Революция «Мейдзи» в Японии 

1870–1871 Франко-прусская война 

1871 Провозглашение Германской империи 

1871 Парижская коммуна 

1877–1878 Русско-турецкая война 

1879 Военный союз Германии с Австро-Венгрией 

1882 
Присоединение Италии к Австро-Германскому союзу 

Образование Тройственного союза 

1904 
Англо-французское соглашение. Начало 

формирования Антанты 

1904–1905 Русско-японская война 

1905–1907 Первая русская революция в России 

1907 
Англо-русское соглашение о влиянии в Азии. 

Оформление Антанты 

1914–1918 Первая мировая война 

1914, август-

сентябрь 

Разгром русскими войсками австрийцев в 

Галицийской битве. 

1914, 4-9 сент. Битва на Марне 

1916, февраль-март Бои под Верденом 

1916, июнь-август Брусиловский прорыв 

1917, 27 фев. Февральская революция в России 

1917, 25 окт. Великая Октябрьская социалистическая революция в 
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России 

1918, 3 марта 
Подписание Брест-Литовского мира. Выход России 

из Первой мировой войны 

1918–1920 
Гражданская война и иностранная военная 

интервенция в Советской России 

1919, 28 июня Подписание Версальского мирного договора 

1921 Кронштадтский мятеж 

1922, 30 декабря Образование СССР 

1929–1933 Мировой экономический кризис 

1933 Приход Гитлера к власти в Германии 

1934 Всупление СССР в Лигу Наций 

1936, ноябрь 
Подписание Антикоминтерновского пакта между 

Германией и Японией 

1938 Мюнхенское соглашение  

1938–1939 Расчленение Чехословакии 

1939, 1 сент. Начало Второй мировой войны 

1941, 22 июня Начало Великой Отечественной войны 

1943, 28 ноя. –1 дек. Тегеранская конференция  

1944, 6 июня Открытие Второго фронта 

1945, февраль Ялтинская конференция 

1945, 25 апр. Создание Организации Объединенных Наций (ООН) 

1945, 8-9 мая Безоговорочная капитуляция фашистской Германии 

1945, 2 сен. Капитуляция Японии 

1945, 17 июля–2 авг. Потсдамская конференция  

1949 
Создание Совета Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ) 

1949 Образование Китайской Народной республики (КНР) 

1949 
Организация Североатлантического Договора 

(НАТО) 

1955 Создание Организации Варшавского Договора 

1957 
Организация Европейского Экономического 

Сообщества (ЕЭС) 

1972 Заключение договора по ПРО между СССР и США 

1979 Ввод советских войск в Афганистан 

1985 Начало перестройки в СССР 

1990, 15 марта Избрание М.С.Горбачева президентом СССР 

1990, 12 июня Декларация о государственном суверенитете России  

1991, 12 июня Избрание Б.Н.Ельцина президентом России  

1991, 19-21 августа 
Деятельность Государственного комитета по 

чрезвычайному положению (ГКЧП) 

1991, 8 дек. Подписание соглашения в Беловежской пуще о 
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распаде СССР  

1992, 7 февраля 
Подписание Маастрихтского договора о создании 

Европейского союза 

1993, 21 сентября-4 

октября 

Политический кризис между президентом и 

Верховным Советом России привел к фактической 

ликвидации советской власти в стране и 

многочисленным жертвам 

1993, 12 декабря 
Принятие на референдуме в России новой 

конституции 

1994, декабрь-1996, 

август 

Первая чеченская война, завершившаяся 

подписанием Хасавюртским соглашением 31 августа 

1996 г. 

1995 

Ликвидация (при поддержки НАТО) 

государствеености сербских анклавов на территории 

Хорватии и Боснии и Герцеговины 

1999, март-июнь 
Агрессия НАТО против Югославии в поддержку 

независимости автономного края Косово 

1999, август-

сентябрь 

Нападение чеченских боевиков на Дагестан, ввод 

федеральных войск на территорию Чечни — начало 

второй чеченской войны 

2001, 11 сентября  Террористический акт в США 

С 2001, 7 октября Начало военных действий НАТО в Афганистане 

2002, 12 июня Выход США из договора по ПРО 

С 2003, 20 марта Началась Иракская война 

2008, 8-12 августа 
Российско-грузинский вооруженный конфликт в 

Южной Осетии и Абхазии («5-дневная война») 

С 2008, сентябрь-

октябрь 
Начало мирового финансового кризиса 

2011, 19 марта 

Начало военной операции Франции, 

Великобритании, США и  их союзников против 

Ливии 
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