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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебник, который Вы держите в руках, предназначен для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки «Международные отношения». Курс 

«Всемирная история» для международников имеет ряд особенностей, которые 

отложили свой отпечаток на содержание настоящего учебника. 

Первая из них связана со структурой учебника. В нем 4 раздела по 4 главы 

в каждом (всего 16 глав). Первый раздел – вводный. Его начальная глава посвя-

щена историографии всемирной истории. Большая часть человеческой истории 

(до начала новой эры, история Древнего мира) излагается очень кратко, в двух 

главах. Отдельная глава излагает историю периода Великого переселения народов 

(V–VII вв.). Средневековью (без Великого переселения народов), Новому времени 

и Новейшей истории посвящены отдельные разделы (по 4 главы). Таким образом, 

древняя история рассматривается более бегло, чем это принято в классических 

учебниках, в то время как средневековый период – более подробно, а новое и но-

вейшее время в своем значении уравнены. Это связано с тем, что многие факторы, 

которые определяют международные отношения сегодня (территориальные, ре-

лигиозные, национальные) формировались уже с начала Средних веков. 

Вторая особенность связана с содержанием параграфов, коих в каждой 

главе насчитывается по 3 (всего – 48). Традиционно в процессе изучения истории 

зарубежных стран приоритет отдается истории Европы. В настоящем учебнике 

европейской истории уделено примерно треть страниц, остальные посвящены 

истории Ближнего Востока, Азии и других частей света. События, явления и про-

цессы политической истории излагаются гораздо подробнее, чем факты истории 

социально-экономической. В главах по новейшей истории большее внимание 

уделяется международным отношениям. 

Третья особенность связана с логикой изложения материала – она следует 

хронологическому принципу, а не проблемному. Только социально-экономиче-

ской или исключительно общественно-политической истории не посвящено ни 

одного параграфа – каждый их них освещает определенный временной этап. 

Вместе с тем, единым человечество стало далеко не сразу, поэтому в изложении 

древней, средневековой и новой истории на уровне главы используется наряду с 

хронологическим и географический принцип: в разных параграфах как правило 

говориться о разных регионах земного шара. Для новейшей истории временной 

«единицей», рассматривающийся в рамках отдельной главы, является период, 

протяженностью около 30 лет, для новой истории – около 100 лет, для Средне-

вековья – примерно 200 лет. 

Методологическим базисом изложения материала в учебнике выступают 

исторический материализм (как метод познания общества) и синтетический под-

ход (как историософская основа). Первый до сих пор остается, несмотря на ан-

тимарксистскую критику, зачастую представляющую собой не более чем идео-

логически окрашенную риторику, универсальным методом исторического по-

знания. Последний характеризуется признанием многовариантности обществен-

ного развития, но при этом – и поступательности исторического процесса. 
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Значения слов и выражений, выделенных в тексте курсивом, можно по-

смотреть в разделе «Глоссарий» (там они располагаются в алфавитном порядке), 

даты важнейших событий и процессов, выделенные в тексте полужирным 

шрифтом, собраны в разделе «Хронология». В конце каждой главы предлага-

ются вопросы для самоконтроля. 

Настоящий учебник также может быть использован в качестве дополни-

тельного учебного пособия для курсов, предполагающих изучение истории Рос-

сии в контексте всемирной истории. 
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РАЗДЕЛ I. НАЧАЛО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

Глава 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Среди разных форм общественного сознания историческое определяется 

как совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, отражающих оценку 

прошлого во всем его многообразии. Обобщение накопленного человечеством 

опыта – важнейшая задача исторической науки. Говорить об исторической науке 

можно лишь с того времени, когда, во-первых, начинается критика исторических 

источников (эпоха Просвещения, XVII–XVIII вв.), во-вторых, когда был предло-

жен истинно научный метод исторического познания – исторический материа-

лизм (середина XIX в.). С формированием исторического материализма начался 

процесс оформления основных подходов к изучению истории. 

 

§ 1. Историческое познание до исторического материализма 

Мир, который человек наблюдает вокруг себя, отражается в его сознании 

определенным образом. Это отражение отличается от реальности так же, как от-

ражение в зеркале может отличаться от отражающегося предмета в зависимости 

от освещения, угла обзора, качества отражающей поверхности, но именно с этим 

отражением человек имеет дело, если хочет взглянуть на себя со стороны. Исто-

рическое познание – это одна из форм отражения действительности, оно помо-

гает нам понять, как мы стали такими, какие мы есть. Эта потребность видеть 

себя со стороны развивающимся во времени – непреходяща. Вне зависимости от 

того, на каких идеологических, моральных, экономических основаниях стоит по-

знающий, он обязательно обращается к прошлому опыту, поскольку именно этот 

опыт делает человека личностью, особенным, ни на кого не похожим индивидом. 

Общество обращается к своему прошлому так же, как отдельный индивид – к 

своему, чтобы подтвердить свою идентичность, осознать самого себя. 

Важным вопросом исторического познания являются его предметные осно-

вания, – познавая свое прошлое, что мы хотим исследовать в первую очередь, на 

что обращать внимание, чем определять упомянутую идентичность? Если мы го-

ворим о научном историческом познании, то нужно признать, что оно должно быть 

связано с осознанием, выявлением и формулировкой закономерностей историче-

ского процесса. Таким образом, история является наукой о прошлой жизни чело-

вечества, изучающей развитие общества как единый и закономерный процесс во 

всем его многообразии с целью познания объективных законов. Знание таких за-

конов дают возможность понять настоящее и определить перспективы будущего. 

Историческая наука как форма научного познания имеет все признаки 

науки, в числе важнейших из которых – уровни познания: мышление, опыт, тео-

рия. Конечное историческое знание (историческая теория) – проверенный прак-

тикой и обоснованный логикой результат процесса исторического познания дей-

ствительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представле-

ний, понятий, суждений, теорий. Исторической науке как форме познания про-

шлого свойственны специфические методы, она имеет в силу своей специфики 
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важные общественные функции (участие в формировании коллективного созна-

ния, легитимация существующего положения дел и т.д.), ведь поскольку истори-

ческое знание является формой социального сознания, то его функции социально 

обусловлены. Но прежде, чем стать наукой, историческое познание прошло дли-

тельный и тернистый путь. 

В древности историческая мысль развивалась в виде сказаний и мифов. 

Первой особенностью мифологического мышления было то, что оно связывало 

ход истории с деяниями богов и героев, причем эти деяния были произвольными, 

т.е. зависели исключительно от воли их авторов. Так, в «Илиаде» Гомера причи-

ной Троянской войны послужила ссора богинь. Второй особенностью мифоло-

гического исторического мышления был исторический пессимизм – идея о том, 

что «то, что было раньше, – лучше, чем сейчас». Представление о прошлом как 

о лучшем времени («золотом веке»), о том, что впереди – только тяжелый труд и 

всевозможные испытания, было характерно для многих народов в древности. Та-

кое представление было конкретизацией идеи сакрального прошлого. 

На следующем этапе сначала в классической Греции (VI–IV вв. до н.э.), а 

затем – в эллинистических (появившихся после распада державы Александра 

Македонского) государствах и Риме разрабатывается представление о том, что 

основными действующими лицами истории являются все же люди, а не боги и 

герои (труды Геродота – «отца истории», Фукидида, Полибия и др.). С предыду-

щим этапом эту концепцию роднит тезис о произвольности действий участников 

исторических событий. На Древнем Востоке также развивается практика систем-

ного изучения прошлого, особенно в Китае («китайским Геродотом» называли 

придворного историографа Сыма Цяня (II–I вв. до н.э.)). Важной особенностью 

периода являются попытки написания «всемирной истории» (одна из первых и 

впечатляющих – «История» Полибия в 40 книгах). 

С началом Средних веков в науке Европы наступает известный кризис, свя-

занный с падением уровня грамотности и повышением роли религии в жизни об-

щества; однако историческая мысль эпохи Средневековья, в отличие от естествен-

ных наук, сделала важнейший шаг вперед. Она развивалась, как и все общество, 

под влиянием церковно-религиозной идеологии, поэтому исторический процесс 

объяснялся идеалистически – как реализация «промысла Божьего». Ведущей ис-

торической концепцией средневековой мысли Западной Европы стал провиденци-

ализм (рассмотрение исторических событий с точки зрения того, что все события 

предопределены божественной волей) Августина Блаженного (IV–V вв.). Важно 

то, что по отношению к людям – действующим лицам истории – законы обще-

ственного развития объявлялись внешними, имеющими сверхчеловеческую при-

роду, а потому – универсальными. 

Принципы изучения истории человечества получили новое развитие в эпоху 

Возрождения (XIV–XVI вв.) – перехода от Средневековья к Новому времени, – 

когда средневековой религиозной идеологии было противопоставлено культурное 

наследие античности, прежде всего – итальянскими гуманистами (Л. Бруни, 

Л. Валла). Основной особенностью этого этапа является утверждение об объек-

тивности и закономерности развития мира и общества при признании божествен-

ного их происхождения. Бог создал мир и придумал законы, по которым этот мир 
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развивается, но он не участвует каждодневно в историческом процессе. Особен-

ный вклад в историческую науку в этом смысле внес Н. Макиавелли (1469–

1527 гг.), который в своей книге «Государь», анализируя прошлое, пришел к вы-

водам, имеющим практическое значение для будущего. По мнению Макиавелли, 

человек изначально лишен добродетелей, он постоянно борется с другими 

людьми, и причина этого – материальные потребности. В этих условиях человек, 

чтобы выжить, должен уповать не на Бога или судьбу, а на собственный разум. 

Гарантию общего выживания многих людей Макиавелли видел в создании силь-

ного государства, которое должно действовать в соответствии с политическими 

реалиями, отринув разного рода моральные и религиозные ограничения. 

Мыслители эпохи Просвещения (XVII–XVIII вв.) – итальянского (Д. Вико), 

французского (Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах), английского 

(Д. Юм, Э. Гиббон), германского (И. Гердер, А. Шлёцер), – также отбрасывая 

идею Бога как творца истории, пытались развить объяснение материальности 

мира. В целом ученые этого периода, несмотря на борьбу с феодально-церков-

ными воззрениями, оставались на идеалистических позициях. Но безусловным их 

достижением следует признать понимание истории как процесса развития миро-

вой цивилизации, а не отдельных стран и народов. Также важно отметить, что 

именно в это время был сформулирован сам по себе историзм – принцип иссле-

дования любого явления в его развитии во времени. Наконец, бесспорной заслу-

гой деятелей эпохи Просвещения стал критический подход к историческим источ-

никам, позволивший значительно повысить степень достоверности исторических 

знаний. С этого момента можно говорить о зарождении исторической науки. 

Первая половина XIX столетия в европейской культуре известна как эпоха 

«романтизма». Свои особенности, тесно связанные друг с другом, имеет и исто-

рическое познание этого периода. Во-первых, занятия историей постепенно ста-

новятся уделом профессионалов – историческое познание начинает выделяться 

как особенная область знаний. Во-вторых, на фоне этого ученые начинают обра-

щаться к национальной истории, что положительно влияет на качество истори-

ческих трудов. Это, в свою очередь, привело к политизации исторического зна-

ния, его смычке с формирующимися в это время идеологиями. Историков первой 

половины XIX в. можно условно разделить на представителей консервативного 

(Ж. де Местр, Ф. де Шатобриан, Л. Ранке) и либерального (О. Тьерри, Ф. Гизо, 

Ж. Мишле, Ф. Шлоссер) направлений. Первые видели идеал общественного 

устройства в некоторых государствах прошлого, ратовали за возвращение к 

прежним идеалам и ценностям (религиозность, монархизм), вторые же высту-

пали за развитие демократических политических и экономических форм. Но и 

тех, и других роднит то, что они старались понять значение исторической дея-

тельности не только выдающихся личностей, но и масс людей, народов и госу-

дарств. Это был большой шаг вперед в сравнении с эпохой Просвещения. Важно 

понимать, что выдающиеся успехи романтической историографии, которые, по-

мимо прочего, способствовали росту общественного значения исторических зна-

ний, стали возможны благодаря влиянию на науку внешних по отношению к ней 

факторов – выдающихся событий рубежа XVIII–XIX вв.: Великой Французской 
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революции, наполеоновским войнам, образованию США, «промышленной рево-

люции». Все эти явления историки пытались объяснить через обращение к про-

шлому, но и сами они испытывали влияние тех процессов, которые в обществе 

происходили. 

Résumé. Долгое время исторические исследования не связывались с поис-

ком закономерностей развития общества, лишь в XVIII – начале XIX вв. форми-

руется и начинает развиваться взгляд на историю как на объективный, незави-

сящий от воли Бога и человека процесс; эволюция исторического познания была 

формой развития общества, стремящегося понять самого себя. 

 

§ 2. Формирование научных методов изучения истории 

В середине XIX в. К. Марксом и Ф. Энгельсом была разработана концепция 

исторического материализма, ставшая важнейшей частью марксистского учения 

вообще. Она базировалась на диалектике – методе, известном еще в античной и 

индийской философии, но переработанном и систематизированном немецким фи-

лософом Г. Гегелем. Метод основан на учении о всеобщей связи и развитии в мире 

сознания и в материальном мире, наличие общих для обоих миров законов разви-

тия, базирующихся на противоречиях между противоположностями. Он позволил 

сформировать взгляд на историю человечества как на непрерывно развивающийся 

процесс, где решающая роль отводилась внутренним источникам развития. Однако 

диалектика Гегеля была идеалистической. Исторический материализм впервые 

признал приоритет материальных факторов развития общества над общественным 

сознанием. Согласно ему, базисом (основой) для политики, права, форм обществен-

ного сознания (вместе именующихся «надстройкой») являются производительные 

силы (т.е. средства производства (средства труда и предметы труда) и люди, 

приводящие эти средства производства в действие) и производственные отноше-

ния (отношения между людьми и средствами производства, прежде всего – отно-

шения собственности). Производственные отношения, являясь формой производи-

тельных сил, определяются их уровнем развития и характером, но при этом также 

воздействуют на развитие производительных сил, ускоряя или тормозя его, и сами, 

в свою очередь, определяют способ производства. Способ производства характе-

ризует ту или иную общественно-экономическую формацию. Первой по времени 

формацией была доэкономическая, второй – экономическая (внутри которой выде-

ляются четыре способа производства – азиатский, античный (рабовладельческий), 

феодальный и капиталистический), третьей будет постэкономическая (коммуни-

стическая) формация. Смена общественно-экономических формаций (как и смена 

способов производства «внутри» второй формации) происходит революционным 

способом вследствие классовой борьбы (борьбы между классами). Классами высту-

пают общественные группы, отличающиеся друг от друга отношением к средствам 

производства (т.е. отношениями собственности). Классы, обладающие собственно-

стью, находятся в постоянной борьбе с классами, которые ею не обладают, но ко-

торые (как совокупность работников) и являются частью производительных сил. 

В течение долгого времени концепция исторического материализма не 

применялась в практической деятельности ученых-историков. Свое выдающееся 
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значение она получила лишь в начале ХХ столетия, на протяжении же второй 

половины XIX в. господствующей методологической системой для историков 

был позитивизм – направление в методологии науки, определяющее источником 

истинного знания лишь эмпирические (опытные) исследования. Развитие евро-

пейских школ исторического позитивизма – немецкой (Г. фон Зибель, 

К. Лапрехт, К. Бюхер), французской (Ф. де Куланж, А. Олар), англо-саксонской 

(Г. Бокль, Г. Адамс) – внесло важный вклад в историческую науку. Позитивисты 

представляли исторический процесс как эволюцию человеческого общества, 

схожую с эволюцией природы и развивающейся по тем же «естественным зако-

нам». При поиске таких законов они предлагали опираться только на научные, 

т.е. верифицируемые факты. В силу всего этого, несмотря на глубокие противо-

речия между марксизмом и позитивизмом, эти два учения были схожи в части: 

а) признания всеохватности, всеобщности законов развития (им подчиняется и 

природа, и общество), б) представления о линейном, поступательном, прогрес-

сивном развитии всех стран и народов и в) научной организации труда историка. 

Положительными результатами распространения позитивизма были гро-

мадный прирост фактического материала, окончательное обособление истории 

как науки от других общественных научных областей, развитие источниковеде-

ния, опиравшегося, помимо логического анализа, и на естественнонаучные ме-

тоды. Однако, как уже говорилось, историческое познание формируется под воз-

действием реалий окружающей историков жизни. События, потрясшие мир в 

начале ХХ в. (Первая мировая война и Великая Русская революция), наряду с 

противоречиями внутри самого позитивизма (отрицание философии при опоре 

на нее и механическое переложение природных законов на человеческое обще-

ство) привели, с одной стороны – к актуализации марксизма, с другой – к кризису 

позитивизма и формированию в первой половине ХХ в. новых направлений в 

исторической науке. Они были разнообразны и разнородны («философия жизни» 

В. Дильтея, теория «идеальных типов» М. Вебера, теория локальных культур 

О. Шпенглера, концепция локальных цивилизаций А. Тойнби, «осевое время» 

К. Ясперса и т.п.), но имели и общие черты. Все перечисленные ученые по сути 

противопоставляли гуманитарные науки естественным, не признавая необходи-

мости использования методов последних в процессе исторического познания. 

Отрицая методологию естественных наук, они, во-первых, отказывались от необ-

ходимости сосредоточения на изучении конкретных фактов, заменив их «обще-

ственными институтами», а во-вторых, – автоматически отрицали и то, что стало 

достижением позитивизма – доказательство линейности исторического процесса 

и принцип познаваемости исторического прошлого. Сложилось четкое представ-

ление об относительности исторического знания и исторической истины, сфор-

мировалось ясное понимание неизбежности субъективности исторического ис-

следования, по сути в историософии (философии истории) сформировался но-

вый подход – цивилизационный, или циклический (наряду с позитивистско-

марксистским линейным подходом), утверждающий относительность законов 

исторического развития и циклический его характер. 
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Очередное потрясение цивилизации – кризис Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений и Вторая мировая война – привело и к но-

вому перевороту в методологии истории. Первым проявлением этого перево-

рота, еще до мировой войны, стала деятельность французских историков, объ-

единенных в так называемую школу «Анналов» (по названию научного журнала, 

основанного Л. Февром и М. Блоком). Окончательно новое направление сфор-

мировалось после мировой войны (второе и третье «поколение» историков 

школы «Анналов» – Ф. Бродель, Э. Лабрус, М. Ферро, Ж. Ле Гофф), его основные 

особенности – признание предметом истории всего, что связано с человеком, и 

самого человека («тотальная история», «человек во времени»), а историческим 

источником – всего, что может нести информацию о прошлом. Важной чертой 

«новой исторической науки» (как еще называют школу «Анналов») стала актуа-

лизация междисциплинарных исследований. Это ее роднит с англо-немецкой 

«кровной сестрой» – «новой социальной историей» (В. Конце, Э. Томпсон, 

Л. Харц, Г. Гатман), хотя последняя определяет своим предметом «историю со-

циальных явлений». Расцветом «новой исторической науки» и «новой социаль-

ной истории» стали 1950–1970-е гг., результатом их работы выступило форми-

рование нового – третьего после линейного и цивилизационного – синтетиче-

ского подхода в историософии, который признает универсальность законов раз-

вития общества при его вариативности и движении по спирали, утверждает вза-

имозависимость экономики и политики, технологии и культуры. Синтетический 

подход в исторической науке имеет множество конкретных вариаций, большин-

ство современных историков придерживается именно его. 

Résumé. Во второй половине XIX–ХХ вв. в исторической науке произошло 

три «переворота»: первый связан с формированием К. Марксом и Ф. Энгельсом 

исторического материализма и развитием позитивизма, второй – со складыва-

нием цивилизационных концепций, третий – с развитием «Новой исторической 

науки» и «Новой социальной истории»; результатом «переворотов» стало 

оформление основных исторических подходов – линейного, циклического и син-

тетического.  

 

§ 3. Периодизация истории 

Одной из важных проблем исторической науки является проблема перио-

дизации исторического развития человеческого общества. Периодизация для ис-

торика выступает в двояком качестве. С одной стороны, периодизация – это спо-

соб исторического познания, подразумевающий деление исторического про-

цесса на временные отрезки. Она позволяет установить хронологическую после-

довательных этапов общественного развития. В этом качестве периодизация вы-

ступает методом исследования. С другой стороны, она может выступать и целью 

исследования, тогда деление исторического процесса на временные отрезки про-

исходит по определенным критериям. 

Попытки выделить такие критерии предпринимались еще на заре форми-

рования исторической науки. Важно, чтобы в основу выделения этапов были по-

ложены решающие факторы, общие для всех стран. В Древней Греции и Древнем 
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Риме критериями выделения этапов выступали чаще всего условия жизни и нрав-

ственные качества человека. Так, древнегреческий поэт Гесиод (VIII–VII вв. 

до н.э.) делил историю народов на пять периодов (веков) – божественный, золо-

той, серебряный, медный и железный, утверждая, что от века к веку люди живут 

все хуже. Древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании исто-

рии руководствовался теорией круга, в соответствии с которой развитие проис-

ходит циклично: зарождение, расцвет, гибель. При этом вектор истории практи-

чески отсутствует. Такой взгляд на историю аналогичен жизни человека. В сред-

невековой Европе основных критерием выделения исторических этапов высту-

пал объем божественного «откровения». Историки XVII–XX вв. в качестве при-

знаков, позволяющих произвести периодизацию истории, предлагали уровень 

развития и специфику материальной и духовной культуры, способ производства, 

формы государственной власти, уровень развития технологий, формы социаль-

ных институтов. Например, в XIX в. периодизацию по типу хозяйства предложил 

немецкий ученый Б. Гильдебранд, он делил историю на три периода: натураль-

ное хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство. Многие ученые XX в. 

рассматривали исторический процесс как чередование одних и тех же циклов ло-

кальных цивилизаций. Цивилизационный подход в периодизации исторического 

процесса основан на концепции замкнутых цивилизаций, признании приоритет-

ного развития духовной сферы, культуры. Логика исторического развития, таким 

образом, определяется типом цивилизации, и все они равны перед историей. 

Американский ученый У. Ростоу в 1960-е гг. разработал теорию стадий эконо-

мического роста. Он выделил пять его стадий: традиционное общество, период 

предпосылок или переходного общества, период взлета или сдвига, период зре-

лости, эру высокого массового потребления. 

Исходя из принципа материалистического понимания истории, К. Маркс 

разработал свой вариант периодизации, положив в ее основу способ производ-

ства. В соответствии с этой теорией история человечества предстает как после-

довательная смена общественно-экономических формаций. Первой по времени 

формацией была доэкономическая, когда слаборазвитые средства производства 

находились в коллективной собственности приводящих их в движение людей. 

Существовало всеобщее равенство, основанное на всеобщей нищете. Вторая 

формация – экономическая – характеризуется тем, что трудящиеся люди не яв-

ляются собственниками средств производства. Варианты такого рода отношений 

характеризуются четырьмя способами производства – азиатским (характерным 

для неевропейских стран), античным (рабовладельческим), феодальным и капи-

талистическим (характерными для Европы). Наконец, третья – грядущая – фор-

мация (постэкономическая, или коммунистическая), так же, как и первая, будет 

отличаться тем, что трудящиеся будут коллективными собственниками средств 

производства, но последние при этом будет высокоразвитыми – всеобщее равен-

ство будет основано на всеобщем изобилии. В варианте советских историков та-

кая периодизация превратилась в смену пяти формаций: первобытнообщинной, 

рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической. Вы-

страивание пяти формаций в линейную схему общечеловеческого развития, объ-
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явление рабовладельческим любого государственного образования, существо-

вавшего до средних веков, приравнивание к феодализму азиатского способа про-

изводства в Средние века и объявление капитализма неизбежной стадией разви-

тия всего человечества было характерной чертой этой периодизации, призванной 

вписать историю России в историю Запада. При изучении национальной истории 

используются, как правило, и национальные варианты периодизации. 

Таким образом, возможны самые разнообразные способы периодизации 

истории. Современной исторической науке предстоит решение сложнейшей за-

дачи преодоления их разобщенности. Для дидактических (образовательных) це-

лей в современной науке используется универсальная периодизация, выделяю-

щая «доисторическое» и «историческое» время. «Доисторическое» время – это 

начальный период существования человеческого общества, до появления пись-

менности и государства. Название оно свое получила потому, что классическая 

историческая наука фактически не изучает этот период – им занимаются пред-

ставители вспомогательных исторических наук – археологии, этнографии и т.д. 

«Доисторическое» время, соответствующее «первобытнообщинному 

строю» марксистской периодизации, делится на древний каменный век (палеолит, 

2,5 млн – 10 тыс. лет до н.э., который, в свою очередь подразделяется на нижний 

палеолит (2,5 млн – 600 тыс. лет до н.э.), средний палеолит (600–35 тыс. лет до 

н.э.) и верхний палеолит (35–10 тыс. лет до н.э.)) и новый каменный век (неолит, 

10-3,5 тыс. лет до н.э.). В палеолите человек использовал для изготовления ору-

дий труда и оружия только камень, дерево и кость; началом его является появле-

ние биологического рода людей (относящегося к семейству гоминидов отряда 

приматов), а окончанием считается переход людей к производящему хозяйству. 

Именно в палеолите возник современный биологический вид людей – Homo 

sapiens sapiens. Переходным периодом от палеолита к неолиту является мезолит – 

средний каменный век. Он характеризуется возникновением условий для пере-

хода к производящему хозяйству – появляются микролитические технологии (из-

готовление миниатюрных и составных каменных орудий труда), распространение 

получают лук и стрелы, а также средства для форсирования водных преград – 

долбленки и плоты. Мезолит в разных частях земного шара начался в разное время 

и имел разную продолжительность (на Ближнем Востоке – 13–10 тыс. лет до н.э., 

на Дальнем Востоке – 13–8 тыс. лет до н.э., в Европе – 10–5 тыс. лет до н.э.). Сам 

термин «мезолит» для обозначения переходного периода, был введен уже после 

того, как каменный век был разделен учеными на древний (палеолит) и новый 

(неолит). Новый каменный век – неолит – связан с переходом от собирательства и 

охоты к земледелию и скотоводству. Ранее всего неолит начался на Ближнем Во-

стоке. Неолит заканчивается с переходом примерно в XXXV в. до н.э. к исполь-

зованию бронзы (на Ближнем Востоке). Иногда между неолитом и бронзовым ве-

ком как переходный период выделяют медный век (или медно-каменный век – 

энеолит), когда металлы (медь, олово, золото, серебро) уже были известны, но не 

использовались широко для изготовления орудий труда и оружия. 

В бронзовом веке формируются классовое общество и государство, появля-

ется письменность, и с этого момента начинается отсчет «исторического вре-

мени». Первый его период – Древний мир (ХХХ в. до н.э. – V в.). В ходе этого 
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периода в XI в. до н.э. бронзовый век сменяется железным веком, продолжаю-

щимся до конца древней истории. Древний мир – это самый длительный «истори-

ческий» этап – из 50 веков, рассматриваемых исторической наукой, к Древнему 

миру относится 35. Второй исторический период – Средние века, названные так в 

эпоху Просвещения потому, что они занимают промежуточное положение между 

древней и новой историей. Внутри Средних веков выделяются раннее средневе-

ковье (V–X вв.), высокое средневековье (XI–XIII вв.) и позднее средневековье 

(XIV–XV вв.). Третий исторический период – Новое время (новое по отношению 

к Средним векам). Внутри новой истории выделяются раннее Новое время (XVI–

XVIII вв.) и период XIX – начала ХХ вв. («Длинный девятнадцатый век» – «Long 

nineteenth century»). Современный исторический этап – Новейшее время – исто-

рики обычно начинают с 1918 г. (окончание Первой мировой войны). Внутри но-

вейшей истории обычно отдельно рассматриваются межвоенный период (Интер-

беллум), Вторая мировая война и послевоенный период. Основанием этой в целом 

нейтральной и устраивающей всех периодизации (при условности границ перио-

дов) является комплекс критериев, которые можно в самом общем виде (и имея в 

виду прежде всего международные отношения) свести к следующим положениям: 

в Древнем мире цивилизации были разобщены (хотя и имели представление друг 

о друге, исключение – американская цивилизация); в Средние века складывается 

единое цивилизационное пространство; в Новое время под эгидой Запада начи-

нают формироваться единая мировая система экономики и международных отно-

шений; в Новейшее время эта система трансформируется, создаются условия для 

формирования единого, но многополюсного мира. 

Résumé. Периодизация истории, т.е. систематизация исторических фак-

тов по хронологическому принципу, может осуществляться на основании са-

мых разных критериев; на сегодняшний день общеупотребительным является 

относительно нейтральная периодизация – деление исторического процесса на 

Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 1 

1. Назовите фазы развития исторического познания в донаучный период и 

их особенности. 

2. Назовите этапы развития исторической науки в XVII – первой половине 

XIX вв. и их особенности. 

3. Дайте сравнительную характеристику марксизма и позитивизма в исто-

рической науке. 

4. Охарактеризуйте суть цивилизационных теорий и методологического 

переворота, совершенного школой «Анналов». 

5. Дайте определение периодизации истории и назовите ее возможные кри-

терии. 

6. Изложите классическую периодизацию истории, применяющуюся в об-

разовательной среде. 
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Глава 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА 

В IV тысячелетии до н.э. появляются первые цивилизации. Термин «циви-

лизация» используется в разных значениях, но чаще – для определения такого 

этапа в развитии человеческой общности, который связан с достижением извест-

ного уровня социальности (развитая социальная иерархия, наличие государствен-

ной власти, письменности и т.д.). Т.е. это такая стадия, на которой превалируют 

социальные, а не природные факторы жизнедеятельности человека, а искусствен-

ные (технические) средства производства преобладают над естественными. 

 

§ 4. Возникновение первых государств в Бронзовом веке 

Государственность является одним из важнейших признаков цивилизации, 

если понимать под последней стадию общественного развития. Для того, чтобы 

государственность возникла, требовалось формирование определенных усло-

вий – предпосылок. Первая и главная из них, породившая все остальные – неоли-

тическая революция. Неолитическая революция – это переход от присваиваю-

щего хозяйства (охоты и собирательства) к хозяйству производящему (животно-

водству и земледелию). Этот переход начался в неолите (отсюда и название), в 

XII–X тыс. до н.э., на Ближнем Востоке, в районе так называемого «плодород-

ного полумесяца» (Левант (современные Палестина, Израиль и Сирия) и Месо-

потамия (современный Ирак)). Здесь в те времена было бóльшее биоразнообра-

зие, чем в соседних регионах, и комфортные климатические условия, позволяю-

щие заниматься богарным (неполивным) земледелием. 

Переход к земледелию и скотоводству привел и к переходу к оседлому и 

полуоседлому образу жизни. В дальнейшем необходимость интенсификации 

земледелия и животноводства в условиях оседлости (когда приходилось защи-

щаться от врагов на месте) и изменяющегося климата (район «плодородного по-

лумесяца» все больше и больше подвергался опустыниванию (аридизации)) при-

вела к началу выплавки металлов в горных районах, примыкавших к «плодород-

ному полумесяцу» (VII–VI тыс. до н.э.).  

Производящее хозяйство и выплавка металлов способствовали получению 

прибавочного продукта, развитию ремесел и появлению обмена, а расселение 

людей из района «плодородного полумесяца» в менее благоприятные регионы и 

ухудшение климатических условий в самом «плодородном полумесяце» вкупе с 

возможностью использовать металлические орудия труда привели к появлению 

ирригационных сооружений – систем искусственного орошения почв (в Месопо-

тамии также использовалось искусственное осушение почв на заболоченных 

участках). 

Развитие технологий земледелия, животноводства и изготовления орудий 

труда, способствовавшие увеличению прибавочного продукта, развитию обмена 

и дальнейшему разделению труда (отделение скотоводства от земледелия, отде-

ление ремесла от скотоводства и земледелия), приводило к эволюции родовой 

общины – древнейшей формы социальной организации людей. Родовая община 

характеризовалась коллективной собственностью на средства производства и 
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коллективным пользованием ими. Она была естественна в условиях нехватки 

продуктов потребления, – только совместный труд мог обеспечить жизнедея-

тельность общины. С увеличением прибавочного продукта и развитием техноло-

гий для отдельной малой семьи появилась возможность обеспечивать себя всем 

необходимым. Родовая община трансформируется в соседскую (территориаль-

ную, земледельческую), которая характеризуется по-прежнему коллективной 

собственностью на средства производства, но уже индивидуальным пользова-

нием ими. Это неизбежно ведет сначала к имущественному неравенству членов 

общины, а затем – и к социальному. Как считается, важным условием поддержа-

ния социального неравенства была необходимость строительства ирригацион-

ных сооружений, требовавших организации совместного труда значительного 

количества людей. Таким образом была подготовлена почва для формирования 

такого общества, в котором неравенство станет нормальностью, правилом. Та-

ковы предпосылки появления государства. 

Однако шаг от неравенства к государству не мог быть совершен без каче-

ственного изменения ситуации. Прибавочный продукт накапливался в разных 

территориальных группах неравномерно, что вело к войнам с целью грабежа. Все 

бóльшую власть в результате грабительских набегов приобретали военные во-

жди, осуществляющие грабеж или подготавливающие защиту от него. Под вла-

стью военного вождя объединялись несколько племен (состоящих из общин), со-

ставляющих племенной союз. Непосредственными причинами формирования 

первых государств стали внешние факторы – вооруженный захват территории 

или угроза такого захвата. В первом случае захватчики формировали государ-

ственные институты (призванные, по сути, обеспечивать властный контроль 

меньшинства над большинством) для подчинения захваченных, во втором слу-

чае испытывающие угрозу захвата сами могли организоваться в государство, де-

легировав часть своих прав властной верхушке. 

Важно понимать, что первые государства были очень небольшими по раз-

мерам (города-государства) и формировались на периферии «плодородного по-

лумесяца» (IV тыс. до н.э.) или за его пределами (III–II тыс. до н.э.), т.е. там, где 

необходимость строительства ирригационных сооружений была больше (а сле-

довательно – и больше прибавочный продукт), и в то же время конкуренция 

между территориальными группами – ожесточеннее. Между городами-государ-

ствами шли постоянные войны, в ходе которых формировались более крупные 

государственные образования – централизованные государства. Первые государ-

ства в IV тыс. до н.э. возникли в Египте (единое централизованное государство – 

с ХХХ в. до н.э.), Месопотамии (централизованные государства – с XXIV в. 

до н.э.), долине Инда, Анатолии (Малой Азии, централизованные государства – 

с XVIII в. до н.э.), Леванте (централизованные государства – с XI в. до н.э.). 

Позднее появились города-государства минойцев и ахейцев на Балканском полу-

острове и островах Эгейского моря, древних народов Китая (централизованное 

государство – с XVII в. до н.э.), ольмеков в Центральной Америке, народов Ну-

бии – кушитов – в верхнем течении Нила. 
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С появлением в III тыс. до н.э. крупных государств начинает складываться 

особая форма социально-политического устройства – восточная деспотия. Во-

сточная деспотия – условный термин, применяемый историками для характери-

стики ранних государств. Восточная деспотия характеризуется монархической 

формой правления, собственностью государства на главное средство производ-

ства – землю и надобщинным характером власти. Последнее означает, что об-

щинная принадлежность подданных, их происхождение, вероисповедание и т.п. 

для монарха не имели значения. Единственное условие гражданства в таком гос-

ударстве (если этот термин можно применить к тем далеким временам) – это про-

живание на подконтрольной монарху территории. Правитель государства в дес-

потии обладал всей полнотой власти, считался богом или потомком богов. Боль-

шую роль в управлении страной играл бюрократический аппарат, где существо-

вала четкая система рангов. На все трудовое население деспотического государ-

ства кроме налогов были возложены государственные повинности, обществен-

ные работы. Основной экономической единицей в древневосточных государ-

ствах являлись крупные царские хозяйства, господствовал натуральный тип про-

изводства. Власть монарха обеспечивалась строгой иерархией свободного насе-

ления. Несвободное население – рабы – не составляли значимой части населения, 

их труд не был основой хозяйства. Рабы могли быть государственными и част-

ными (патриархальное рабство). Патриархальное рабство возникает в условиях 

преобладания натурального хозяйства, когда продукция производится для соб-

ственного потребления. Патриарх являлся главой семьи. Раб становился млад-

шим членом семьи и работал вместе со своими хозяевами. Важным признаком 

первых цивилизаций было появление письменности, возникшей, по-видимому, 

из-за потребности в учете государственной властью производимого продукта. 

Résumé. Возникновению древнейших цивилизаций предшествовали неоли-

тическая революция и связанные с нею начало выплавки металлов и эволюция 

общины; первые государства возникли в регионах, прилегающих к «плодород-

ному полумесяцу» в IV тыс. до н.э., а в III–II тыс. до н.э. они появились также в 

Европе, Восточной Азии, Америке и Экваториальной Африке. 

 

§ 5. Бронзовый век Ближнего Востока и Европы 

В IV тыс. до н.э. появляются первые рабовладельческие общества на 

Ближнем Востоке – в Египте и Двуречье (Месопотамии). 

В Египте города-государства возникли в долине и дельте Нила. Основате-

лями этих государств (возможно, не всех) были хамитские племенные группы – 

народы, современными потомками которых являются египетские копты, а также 

родственные им берберы. Они пришли в долину Нила из Передней Азии (пред-

положительно – с Аравийского полуострова), поработив местное население и ос-

новав первые города-государства – номы. Между номами шли непрекращающи-

еся войны, в результате которых появлялись более крупные государственные об-

разования. Уже около XXXV–XXXII вв. до н.э. их было не менее трех. К концу 

IV тысячелетия дельта Нила была объединена в царство Нижнего Египта, узкая 

долина Нила южнее – в царство Верхнего Египта. Не позднее XXX в. до н.э. 
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Нижний Египет был завоеван фараоном Верхнего Египта, в результате чего 

сформировалось единое древнеегипетское государство, просуществовавшее до 

завоевания его Александром Македонским в IV в. до н.э. Таким образом, Древ-

ний Египет – самое долго существовавшее государство в человеческой истории 

(не менее 26 веков). 

Политическая история Египта не была непрерывной. Специалисты выде-

ляют несколько этапов в его развитии. Уже на первом этапе – Ранее царство 

(XXX–XXVIII вв. до н.э.) – египтяне обладали развитой письменностью, осу-

ществляли торговлю (в том числе – морскую) с соседними регионами. Второй 

период – Древнее царство (XXVIII–XXII вв. до н.э.) знаменит тем, что именно 

на этом этапе фараонами – царями Египта – были построены Великие пирамиды. 

К концу III тыс. до н.э. власть фараонов начинает слабеть, укрепляются позиции 

местной знати и единое государство распадается. Первый переходный период 

(XXII–XXI вв. до н.э.) закончился новым объединением Египта. Этот этап изве-

стен как Среднее царство (XXI–XVIII вв. до н.э.). В период Среднего царства 

египтяне завоевали Нубию. В конце периода из-за внутренних противоречий 

Египет снова распался, чем воспользовались захватчики – гиксосы (некоторые 

ученые отождествляю гиксосов с древнееврейскими племенными группами). На 

территории Египта возникло несколько государств, часть из которых управля-

лась гиксосами. Это т.н. Второй переходный период (XVIII–XVI вв. до н.э.) за-

кончился новым объединением Египта. Период Нового царства, продолжав-

шийся до конца Бронзового века (XVI–XI вв. до н.э.) был наивысшим расцветом 

Египта. Он становится наиболее могущественным и обширным царством Ближ-

него Востока. В результате войн с хеттами Сирия, Палестина и Финикия оказа-

лись в сфере влияния Египта. Постепенно в Египте все бóльшую роль начинают 

играть иноземцы-ливийцы, использующиеся в качестве наемников; усиливается 

конкуренция между фараонами и жрецами, контролирующие важнейшую часть 

экономики страны – храмовые хозяйства. В XI в. до н.э. после смерти фараона 

Рамзеса XI Египет снова распадается на части (Третий переходный период, до 

VII в. до н.э.), в которых правили жрецы, командиры ливийских наемников, за-

хватчики-кушиты. 

В Месопотамии города-государства возникают также в IV тыс. до н.э. В 

южной ее части образовались государства шумеров (возможно, группа дравид-

ских народов) – Киш, Урук, Ур, Лагаш, Умма и др., в северной – государства 

семитов – Аккад, Акшак, Мари, Ашшур и др. Централизованные государства 

здесь появляются гораздо позже, чем в Египте. Первым из них стало государство, 

основанное в XXIV в. до н.э. царем семитского города Аккад Саргоном 

Древним – Аккадское царство. Саргон Древний (2316–2261 гг. до н.э.) стал ос-

нователем династии, которая правила в Месопотамии около полутора веков. Он 

создал первое в истории постоянное войско, а его государство, включавшее раз-

ные по происхождению народы, стало, таким образом, первой в истории импе-

рией. Аккадское царство было разгромлено в XXII в. до н.э. кутиями (гутиями), 

которые, как считается, были индоевропейцами – одними из предков иранцев. 

В XXII вв. до н.э. первенство в Месопотамии перехватили шумеры – III ди-

настия шумерского города Ура контролировала Месопотамию более ста лет. В 



21 

XIX в. до н.э. в Месопотамии выделяются два наиболее влиятельных государства, 

соперничество которых определило развитие этого региона на века. Кочевники-

амореи (семитский народ), захватив значительную часть Месопотамии, основы-

вают на севере – Ассирийское (Староассирийское царство), а на юге – Вавилон-

ское (Старовавилонское) государство. В первой половине XVIII в. до н.э. вави-

лонский царь Хаммурапи подчиняет себе Ассирию и объединяет Месопотамию. 

В XVII в. до н.э. в верховьях Тигра и Евфрата формируется государство Ми-

танни, основанное хурритскими народами (предками армян) в ходе завоевания го-

родов-государств региона. Есть сведения о том, что во главе Митанни стояла ди-

настия арийского (индоевропейского) происхождения, пришедшая с востока. К 

началу XVI в. Митанни контролировало всю Северную Месопотамию, в том числе 

Ассирию, отвоеванную у Вавилона. Основным соперником Митанни стало Хетт-

ское царство, основанное в XVIII в. до н.э. в Анатолии индоевропейцами, пришед-

шими с запада – с Балканского полуострова. По мнению ряда ученых, хетты были 

первыми индоевропейцами на Балканах. Начиная с ХХ в. до н.э., они стали вытес-

няться с Балкан «второй волной» индоевропейцев – будущими греками. В XVI в. 

до н.э. государство Митанни и Вавилонская держава были разгромлены хеттами, 

что привело к их ослаблению. Однако следом за этим успехом хеттов последовал 

распад их государства в результате внутренних усобиц. 

Разгромом Вавилона воспользовались касситы – народ неизвестного про-

исхождения, ранее живший на Иранском нагорье, возможно – также индоевро-

пейцы, но пришедшие с востока. В XVI в. до н.э. они захватили юг Месопотамии 

с центром в Вавилоне и дали новое дыхание Вавилонскому государству. Асси-

рийцы, освободившиеся от власти Митанни, восстановили в XV в. свою государ-

ственность (Среднеассирийское царство). 

В это время к экспансии в Леванте приступает Египет (Новое царство). Од-

новременно в Анатолии восстанавливается Хеттская держава. Под знаком войн 

между Египтом, Митанни и хеттами за Сирию и противостояния между Ми-

танни, Ассирией и Касситским Вавилоном в Месопотамии прошел весь XIV в. В 

начале XIII в. после грандиозной битвы при Кадеше (ориентировочно – в 1274 г., 

хотя называются и другие даты) граница между Египтом и Хеттской державой в 

Леванте стабилизировалась (Сирия стала хеттской, а Палестина – египетской). 

Но уже в следующем веке политическая карта Ближнего Востока в корне изме-

нилась. Сначала Касситский Вавилон был захвачен государством Элам (осно-

вано эламитами – народами, родственными шумерам, находилось на юге совре-

менного Ирана), а территория Миттанни была разделена между Ассирией и Хет-

тской державой, а затем в результате внутренних раздоров и внешних нападений 

с запада (с Балкан) снова распалась и сама в Хеттская держава, а Южная Месо-

потамия была отнята у Элама Ассирией. 

К Бронзовому веку относится появление цивилизации в Юго-Восточной Ев-

ропе – на Балканском полуострове и прилегающих островах. Скудость почвы при 

удобном географическом положении этого региона заставляла местных жителей 

прилагать максимальные усилия в земледелии, развивать обмен с соседями. Изре-

занные побережья, бесчисленные полуострова и заливы Балканского полуострова 

способствовали прогрессу мореходства и культуры, торговли и ремесел. В XXII в. 



22 

до н.э. здесь, на островах Эгейского моря (в первую очередь – на Крите) пришель-

цами из Анатолии были основаны города-государства, сложившие оригинальную 

Минойскую цивилизацию. К XVII в. до н.э. критские города-государства были 

объединены, к Критскому государству были присоединены острова Эгейского 

моря и даже побережье Балканского полуострова. Крит был морской державой, 

активно торговал с городами побережья Передней Азии и Египтом. К XXII же 

столетию до н.э. относится появление протогреческих городов-государств на Бал-

канском полуострове (Элладская цивилизация). Их основателями были пеласги, 

некоторыми учеными относимыми к индоевропейцам, некоторыми – к доиндоев-

ропейскому населению Балкан. Пеласги тесно взаимодействовали с критянами, 

некоторые их города, возможно, входили в Критскую державу. С XX в. до н.э. с 

севера начинается расселение на Балканском полуострове собственно греческих 

племен (индоевропейских по происхождению). Из их смешения в Южной Греции 

(Пелопоннес) с пеласгами формируется племенная группа ионийцев, жившие в 

Средней и Северной Греции племена назывались эолийцами. В XVI в. до н.э. часть 

эолийцев, получившая название ахейцев завоевала Пелопоннес и Крит, положив 

начало объединенной Крито-микенской цивилизации. 

Résumé. В Бронзовом веке на Ближнем Востоке – в Египте – впервые в 

мировой истории сформировалось централизованное государство, просуще-

ствовавшее дольше, чем какое-либо другое государство на Земле; гораздо позд-

нее сформировались централизованные государства в Месопотамии и Анато-

лии, в Европе же, тесно связанной с Ближним Востоком (Минойская и Эллад-

ская цивилизации), устойчивых централизованных государств в Бронзовом веке 

не сложилось. 

 

§ 6. Бронзовый век Южной и Восточной Азии 

Первые города-государства в долине Инда и Пятиречье (Пенджабе) (тер-

ритория современного Пакистана и Северо-Западной Индии) появились, в 

IV тыс. до н.э., одновременно с государствами Египта и Месопотамии или не-

много позднее. Здесь сформировалась Индская, или Хараппская (по названию 

одного из крупных городов) цивилизация. Основателями городов-государств 

были народы, родственные эламитам (эламиты-дравиды). Их современными по-

томками являются дравиды Южной Индии и Шри-Ланки. Известно об этой ци-

вилизации чрезвычайно мало, поскольку ее письменность не расшифрована. 

Здесь были созданы крупные ирригационные системы, основная часть населения 

занималась поливным земледелием. Центрами древнеиндийской цивилизации 

были крупные города, активно торговавшие с Месопотамией. Политического 

единства не было, города воевали друг с другом, о чем свидетельствую остатки 

укреплений. Примерно в XXVII в. до н.э. начинается процесс консолидации го-

родов-государств. Некоторые исследователи даже склонны говорить о их конфе-

дерации. Это – время расцвета Хараппской цивилизации. Ее особенностью, 

насколько можно судить по археологическим данным, было отсутствие резких 

имущественных различий между жителями. В XVIII–XVII вв. до н.э. начина-

ется упадок Хараппской цивилизации, связанный, по-видимому, с аридизацией 
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(опустыниванием). Часть населения угодит на юго-восток, в то же время в Пен-

джаб начинают проникать первые индоевропейцы (арийцы, или арии). 

На индоевропейских языках сегодня говорит большинство жителей пла-

неты, однако изначально племенная группировка, ставшая предком индоевропей-

ских народов, была небольшой. Как утверждает наиболее на сегодняшний день 

распространенная «курганная» гипотеза, индоевропейская группировка (арийцы, 

арии) сформировалась в Северном Причерноморье или в степях между Черным и 

Каспийским морями, по-видимому, лишь к IV тыс. до н.э., т.е. тогда, когда в 

Египте, Месопотамии, Леванте, Анатолии и в долине Инда уже формируются пер-

вые города-государства. Расселяясь на запад и восток со своей прародины, на ру-

беже IV–III тыс. до н.э., когда в Египте уже формируется единое государство, ин-

доевропейцы разделяются на восточную и западную ветви. Скорее всего еще до 

этого разделения индоевропейскую общность покинули предки хеттов (вымер-

ший на сегодня народ), фракийцев (предки современных албанцев) и греков. Раз-

деление выразилось в миграции западной ветви индоевропейцев в Европу. 

Западные арийцы, заселившие Европу и перемешавшиеся здесь с местным 

населением, стали впоследствии предками кельтов, италиков, иллирийцев, гер-

манцев, балтов, славян. Формирование этих общностей произошло не сразу и в 

разное время, в течение III–I тыс. до н.э. Восточные арийцы (т.е. те, что остались 

в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе), стали расселяться дальше 

на восток. Часть их консолидировалась на территории к востоку от Каспийского 

моря. Отсюда в течение ХХХ–XIX вв. до н.э. они расселились еще дальше: на 

восток – до верховьев Енисея и современного Синьцзяна (племенные группы то-

харов, или, как называли китайцы, юэчжи), на юг – до Бактрии – территории 

современных Северного Афганистана и Южного Таджикистана (предки индои-

ранцев, или собственно арии). С этого бактрийского плацдарма отдельные 

группы восточных индоевропейцев проникали на Ближний Восток (известно, 

что династия Митанни была индоевропейской по происхождению; индоевропей-

цами, по-видимому, были кутии, разрушившие Аккадскую империю; ряд ученых 

считает индоевропейцами касситов). Отсюда они в XVIII–XII вв. до н.э. произ-

вели первую экспансию в Индию – на территорию Пенджаба. 

Арийцы обладали серьезными военными преимуществами в сравнении с 

народами, территорию которых они завоевывали: именно они изобрели боевые 

колесницы (на рубеже III–II тыс. до н.э.), а позднее именно они стали первыми 

использовать конницу; в отличие от ближневосточной бронзы, представляющей 

собой, как правило, сплав меди с мышьяком, индоевропейцы использовали 

бронзу из меди и олова, имеющую бóльшую прочность. Однако не нужно пола-

гать, что арийская экспансия приводила к революционной смене политического 

и этнического ландшафта освоенных завоевателями территорий. Расселение ин-

доевропейцев по Иранскому нагорью и в Северной Индии происходило по сте-

пенно, волнами, разделенными десятилетиями. Так, в Пенджабе арии не уничто-

жили находившуюся в кризисе Хараппскую цивилизацию, а интегрировали ее в 

свою, в результате сего возникла оригинальная Ведийская цивилизация (назван-

ная так по Ведам – древнейшим письменным памятникам на арийском языке). 
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На рубеже III–II тыс. до н.э., сравнительно поздно, если соотносится с ци-

вилизациями Ближнего Востока, формируется китайская цивилизация, развитие 

которой происходит изолированно от ранее рассмотренных – цивилизационное 

пространства здесь долгое время было ограничено долиной Хуанхэ. Однако го-

ворить о полной изоляции Китая в древности все же не стоит. Есть мнение, что 

в известной степени связующим звеном между цивилизациями Ближнего и Даль-

него Востока были как раз восточные индоевропейцы. По крайней мере, техно-

логии изготовления бронзы в Китай, судя по всему, проникли с запада. Традици-

онная китайская историография, опираясь на древние тексты, началом китайской 

истории считает легендарную «Эпоху трех властителей и пяти императоров», да-

тируемую 2852–2070 гг. до н.э. (в числе которых фигурирует и легендарный об-

щий предок всех китайцев – Желтый император (Хуан-ди)). Однако эти сведения 

не согласуются с данными археологии, согласно которым первые города-госу-

дарства в долине Хуанхэ появляются в XXII в. до н.э. К этому времени равнины, 

прилегающие к Хуанхэ, были заселены тремя родственными племенными груп-

пировками, пришедшими сюда с юга – жун (верховья Хуанхэ), чжоу (среднее 

течение Хэанхэ) и инь (нижнее течение Хуанхэ). В китайской традиции принято 

ассоциировать археологическую культуру этих первых городов-государств 

(культуру Эрлитоу) с легендарной династией Ся, основанной героем китайских 

сказаний Великим Юем. Первым достоверно известным централизованным гос-

ударством на территории Китая следует считать государство Шан (названное так 

по имени династии или главного города); другое название этого государства – 

Инь (по названию группы протокитайских племен, на территории расселения ко-

торых образовалось государство, или по названию второй, более поздней сто-

лицы государства). Правитель Шан носил титул «ван», власть его была ограни-

чена советом знати и народным собранием. Время существования государства 

Шан – XVII–XI вв. до н.э. Именно в этот период появляется древнекитайская 

письменность, формируется культ предков. В государстве Шан были развитые 

политическая система (высшие и низшие чиновники, удельные князья) и соци-

альная дифференциация. Государство Шан перестало существовать в результате 

его захвата племенами чжоу, восставшими против вана и свергнувшими его 

власть в 1046 г. Особенностью бронзового века Китая является отсутствие чет-

кой границы между ним и следующим – железным – веком. Даже после появле-

ния железа, на протяжении всего I тыс. до н.э. в Китае бронза активно использо-

валась для изготовления оружия и орудий труда. 

Résumé. Бронзовый век Южной Азии характеризуется появлением одной 

из древнейших цивилизаций на земле – Хараппской (Индской); бронзовый век Во-

сточной Азии замечателен формированием древнекитайской цивилизации, 

сформировавшейся несколько позднее цивилизаций Южной Азии, Ближнего Во-

стока и Юго-Восточной Европы, но достигнувшей еще в бронзовом веке уровня 

централизованного государства. 
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Вопросы для самоконтроля по главе 2 

1. Назовите предпосылки образования первых государств и их общие осо-

бенности. 

2. Перечислите первые по времени образования цивилизации на перифе-

рии и за пределами «плодородного полумесяца». 

3. Перечислите периоды политического развития Египта, Месопотамии и 

Анатолии в Бронзовом веке. 

4. Дайте краткую характеристику этапов развития Минойской и Элладской 

цивилизаций. 

5. Дайте краткую характеристику этапов развития цивилизаций долины 

Инда в Бронзовом веке. 

6. Назовите этапы и особенности развития древнекитайской цивилизации 

в Бронзовом веке. 

 

Глава 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

Железный век начался на рубеже II–I тыс. до н.э. и продолжался до Вели-

кого переселения народов. В исторической науке термин «железный век» ис-

пользуется для обозначения периода, который завершает историю Древнего 

мира и открывает Средние века. Это период может быть подразделен на три ста-

дии – ранний Железный век (первая половина I тыс. до н.э.), средний Железный 

век (вторая половина I тыс. до н.э.) и поздний Железный век (первая половина 

I тыс. новой эры). 

 

§ 7. Цивилизации раннего Железного века 

Технологии обработки железа впервые появились на рубеже II–I тыс. до 

н.э. в Передней Азии, Индии и Юж. Европе. Повсеместно распространение этих 

технологий было связано с экспансией индоевропейских народов. На периферии 

индоевропейского мира – в Египте и Китае, а также в Северной Европе железо 

распространилось лишь к середине I тыс. до н.э. Этот период – первая половина 

I тыс. до н.э. – и называется ранним Железным веком. 

Последствия распространения железной металлургии были судьбоносны 

для мира. Во-первых, в связи с повышением производительности труда гораздо 

более широкое распространение получили производящие формы хозяйства – жи-

вотноводство и земледелие. Окончательно сформировалась особая система жи-

вотноводства – кочевое (номадное) скотоводство, что имело и политические по-

следствия – кочевники стали создавать собственные государства. Земледелие 

проникло во все уголки Старого света, где были хоть какие-то условия для рас-

тениеводства. Дополнительный толчок к развитию получило ремесло. Рост при-

бавочного продукта, расширение территориальной и ассортиментной сферы об-

мена способствовало развитию торговли, развитию денежного обращения в мо-

нетной форме. В период Железного века в некоторых странах формируются та-

кие экономические системы, которые уже можно называть преимущественно 

товарными (Рим периода поздней республики и империи). В международную 
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торговлю включаются регионы, ранее в той или иной степени изолированные 

(Индия, Китай, Средняя Азия). Вооруженные железным оружием народы отно-

сительно легко одерживали верх над войсками, использующими бронзовое ору-

жие. Война стала способом разрешения любых спорных ситуаций. Политические 

конфликты, порожденные массовыми миграциями, в свою очередь приводили к 

новым масштабным переселениям, это кардинально меняло политическую карту 

Древнего мира. Именно в этот период наибольшего развития достигает деспоти-

ческая форма государственной власти. В мировых державах сельская территория 

постепенно оказывается в составе государственного сектора, общинный сектор 

экономики сохраняется в городах, где вместе с центральной властью существуют 

органы самоуправления. Развитие военных технологий и технологий управле-

ния, укрепление экономических связей между различными территориями со-

здали условия для формирования государств невиданных ранее размеров. Посто-

янные военные конфликты приводили к тому, что масса людей, попадающих в 

плен, становилась рабами. В ряде регионов мира труд дешевых рабов становится 

основой производящего хозяйства, формируются рабовладельческие общества. 

В Европе и на Ближнем Востоке наступление Железного века связано с т.н. 

«катастрофой бронзового века» (XII в. до н.э.), когда масса индоевропейских 

племен, вооруженных железным оружием, вытеснив с Балканского полуострова 

и западного побережья Малой Азии местное население, породила череду мас-

штабных миграций. Вместе с мигрантами в подвергшихся нападениям областях 

распространялись и технологии обработки железа. Этот процесс сопровождался 

крушением старых государственных образований и появлением новых, преры-

ванием ранее установившихся торговых связей, упадком письменности и куль-

туры (отсюда и «катастрофа»). 

«Катастрофа бронзового века» началась с переселения дорийцев (одна из 

племенных групп греков) на юг Балканского полуострова. Завоевание дорий-

цами Пелопоннеса и Крита привело к миграции ахейцев, частью заселивших се-

вер Пелопоннеса и Среднюю Грецию (и вытеснивших оттуда в Малую Азию ио-

нийцев и эолийцев). Другая группа индоевропейцев – фракийцы – заселила север 

Балканского полуострова и проникла в Малую Азию. Коренное население Бал-

канского полуострова (ахейцы и доиндоевропейское население Балкан – носи-

тели Крито-Микенской цивилизации, а также фригийцы), вынужденное бежать, 

нападало на государства Ближнего Востока (известны там как «народы моря»), 

пыталось закрепиться на египетском и левантийском побережьях. Помимо про-

чего, нашествие «народов моря» способствовало распространению в Средизем-

номорье мореходства, а технологии обработки железа проникли в Палестину и 

Месопотамию. 

«Катастрофа бронзового века» привела к уничтожению Крито-Микенской 

цивилизации и упадку хозяйства и культуры Балканского полуострова (так назы-

ваемые «темные века», XI–IX вв. до н.э.). Постепенно на Балканском полуост-

рове восстановились старые или были образованы новые города-государства, 

именуемые полисами. Древнегреческие полисы, представлявшие собой разрос-

шиеся до масштабов государства общины, являются главной особенностью древ-
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негреческой цивилизации. Вплоть до начала эллинистической эпохи полисная си-

стема была господствующей формой политической организации Древней Гре-

ции. По политическому режиму полисы сильно отличались друг от друга. Среди 

них были деспотии (тирании), военные диктатуры, демократии. Нередко поли-

тический режим менялся в одном и том же полисе. Одним их крупнейших поли-

сов Греции были Афины. В VI в. до н.э. архонтом Солоном были заложены ос-

новы демократического режима Афинского полиса, окончательно утвердивши-

еся после реформ Клисфена (508 г. до н.э.). Основной хозяйственной единицей 

полиса было домохозяйство – ойкос, но частной собственности на землю не 

было. Этот период, получивший название архаического (VIII–V вв. до н.э.) ха-

рактеризуется также масштабной колонизацией греками побережья Средизем-

ного и Черного морей. Колонии, образованные каким-либо полисом, со временем 

сами могли превратиться в метрополии. Колонизация была связана с ростом 

населения Греции и, одновременно, нехваткой земельных ресурсов. Результатом 

колонизации было не только распространение греческого этноса по всему Сре-

диземноморью, но и налаживание постоянных торговых связей между полисами 

и их колониями. 

«Народы моря» способствовали ослаблению Нового царства в Египте (оно 

потеряло Палестину, пришло в упадок и фактически разделилось на самостоя-

тельные и конкурирующие друг с другом территории) и крушению Хеттского 

царства. «Уход» из Сирии хеттов привел к тому, что ее и Северную Месопота-

мию заселили арамеи – семитский народ, пришедший из Северной Аравии. Ара-

меи не создали централизованной державы (крупнейшее их государство – Ара-

мейское царство в Сирии, просуществовало с Х по VIII вв. до н.э.), но их язык 

стал лингва-франка – языком межнационального общения – на всем Ближнем 

Востоке. Палестина, отторгнутая у египтян «народами моря», в XI в. до н.э. была 

занята древнееврейским народом, образовавшим здесь Израильское царство, 

правда, вскоре (в Х в. до н.э.) распавшееся на Северный Израиль (X–VIII вв. 

до н.э.) и Южный Израиль – Иудею (X–VI вв. до н.э.). На территории еврейской 

Палестины складывается иудаизм – первая в истории монотеистическая религия, 

как считают некоторые ученые. Воспользовавшись тем, что ослаблением Асси-

рии и Вавилона Среднеассирийское царство, контролировавшее Месопотамию, 

пришло в упадок под нажимом арамеев XI в. до н.э., в борьбу за гегемонию в 

регионе снова вступили Вавилон и Элам. Войны между Ассирией, Вавилоном и 

Эламом привели к их взаимному ослаблению. Этим воспользовались халдеи (се-

митский народ), заселивший постепенно всю Южную Месопотамию. Вооружен-

ные железным оружием, заимствованным у «народов моря», ассирийцы на время 

восстановили свое могущество (Новоассирийское царство, IX–VII вв. до н.э.), 

захватив Вавилон, Арамейскую державу и Северный Израиль. Но в VII в. до н.э. 

независимость Вавилона была восстановлена халдеями, основавшими Нововави-

лонское царство (VII–VI вв. до н.э.), образованным семитским народом халдеев. 

Халдеи захватили Ассирию, присоединив также все ее владения в Сирии и Се-

верной Палестине, а в VI в. завоевали и Иудею, впервые объединив в рамках од-

ного государства Месопотамию и Левант. 
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Потомки «народов моря» в Малой Азии – фригийцы – сначала распростра-

няли свою власть на всю Западную Анатолию (Фригийское царство в IX–VII вв. 

до н.э.), но были потеснены лувийцами – народом, сформировавшимся на основе 

дофригийского индоевропейского населения Малой Азии, родственного хеттам. 

Лувийское Лидийское царство было гегемоном в Западной Анатолии в VIII–VI вв. 

до н.э. Потомки хурритов, создавших некогда могущественную державу Митанни, 

создали сильное государство Урарту в Восточной Анатолии (IX–VI вв. до н.э.). 

Тогда же, судя по всему, население Урарту – предки армянского народа – перешли 

на использование распространенного в Малой Азии лувийского языка, поэтому ар-

мянский язык сегодня относится к индоевропейским языкам. 

К периоду раннего железного века относится образование Римского госу-

дарства. Традиционной датой основания Рима считается 753 г. до н.э. Римское 

государство (точнее – город-государство) образовалось не территории одной из 

племенных групп италиков – латинов. Изначально власть в Риме принадлежала 

царю. На этом этапе («царский Рим», VIII–VI вв. до н.э.) формируются основы 

римского общества. Земля являлась основным богатством Италии, отношения, с 

ней связанные, были основой общественной организации. Римская община со-

стояла из двух категорий граждан – патрициев и плебеев. Земля находилась в 

общинном владении патрицианских родов. Мощное влияние на римскую циви-

лизацию оказали этруски, первыми в Италии создавшие города-государства 

(VIII в. до н.э.), и греческие полисы в Италии, что определило ее сложную поли-

этническую и культурную основу. Этрусские цари контролировали Рим до 509 г. 

до н.э., который тогда входил в конфедерацию этрусских городов-государств. 

После поражения этрусков от греков их цивилизация ослабела, чем воспользова-

лись римляне. Со свержением последнего этрусского царя – Тарквиния Гор-

дого – начинается республиканский период римской истории, связанные уже с 

его самостоятельным развитием. 

В начале Железного века восточная группа индоевропейцев кардинально 

меняет политическую карту Передней Азии и Индии. Вторая волна арийской 

экспансии в Индии (XII–VI вв. до н.э.), выразившаяся в заселении арийцами ее 

северной части (бассейн Ганга), приводит к образованию махаджанападов (пле-

менных союзов, протогосударств), в которых постепенно формируется индуист-

ская религия. Другая группа арийцев к VIII в. до н.э. окончательно колонизирует 

Иран (первые группы индоевропейцев на Иранском нагорье появляются еще в 

XVIII в. до н.э.) и основывает здесь Мидийское царство (VII–VI вв. до н.э.). В 

начале VI в. до н.э. Мидия завоевала Урарту. 

В Китае после падения государства Шан захватчики – племена чжоу – фор-

мируют свою империю, известную как Западная Чжоу (XI–VIII вв. до н.э.). Хотя 

технологии обработки железа в Западной Чжоу были известны, они не получили 

распространения. Большая территория государства (чжоу колонизировали зна-

чительные пространства севера Великой Китайской равнины и междуречье Ху-

анхэ и Янцзы) в условиях натурального хозяйства и практики раздачи наслед-

ственных уделов местным князьям отнюдь не способствовало прочности цен-

тральной власти. Постепенно власть вана Чжоу ослабевала и к VIII в. до н.э. со-
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шла на нет. Период VIII–V вв. до н.э. в истории Китая характеризуется полити-

ческой раздробленностью при формальном признании местными правителями 

верховной власти династии Чжоу (период Вёсен и осеней – Чунцю). В период 

Чунцю в Китае формируются основы даосизма и конфуцианства (в это время 

жили великие китайские мыслители Лао-цзы и Кун-цзы, известный позднее как 

Конфуций), высокий уровень развития торговли привел к введению в обращение 

монет. Важной особенностью периодов Западной Чжоу и Чунцю является фор-

мирование древнекитайского этноса – хуася – из смешения племенных групп 

чжоу и инь, и заселение хуася всей Великой Китайской равнины. 

Résumé. На рубеже II–I тыс. до н.э. человеческая цивилизация вступает в 

Железный век, что приводит к распространению земледелия, развитию тор-

говли, ремесел, появлению крупных государственных образований, в которых 

широко используется труд рабов; в первой половине I тыс. до н.э. формируются 

древнегреческая цивилизация, религии индуизм и иудаизм, дальнейшее развитие 

получает древнекитайская цивилизация. 

 

§ 8. Цивилизации среднего Железного века 

Начало среднего Железного века на Ближнем Востоке ознаменовалось об-

разованием Персидской империи (или державы Ахеменидов) около 550 г. до н.э. 

в результате восстания персов (арийский народ) в Мидийском царстве. Основа-

тель империи Кир и его приемники создали государство, включающее Иран, Ме-

сопотамию и Левант (после разгрома Нововавилонского царства), Египет, Ма-

лую Азию (после завоевания Лидийского царства), часть Средней Азии. Для 

управления таким огромным государством необходима была специальная струк-

тура государственного аппарата, которая была создана в результате реформ царя 

Дария (522-486 гг. до н.э.). Государство было разделено на 20 округов. Во главе 

каждого округа стоял сатрап, выполнявший гражданские функции. Армия сатра-

пии находилась в ведении военачальника, подчинявшегося царю. Все сатрапии 

обязаны были платить серебром установленную подать, которая определялась 

количеством обрабатываемой земли. Персы попытались захватить и Грецию, но 

это удалось им только частично. 

С начала периода продолжительных греко-персидских войн (490–449 гг. 

до н.э.) начинается классический период в Древней Греции (V–IV вв. до н.э.). 

Он характеризуется, с одной стороны, расцветом полисной системы, с другой – 

борьбой между полисами за гегемонию в Греции. В ходе греко-персидских войн 

некоторые полисы – Афины, Спарта, Фивы, – организовывавшие борьбу с за-

хватчиками, возвысились над остальными. Первоначально не гегемонию претен-

довали Афины, возглавившие морской Делосский союз. Между союзом полисов, 

возглавляемым Спартой и Делосским союзом началась Пелопоннесская война 

(431–404 гг. до н.э.). Делосский союз потерпел поражение. Но и Спарта вскоре 

проиграла в войне с возглавившими Беотийский союз Фивами (378–362 гг. до 

н.э.). Ослабленная внутренними усобицами Греция стала добычей соседнего Ма-

кедонского царства (македонцы – родственный грекам народ, основавший госу-

дарство в Северной Греции). Вскоре после победы македонцев над греками 
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(338 г. до н.э.) царем Македонии и вождем всей Эллады стал Александр. Он объ-

единил силы Македонии и греческих полисов и завоевал Персидскую державу 

(334–324 гг. до н.э.). После смерти Александра Македонского его военачальники 

поделили империю между собой, образовалось несколько государств во главе с 

греко-македонской элитой (кроме Парфии – государства, образованного в Иране 

арийским племенем парфян). В течение нескольких сотен лет после смерти 

Александра греческая культура и идеология определяли основные направления 

развития всего Ближнего Востока. Весь этот период (324–30 гг. до н.э.) называют 

эпохой эллинизма. Период закончился завоеванием эллинистических государств 

с запада – Римом, с востока – Парфией. 

После образования в Риме в 509 г. до н.э. республики, римское государство 

стало планомерно проводить завоевательную политику. Сначала оно подчинило 

своей власти народы Апеннинского полуострова (к III в. до н.э.), затем проведя 

серию войн против Карфагена (Пунические войны, 264–146 гг. до н.э.) и завоевав 

Сицилию, Испанию и западную часть Северной Африки, стало самым сильным 

государством Средиземноморья. В ходе Македонских войн (215–148 гг. до н.э.) 

римляне разгромили Македонию, разбили войска царя Сирии (эллинистическое 

государство), подчинили своей власти Грецию и Малую Азию. Таким образом, к 

концу II в. до н.э. Рим стал центром Средиземноморья. После Пунических войн 

в Римской республике были образованы первые административные единицы – 

провинции. Создание провинциальной системы с особым статусом управления 

как завоеванными, так и оккупированными территориями, резко отделяло их от 

Рима и Италии в целом. Ограбление провинций и приток рабов, материальных 

ценностей способствовали утверждению классического рабства, новому типу 

товарно-рыночной экономики. Земля в Риме превратилась фактически в частную 

собственность (с V в. до н.э.), а официальное деление римлян на плебеев и пат-

рициев с III в. до н.э. сменилось фактически классовой стратификацией (нобили-

тет – плебс). Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные хозяйства 

римской знати, основанные на рабском труде. Жители завоеванных территорий, 

поделенных на провинции, не считались гражданами и не имели всей полноты 

политических и экономических прав, а рабство, ставшее основой экономики, 

имело и оборотную сторону – восстания рабов. Угроза государству заключалась 

в разорении мелких собственников – полноправных римских граждан, число ко-

торых уменьшилось, армия ослабела. К середине I в. до н.э. наступает кризис. 

Начинаются восстания в провинциях, гражданские войны в самом Риме, приво-

дящие к установлению власти диктаторов. В 45 г. до н.э. Гай Юлий Цезарь был 

провозглашен пожизненным диктатором. Цезарь изменил политический строй 

Римского государства. Народное собрание потеряло свое значение. В 44 г. до н.э. 

Цезарь был убит сторонниками республики, но ее восстановления не произошло. 

Племянник Цезаря Октавиан Август после победы над своими политическими 

противниками (в ходе борьбы с которыми он в 30 г. до н.э. завоевал последнее 

независимое греческое царство Птолемеев (Египет)) восстановил систему еди-

ноличного правления и стал основателем Римской империи. 

Процессы централизации проходят и на Востоке. В VI в. до н.э. в Магадхе – 
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одном из индийских махаджанападов – приходит к власти династия Нандов, со-

здается крупная империя, объединившая все государства бассейна Ганга. В ре-

зультате восстания Чандрагупты династия сменяется и образуется Империя Мау-

рья (IV–II вв. до н.э.), объединившая при царе Ашоке (268–231 до н.э.) всю Ин-

дию. В период Империи Маурья окончательно формируется варновая система, 

являющаяся одной из характерных черт древнеиндийского общества. Четыре 

варны (замкнутые группы) представляли основные сословия общества: две выс-

шие варны – брахманы (жречество), кшатрии (военная аристократия), две низ-

шие – вайшьи (общинники, занимающиеся сельским хозяйством, торговцы, ре-

месленники), шудры (неполноправные ремесленники, земледельцы, слуги). Во 

II в. до н.э. Индия пережила череду нападений со стороны греков (основавших 

Индо-греческое царство) и кочевников-арийцев с севера (третья волна арийской 

экспансии в Индию – саки (скифы), образовавшие Индо-скифское царство). Им-

перия Маурья распалась. На юге образовались мелкие дравидские государства, 

север был поделен между парфянами, греками и скифами, пока в I в. вся Север-

ная Индия и Средняя Азия не были завоеваны индоевропейцами кушанами 

(часть тохаров), основавшими здесь свою империю. 

В Китае в V в. до н.э. происходит укрупнение государств – вместо двухсот 

выделяются семь самых могущественных (Цинь, Янь, Чу, Вэй, Чжао, Хань, Ци), 

вступивших в борьбу друг с другом (эпоха «Сражающихся царств» – Чжаньго (V–

III вв. до н.э.)). В результате ожесточенного соперничества верх стало одерживать 

самое западное из них – Цинь. Присоединив одно за другим соседние царства, в 

221 г. до н.э. правитель Цинь – Цинь Шихуан-ди – объединил весь Китай под своей 

властью (первая в китайской истории империя – Цинь). Однако вскоре после смерти 

Цинь Шихуан-ди его империя пала (207 г. до н.э.). В результате гражданской войны 

одним из военачальников возрожденного царства Чу – Лю Баном – была основана 

Вторая империя, получившую название Хань (202 г. до н.э.). В период Западной 

Хань (III в. до н.э. – I в.) в Китае были сформированы основы системы государствен-

ного управления, ставшие эталонными для последующих китайских династий. Им-

перии Хань приходилось постоянно бороться с усилившимися северными кочевни-

ками – племенами хунну (предки тюркских народов). В это время у хунну в борьбе 

с соседями – юэчжи, которых они вытеснили на запад, и сяньби (предки монголь-

ских народов), которых они отогнали на восток – возникает мощное государство – 

первая в истории кочевая империя (Держава хунну, III в. до н.э. – I в.). 

Résumé. Эпоха среднего Железного века характеризуется: в Европе – 

наивысшим расцветом древнегреческой цивилизации и началом подъема римской 

цивилизации; на Ближнем Востоке и в Индии – первыми примерами политиче-

ского объединения этих регионов; в Китае – новым политическим объединением 

и тесным сближением китайской цивилизации с миром степных кочевников. 

 

§ 9. Цивилизации позднего Железного века 

Сильнейшим государством Запада в позднем Железном веке являлась Рим-

ская империя. Она включала всю южную часть Европы, значительную часть Ев-

ропы западной (Галлия, Британия, часть Германии), Северную Африку (в том 
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числе Египет), Малую Азию, Армению, Сирию, Палестину и некоторое время 

даже Месопотамию. 

В первый период своего существования (период принципата, 30 г. до н.э. – 

235 г.) Римская империя была особым типом государства. Это не была монархия 

в полном смысле слова. В ранней империи сочетались монархические и респуб-

ликанские черты, автономия полисов и централизованная власть. Все жители 

Италии были объявлены римскими гражданами. Была разработана специфиче-

ская правовая система, основанная на признании рабства и неполной правоспо-

собности провинциалов. Комплектование армии из всех слоев свободного насе-

ления и относительно высокое социальное положение легионеров обеспечивали 

Римской империи спокойствие и порядок. Рабский труд продолжал оставаться 

основой экономики, рабовладение подпитывалось неиссякаемым потоком рабов 

из вновь завоеванных стран. Дешевизна рабов делала рабский труд выгодным 

даже в условиях серьезных издержек (низкая производительность труда, необхо-

димость содержать надсмотрщиков). Однако основанная на рабском труде эко-

номика начала давать сбои тогда, когда завоевания замедлились. 

В III в. Римская империя испытала общенациональный кризис, вызванный 

внутренними противоречиями рабовладельческого общества. Кризис был 

настолько всеохватным, что некоторые историки предлагают выделять его в от-

дельный период истории Римской империи. Первые проявления кризиса стали 

заметны, когда в конце II в. Риме началась гражданская война, открывшая эпоху 

«солдатских императоров» в Риме, когда императорская преторианская гвардия 

фактически решала, кому быть императором. Повышение роли преторианской 

гвардии и военных вообще было прямым следствием большого значения армии 

в жизни Рима и наличием у военачальников собственных громадных средств, 

позволяющих им содержать фактически частные вооруженные силы. После 

убийства очередного «солдатского императора» Александра Севера в 235 г. кри-

зис вступил в свою решающую фазу. К внутренним распрям добавились внеш-

ние вторжения германцев с севера и персов с востока. От империи отпали Гал-

лия, Испания и Британия (Галльская империя) и восточные провинции (Паль-

мирская империя). Политический кризис способствовал упадку сначала тор-

говли, а потом и собственно производства. Справиться с кризисом римлянам уда-

лось только после того, как в результате нескольких удачных военных кампаний 

была ликвидирована угроза внешних вторжений и подавлен сепаратизм. 

С приходом к власти в 284 г. императора Диоклетиана была сформирована 

новая имперская система – доминат (284–395 гг.). Период домината характеризу-

ется фактически неограниченной властью монарха (при сохранении некоторых ат-

рибутов республиканской формы правления). Рабовладельческие отношения 

начинают постепенно трансформироваться в систему колоната (колоны – аренда-

торы земли, работавшие, как правило, собственным инвентарем на чужой земле и 

расплачивающиеся с хозяином земли частью урожая). В Римской империи сфор-

мировалась новая религиозная система, которая развилась в мировую религию 

христианства. В 325 г. состоялся Никейский собор, сделавший христианство гос-

ударственной религией Рима. Однако все это уже не могло спасти империю. Ра-

бовладение, на котором держалось римское общество, пришло в упадок. Империя 
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стала плохо управляемой. В 395 г. император Феодосий разделил Римскую импе-

рию на две части – Западную со столицей в Риме (император Гонорий) и Восточ-

ную со столицей в Константинополе (Византии) (император Аркадий).  

Политическим центром Дальнего Востока был Китай. После короткого пе-

риода кризиса династии Хань в 25 г. ее могущества было восстановлено (период 

Восточная Хань, 25–220 гг.). Китай в эпоху Восточной Хань пережил свой расцвет. 

Особенностями ее были сочетание рабовладения и феодализма, мощная бюрокра-

тия, собственность государства на землю. Укрепление материальной и админи-

стративной базы государства сказалось на успехах внешней политики. Импера-

торы Восточной Хань раздвинули границы Империи далеко на запад, включив в ее 

состав небольшие государства Средней Азии. К середине II столетия относится 

полный разгром хунну, бывших в течение четырех веков главным внешним врагом 

Китая. Южные хунну – вассалы Китая – начали переселяться на восток, ближе к 

северным границам Империи Хань, а северные хунну были разгромлены совмест-

ными усилиями ханьцев и давних недругов хунну – сяньби, вождь которых Тан-

шихай сумел создать мощное государство. Однако после смерти Таншихая сянь-

бийское государство развалилось. Новое объединение Степи произойдет только в 

IV в., когда потомки сяньби жужани создадут мощный Жужаньский каганат. 

Тем временем в III в. в Ханьской империи начался экономический кризис. 

Число городов уменьшается в два раза, происходит сокращение площади пахотных 

земель, численности податного населения. С середины II в. в империи Хань ежегодно 

происходили восстания, ослаблению государства способствовали постоянные 

набеги кочевых племен. В конце II в. всю империю охватило восстание «Желтых 

повязок». Подавить выступление сумели частные армии крупной знати, после по-

беды начавшей дележ власти. В 220 г. Ханьская империя перестала существовать, 

распавшись на три царства (Вэй, Шу, У), в которых активно стали развиваться новые 

феодальные отношения. Период существования в Китае трех царств называется Са-

ньго. Одно из царств – Вэй – сумело одержать победу над двумя другими, в резуль-

тате чего была основана новая империя – Цзинь (280–316 гг.). Однако ослабленный 

внутренними распрями, Китай не смог противостоять участившимся набегам север-

ных кочевников. Северный Китай был захвачен племенами хунну, потомками пле-

мен жун (племена цян и ди) и сяньби, основавшими здесь несколько государствен-

ных образований («Шестнадцать варварских государств»). Китайская династия 

Цзинь сохранила за собой только Южный Китай (Восточная Цзинь, 316–420 гг.). 

Résumé. В начале новой эры сильнейшим государством Европы и Ближ-

него Востока была Римская империя, которая с III в. начала приходить в упадок, 

а в 395 г. распалась на две части; на Дальнем Востоке центром цивилизации 

являлся Китай, переживший в I–III вв. свой расцвет (Восточная Хань), но затем 

вступивший в период раздробленности, которой воспользовались кочевые 

народы – сяньби, цян и хунну, завоевавшие Северный Китай. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 3 

1. Дайте характеристику особенностей Железного века и последствий рас-

пространения технологий обработки железа. 
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2. Перечислите индоевропейские, семитские и китайские цивилизации 

раннего Железного века. 

3. Дайте краткую характеристику среднего Железного века в Европе и на 

Ближнем Востоке. 

4. Дайте краткую характеристику среднего Железного века в Южной Азии 

и на Дальнем Востоке. 

5. Охарактеризуйте периоды принципата и домината в истории Римской 

империи. 

6. Перечислите этапы развития Китая и Центральной Азии в период позд-

него Железного века. 

 

Глава 4. ЭПОХА ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

Великое переселение народов V-VII вв. основательно перекроило полити-

ческую карту Европы. Временные рамки Великого переселения народов условны 

даже для Европы (например, движение «варваров» на Рим началось еще во II в. 

до н.э. (кимвры и тевтоны)), тем более – для Евразии в целом, – масштабные ми-

грации здесь начались также еще в конце I тыс. до н.э. (они частью и породили 

европейское «Великое переселение»). Важно то, что именно та волна переселе-

ний, которая началась на рубеже IV-V вв. в Европе, смела с лица земли Римскую 

империю и создала условия для формирования в будущем национальных евро-

пейских государств. 

 

§ 10. Европа в эпоху Великого переселения народов 

Великое переселение народов отделяет эпоху Древнего мира от Средних 

веков. Основное содержание Великого переселения заключается в заселении тер-

ритории Римской империи (с 395 г. разделенной на две части) народами, ранее 

проживавшими севернее ее границ. Земли Западной Римской империи были за-

хвачены главным образом германскими племенными союзами, в то время как 

территории Восточной Римской империи (точнее – ее европейской части) засе-

лялись в основном славянами. В ходе переселения Восточная Римская империя 

(Византия) устояла, поселенцы частью были интегрированы в византийское об-

щество. А вот Западная Римская империя под ударами «варваров» перестала су-

ществовать, на ее территории возникли так называемые «варварские королев-

ства», образованные германцами. 

Изначально племенные союзы германцев были «военными демократиями». 

Суть военной демократии состоит в том, что племенной союз (состоящий из пле-

мен, проживающих на одной территории, которые, в свою очередь, состояли из 

соседских общин – марок) возглавлялся военным вождем (конунгом) (отсюда – 

«военная»). Конунги выбирались народным собранием (тингом) (отсюда – «де-

мократия»). Опирался конунг в своей практике управления (а она была «заточена» 

на захват или оборону территорий) на дружину – профессиональных воинов. 

Важно понимать, что такая система была возможна только при условии достиже-



35 

ния определенного уровня социально-экономического развития (наличие излиш-

ков продукта, позволяющего дружине заниматься только войной). 

После образования «варварских королевств» конунги начинают передавать 

свой титул по наследству (в условиях, когда число захваченных во много раз пре-

восходило число захватчиков, удержать власть можно было только передавая его 

внутри рода), однако и тогда конунг (или король) оставался в сильной зависимо-

сти от окружения и своих соплеменников и мог быть легко смещен конкурентами 

или большинством своего «народа-воина». Кроме того, нужно учитывать, что гер-

манцы почти повсеместно на захваченных ими территориях составляли господ-

ствующее меньшинство, большая часть населения этих территорий никак с новой 

властью, кроме как подвергаясь эпизодическим грабежам и даням, не сносилась. 

Таким образом, «варварские королевства» на заре их существования сложно иден-

тифицировать как монархии, скорее они были переходной формой от «военной 

демократии» к государству, сложившемуся несколько позднее – к VIII–IX вв. 

Естественным образом повлияв политически на будущее захваченных ими 

территорий, германцы сами подверглись влиянию культурному и экономическому. 

Постепенно происходила христианизация варварских королевств (в отличие от 

Римской империи, где христианство распространялось «снизу», особенностью 

«варварских королевств» было его принятие «сверху»). Германская марка подверг-

лась влиянию местного колоната, из их синтеза возник в будущем феодализм. 

Традиционно считается, что Великое переселение народов в Европе нача-

лось с гуннов. Гунны – это народ, сформировавшийся по ходу движения из Цен-

тральной Азии в Восточную Европу одной из групп хунну, разгромленных во 

II в. Восточной Хань. Хунну впитали в себя, по-видимому, много этнических 

элементов (главным образом – угорского происхождения), пока в конце IV в., 

через 200 лет после ухода из Центральной Азии, не обрушились на Европу. Од-

нако еще во II в. (т.е. тогда, когда предки гуннов еще воевали с Китаем и сяньби 

в Центральной Азии) в Европе приходят в движение германские племена. Пле-

менные союзы готов и гепидов переселяются из Скандинавии на территорию со-

временной Польши и заставляют двинуться со своих мест ранее здесь живших 

германцев – ругов, вандалов, бургундов, которые, в свою очередь, потеснили гер-

манские племенные союзы маркоманов и квадов, напавших на Римскую импе-

рию. Сами готы и гепиды в III в. уже продвинулись к Черному морю и в конце 

этого столетия также стали совершать набеги на восточную часть Римской им-

перии. В середине IV столетия западные границы Рима подверглись нападению 

франков и алеманов (гунны в это время еще воевали с аланами (восточно-индо-

европейский народ, родственный скифам, предки современных осетин) на Се-

верном Кавказе). Таким образом, к тому времени, когда гунны напали на готов и 

разбили их (конец IV в.), заставив значительную их часть переселиться на тер-

риторию Римской империи, Великое переселение в Европе фактически шло пол-

ным ходом. Другое дело, что реальные политические последствия его начали 

складываться после появления в Европе гуннов, на сторону которых перешли 

(или были подчинены) часть германских племен, тогда как другая часть активно 

им сопротивлялась, в том числе – в рядах федератов Рима (союзников, получав-

ших за службу от Рима пограничные земли для поселения и жалованье). 
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Гунны создали могучее государство с политическим центром на террито-

рии современной Венгрии, совершая отсюда набеги на германцев и Римскую им-

перию. Большинство германских племен Европы пришло в движение. В V в. Рим 

начал терять территории. В 409 г. племенной союз свевов (квадов) основал свое 

государство в Западной Испании. В 410 г. Западная Римская империя фактиче-

ски отказалась от Британии, поручив ее защиту самому населению (по причине 

отдаленности Рим не мог контролировать Британию в условиях постоянных войн 

с «варварами»), и остров был заселен племенами англов, ютов и саксов, впослед-

ствии (VI–VII вв.) основавших здесь семь королевств (так называемая гептар-

хия). В этом же 410 г. Рим впервые в своей истории был взят штурмом и разграб-

лен вестготами (западными готами). В 418 г. в Восточной Испании и Южной 

Галлии вестготы сформировали свое государство. В 439 г. появилось государ-

ство вандалов в Северной Африке, в 443 г. – королевство бургундов в Восточной 

Галлии. Западная Римская империя сократилась до размеров Италии (Северная 

Галлия, управляемая римскими наместниками, подчинялась Риму лишь номи-

нально). Тем временем Держава гуннов, оказавшаяся непрочным образованием, 

пришла в упадок, начало которому положило их поражение в битве на Каталаун-

ских полях (451 г., Галлия). На стороне гуннов в битве участвовали восточные 

готы (остготы) и гепиды, в то время как им противостояли войска Западной Рим-

ской империи, а также вестготы, франки и бургунды. Таким образом, в этом ис-

торическом сражении германцы воевали против германцев. Последствия битвы 

были очень серьезны: проигравших гуннов покинули их германские союзники; 

за смертью знаменитого правителя гуннов Аттилы последовал упадое его дер-

жава, а затем и распад (после битвы при Недао 454 г., когда гунны были разбиты 

гепидами). В 476 г. один из римских федератов – германский военачальник Одо-

акр низложил последнего римского императора – Ромула Августула, но фор-

мально признал себя наместником императора Восточной Римской империи, со-

хранил римский Сенат. Это событие традиционно считается концом Западной 

Римской империи. В 481 г. франки захватили Северную Галлию, а в 493 г. ост-

готы отобрали у Одоакра Италию. Таким образом, вся территория бывшей За-

падной Римской империи была разделена между германцами. 

Судьба германских государств сложилась по-разному. В 534 г. Восточная 

Римская империя (Византия) захватила королевство вандалов, в 555 г. завоевала 

Италию, уничтожив королевство остготов, отобрала часть Испании у вестготов. 

Вскоре, однако, Византия потеряла бóльшую часть Италии, которую захватил 

германский племенной союз лангобардов, основавший последнее «варварское 

королевство» (588 г.). Франкское государство в войнах начала VI в. отобрало у 

вестготов Южную Галлию, а в 534 г. ликвидировало королевство бургундов. 

Следующие полтора столетия (вторая половина VI–VII вв.) Королевство фран-

ков потрясали внутренние усобицы. Вестготы компенсировали часть своих тер-

риториальных потерь завоеванием в 585 г. государства свевов, сумели они в 

конце VI – начале VII вв. вернуть себе и южные испанские земли, ранее захва-

ченные Византией. Но затем в Вестготском королевстве, как и во Франкском, 

началась борьба за власть, ослабившая его. 
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Résumé. В V–VII вв., после того, как Западная Римская империя была заво-

евана германцами, в Западной Европе начинают складываться новые социально-

экономические отношения на базе римского колоната и германских традиций; в 

политической сфере основной тенденцией является формирование на террито-

рии бывшей Западной Римской империи германских «варварских королевств», 

которые, впрочем, оказались неустойчивыми объединениями. 

 

§ 11. Византия и Ближний Восток в начале Средних веков 

С момента ликвидации в 476 г. Западной Римской империи Византия стала 

исторической, культурной и цивилизационной преемницей Римской империи. 

Удачное расположение столицы Византии – Константинополя – превратило его 

в крупнейший порт на пересечении главных торговых путей между странами За-

пада и Востока. Через Византию пролегали знаменитый «шелковый путь» в Ки-

тай и «дорога специй» в Аравию. 

Политическое развитие Византии характеризуется цикличностью – пери-

оды расцвета стремительно сменялись периодами деградации. 395–527 гг. – этап 

становления империи, он характеризуется борьбой с «варварами» (готами, гун-

нами, персами) и религиозными конфликтами между различными христиан-

скими течениями (арианством, несторианством, монофизитством). Укрепле-

ние империи произошло в правление императора Юстиниана I (527–565 гг.). 

Внутренние распри были прекращены, начались войны с германцами за земли 

бывшей Западной Римской империи. Византия достигла своего наибольшего 

территориального расширения, завоевав Италию, западное побережье Северной 

Африки, Южную Испанию. Однако после смерти Юстиниана Империя, исто-

щенная в финансовом и военном отношении, стала постепенно терять свои по-

зиции. К концу VI в. почти вся Италия была завоевана лангобардами; славяне, 

теснимые аварами (народ смешанного происхождения, в его этногенезе участво-

вали предки монголов, тюрков, индоевропейцы; авары создали в Паннонии (со-

временные Венгрия и Восточная Австрия) Аварский каганат в 562 г.), перепра-

вились через Дунай и наводнили север и центр Балканского полуострова; Персия 

отобрала у Византии Армению. Императору Ираклию (610–641 гг.) удалось оста-

новить экспансию «варваров», но лишь на время. В 30-е гг. VII в. восточные гра-

ницы Византии стали беспокоить арабы. К концу этого столетия Империя поте-

ряла Египет, Северную Африку к западу от Египта (Магриб), Сирию, Палестину. 

Одновременно часть Балканского полуострова была занята славянами и булга-

рами (тюркский народ, сформировавшийся в том числе из остатков гуннов), ос-

новавшими на Дунае Булгарское ханство (679 г.). Лишь к концу VII столетия 

Византия стабилизировала свои сузившиеся границы. 

Система управления, созданная в Римской империи, долгое время суще-

ствовала и в Византии. Первоначально сохранялись сенат и другие атрибуты рес-

публиканского строя. Однако постепенно сформировалась система управления, 

близкая, скорее, восточным политическим традициям, с их неограниченной вла-

стью правителя и развитой бюрократической системой. Особенностями Визан-
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тии стали зависимость церкви (патриархов) от государства, сохранение рабовла-

дения (до VII в.) и системы колоната, собственность государства на землю (как 

в государствах Востока), зависимость ремесленных и купеческих корпораций от 

государства. К концу VII в. Византия лишилась многих владений, но стала более 

сплоченной и монолитной. Ее национальный состав стал более однородным 

(греки – «ромеи»), греческий язык стал государственным, а греческая культура – 

доминирующей, религиозные противоречия в целом были преодолены. Все это 

создавало условия для дальнейшего развития Византии. 

С III по VII вв. главным восточным соседом (и конкурентом) Византии 

было персидское (иранское) государство Сасанидов. Оно образовалось после 

свержения в Иране парфянской династии. В лучшие свои годы (в начале VII в.) 

Сасанидское государство включало, помимо Ирана, Месопотамию, Закавказье, 

Туран (Среднюю Азию), современный Афганистан; восточные пределы государ-

ства Сасанидов доходили до Инда. Во главе государства стоял шаханшах («царь 

царей»). Но в середине VII столетия эта казавшаяся могущественной империя 

очень быстро была завоевана арабами, что объясняется, помимо прочего, слабой 

степенью внутренней консолидации Сасанидского Ирана. Иранцы были вынуж-

дены принять ислам, но всегда находились в оппозиции арабам; именно Иран 

стал центром одного из ответвлений ислама – шиизма. 

Арабы (группа семитских народов) в начале VII в. составляли основную 

часть населения Аравийского полуострова. Некоторые из арабских территорий 

входили в состав небольших государств (главным образом – на юге полуост-

рова), но политического единства не было и в помине, арабы даже не считали 

себя единым народом. Основой объединения арабов стал ислам – новая религия, 

провозглашенная Мухаммедом. К моменту смерти последнего (632 г.) арабы-му-

сульмане подчинили себе весь Аравийский полуостров, образовав Арабский ха-

лифат (халиф – «наследник» пророка, обладавший как духовной (религиозной), 

так и светской (государственной) властью). Первый период истории Арабского 

халифата – так называемый Праведный халифат (632–661 гг.), когда арабы были 

едины в политическом и религиозном отношении. В этот период были завоеваны 

Левант, Месопотамия, Египет, Закавказье, Иран. В конце периода в халифате 

произошла гражданская война, в результате которой мусульмане разделились на 

хариджитов, суннитов и шиитов. Хотя политическое единство Арабского хали-

фата было сохранено, но мусульмане перестали быть единой религиозной общи-

ной, сформировались две модели исламской политической системы – Халифат 

(подразумевающий фактически приоритет светского начала) и Имамат (подра-

зумевающий приоритет духовного начала). Общим между ними было то, что и в 

том, и в другом случае государственная и духовная власть сочетались в одном 

лице, а основой права (шариат) выступали религиозные тексты. Период с 661 по 

750 гг. в истории Халифата получил название Омейядский (Дамасский) халифат. 

На этом этапе арабские завоевания продолжались и достигли своего предела – 

были захвачены Магриб, Туран, Испания, Западная Индия. 

Индия с момента распада державы Маурьев находилась в децентрализо-

ванном состоянии, лишь северная ее часть была объединена кушанами (юэчжи), 

государство которых, однако, было достаточно аморфным. В III в. значительная 
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часть Кушанского государства была захвачена Сасанидами, а в IV столетии у 

него появился серьезный соперник и в самой Индии – образованная в 319 г. Им-

перия Гуптов, ядром которой, как и ранее – ядром Империи Маурья, было госу-

дарство Магадха. На короткое время Гупты объединили всю Северную и Цен-

тральную Индию, но внутренне это государство было непрочным. Главной си-

лой, цементирующей индийскую цивилизацию, была не государственная власть, 

а сельская община, основанная на кастовом разделении (получившим именно 

при Гуптах особо важное значение). Сильно ослабили Империю Гуптов нападе-

ния эфталитов. Эфталиты – остатки индоевропейских кочевников, вытеснен-

ных из Центральной Азии жужанями – составили последнюю «волну» индоев-

ропейской экспансии в Индии. В V в., сокрушив последних кушан, они основали 

государство с центром в современном Афганистане и Пенджабе. Эфталиты спо-

собствовали распаду Империи Гуптов в середине VI в., а вскоре под ударами 

персов с запада и тюрков с севера перестало существовать и само государство 

эфталитов. Территория Индии была разделена между множеством мелких госу-

дарственных образований, враждовавших между собой. Во главе их стояли ра-

джи, являвшиеся наследственными правителями. Некоторые из этих государств 

были основаны потомками саков, кушан и эфталитов, т.е. индоевропейцами по-

следних «волн» миграции. 

Résumé. Важным политическим центром, связывающим Европу и Ближ-

ний Восток в раннем Средневековье, была Византийская империя, пережившая 

свой расцвет в VI в., а затем пришедшая в упадок; гегемоном на Ближнем Во-

стоке до VII в. было персидское государство Сасанидов, которое затем, как и 

весь Ближний Восток, было завоевано арабами, что способствовало распро-

странению в регионе ислама. 

 

§ 12. Центральная Азия и Дальний Восток в начале Средних веков 

V–VII вв. в Восточной и Центральной Азии прошли под знаком борьбы 

Китая с кочевым миром. К V в. Северный Китай был захвачен различными коче-

выми племенами, основавшими здесь свои государства («пять варваров и шест-

надцать варварских государств»). «Пять варваров» – это: 1) племенные союзы 

южных хунну; 2) ответвление южных хунну, ранее поселившихся на китайской 

границе и частично перешедшие к оседлости, идентифицируемые ханьцами в 

V в. отдельно от остальных хунну, – цзе; 3) племенные союзы сяньби (предки 

монголоязычных народов); 4) цян – потомки племен жун, кочевники, населявшие 

степи к северо-западу от Китая и постепенно осваивающие Тибет; 5) ди – ответв-

ление племен цян, полукочевники и земледельцы, населяющие предгорья Тибета 

к западу от Китая. Из «шестнадцати варварских государств» Северного Китая 

(существовавших не одновременно, а сменявших друг друга) три были основаны 

хунну, одно – цзе, три – племенами ди, пять – сяньбийцами, одно – племенами 

цян и три государства были китайскими, но не подчинялись Восточной Цзинь. 

Кочевники в этих государствах составляли лишь элиту – правителей и армии, в 

то время как подавляющее большинство населения были китайцами (ханьцами). 

Постепенно кочевники переходили на оседлый образ жизни, осваивали местные 
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приемы хозяйствования, перенимали китайский опыт государственного управ-

ления, однако полного слияния кочевников и местного населения не происхо-

дило – частью по причине того, что «варварские» государства постоянно воевали 

друг с другом, что требовало поддержания боеспособности армий, частью по-

тому, что кочевая составляющая северокитайских обществ постоянно подпиты-

валась новыми миграциями из Степи. 

Южнокитайское ханьское государство Восточная Цинь не оставляла попы-

ток освободить Север, но большей частью терпела поражения. В 420 г. в Восточ-

ной Цзинь произошел государственный переворот, в результате которого была 

основана новая династия – Южная Сун. Это событие стало началом периода, в 

китайской историографии называющегося периодом Южных и Северных дина-

стий (420–581 гг.). На севере к 420 г. было пять «варварских» государств (одно 

сяньбийское, два хуннских и два ханьских), которые, однако, вскоре (к 439 г.) 

были завоеваны и объединены племенным союзом тоба (сяньбийского проис-

хождения) в государство Северная Вэй. Таким образом, в Китае появилось два 

государства, объединявших Юг и Север. Внутренне эти государства не были ста-

бильны (отсюда – название периода): на севере кланы тоба постоянно воевали 

друг с другом, на юге также несколько раз менялись ханьские династии.  

В итоге произошедшего в 581 г. переворота на севере тобасская династия 

была свергнута ханьским вельможей Ян Цзянем, основавшим династию Суй и 

вскоре подчинившим Южный Китай. Короткий период империи Суй (581–618 гг.) 

замечателен выдающимися свершениями. Объединившийся после четырехсот-

летней раздробленности Китай словно получил второе дыхание. Была укреплена 

Великая Китайская стена, построен Великий Китайский канал (действующий до 

сих пор), модернизирована система управления. Была установлена государствен-

ная монополия на металлургию, солеварение, виноделие и т.п., государством под-

держивалась надельная система, что обеспечивало платежеспособность китай-

ских крестьян. В войнах с кочевниками Суй использовала других кочевников – 

наемников из племен хунну, сяньби, цян. Это постепенно привело к гегемонии 

военной элиты кочевников в политике. В 618 г. сын основателя династии Суй, ли-

шенный талантов отца, был свергнут одним из военачальников (по некоторым 

версиям – тобасского происхождения), была провозглашена новая династия – Тан, 

период правления которой считается одним из расцветов Китая. 

Основы могущества Тан были заложены династией Суй. Так, система 

управления Тан была полностью заимствована у Суй: «три канцелярии» (Чжун-

шушэн, или Имперский секретариат, Мэнсяшэн, или Имперская канцелярия, и 

Шаншушэн, или Имперское правительство, в состав которого входило шесть ми-

нистерств (бу)) а также два канцлера (чэнсяна) обеспечивали работу государ-

ственной машины. В первый период своего существования (618–705 гг.) Импе-

рия Тан завоевала Северную Корею, установила протекторат над Центральной 

Азией (протекторат – форма зависимости, при которой подчиненная террито-

рия, свободная в делах внутреннего управления, не имеет права вести самостоя-

тельную внешнюю политику). Исторически долгое нахождение Северного Китая 

под игом кочевников и использование китайским правительством кочевников-

наемников в периоды Суй и Тан, как не странно, пошло Китаю на пользу – его 
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не смогли поработить могущественные кочевые империи Центральной Азии, су-

ществовавшие в это время. 

Как уже говорилось, после распада державы хунну и короткого периода гос-

подства в Центральной Азии сяньбийского государства Таншихая, Степь была 

объединена одной из ветвей сяньби – жужанями. Жужаньское государство – пер-

вый в истории каганат. Жужаньский каган – «хан над ханами» – контролировал 

огромную территорию – от озера Балхаш до Корейского полуострова, по которой 

кочевали народы разного происхождения (остатки индоевропейских кочевых 

народов, родственных индийцам и иранцам, потомки хунну, сяньбийские племен-

ные союзы). В 552 г. жужани потерпели поражение от племенного союза тюрок 

(или тюркютов), образовавшегося к югу от Алтая. Часть жужаней бежала в Север-

ный Китай, где правили их сородичи – тоба, другая часть откочевала на запад, где, 

по одной из версий, составила основу аварского народа, третья часть подчинилась 

тюркам. Тюркский каганат (552–603 гг.) превзошел размерами Жужаньский – его 

западные границы доходили до Северного Кавказа, а восточные – до Тихого оке-

ана. Такое огромное государственное образование было очень непрочным, а 

войны с объединенным Китаем исподволь подтачивали его силу. В 603 г. тюрк-

ское государство распалось на Западно-Тюркский и Восточно-Тюркский каганаты 

воевавшие одновременно с Китаем и друг с другом. Под ударами китайцев сна-

чала распался Западно-Тюркский каганат (704 г.). Тюркские племенные союзы, 

образовавшиеся в ходе и после этого распада (булгары, хазары, тюргеши, огузы, 

кангары, карлуки), сыграли важную роль в истории Европы и Ближнего Востока. 

В 745 г. в результате усилий Империи Тан распался и Восточно-Тюркский кага-

нат. Его наследники – тюркские племенные союзы кимаков, кыргызов, уйгуров и 

курыкан – также впоследствии появятся в числе важных участников событий, со-

ставляющих историю Евразии. Еще одно интересное последствие распада тюрк-

ских государств: после ослабления тюрок тунгусо-маньчжурский племенной союз 

мохэ создал государство Бохай в Приморье (692 г.). Это было первое в истории 

маньчжурское государство, заложившее основы политических традиций мань-

чжуров, знаменитых в последующие века. 

Résumé. В период раннего Средневековья ведущим цивилизационным цен-

тром Восточной Азии продолжал оставаться Китай, который, после длитель-

ного периода раздробленности, вновь объединился в VI в. под властью сначала 

династии Суй, затем – Тан; к северу от Китая, в степях Центральной Азии, 

после разгрома Жужаньского каганата наступила эра господства тюрок, госу-

дарства которых, однако, были нестабильны. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 4 

1. Дайте общую характеристику Великому переселению народов и опреде-

ление военной демократии. 

2. Назовите основные вехи политической истории «варварских» коро-

левств, образовавшихся на территории Западной Римской империи. 

3. Перечислите этапы и особенности развития Византийской империи в 

начале Средних веков. 
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4. Охарактеризуйте этапы развития Арабского халифата в VII в. и назовите 

особенности исламской политической системы. 

5. Перечислите этапы и особенности развития Китая в начале Средних веков. 

6. Перечислите этапы развития Центральной Азии в VI–VII вв. и охаракте-

ризуйте последствия политических событий, происходивших здесь в это время. 

  



43 

РАЗДЕЛ II. МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Глава 5. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (VIII–IX вв.) 

Период VIII–IX вв. имеет важное значение для понимания процессов, до 

сих пор составляющих важное содержание международных отношений. Именно 

тогда в Европе закладываются основы национальных государств; именно тогда 

окончательно очерчиваются контуры исламского мира; именно тогда, в эпоху 

знаменитой в китайской истории династии Тан, во многом формируются основы 

специфики китайской системы управления и культуры, а также формулируются 

геополитические интересы китайского государства. 

 

§ 13. Европа в VIII–IX вв. 

Основные процессы, происходившие в Европе в период Раннего Средне-

вековья, если говорить о них предельно обще, сводятся к следующему: 1) фор-

мирование феодализма в Западной Европе; 2) формирование раннефеодальных 

монархий в Западной Европе; 3) христианизация Центральной Европы (Западная 

Европа была христианской с римских времен и эпохи Великого переселения 

народов) и усиление христианской церкви, выразившееся в приобретении церко-

вью светской власти. 

Феодальный строй формировался в течение длительного времени, в нем 

долго сохранялись значительные пережитки рабовладельческого строя (на тер-

риториях бывшей Римской империи). Исследователи выделяют два основных 

пути формирования феодальных отношений: синтезный путь (феодальные отно-

шения формируются на базе разложения рабовладельческого уклада) и бессин-

тезный («чистый») путь (феодальный строй формируется на основе разложения 

родовых (общинных) отношений). Первый путь по времени предшествовал вто-

рому. Сначала феодализм как форма общественно-экономического устройства 

общества формируется на основе двух составляющих – римского колоната и гер-

манской общины-марки. Эти составляющие «пересеклись» на тех территориях, 

которые были в ходе Великого переселения народов захвачены германцами. 

Именно поэтому феодальные отношения раньше всего сформировались в Запад-

ной Европе (Италии, Испании, Галлии, Британии).  

Признаками феодальной экономики являются: 1) натуральное сельское хо-

зяйство (подавляющее большинство население занимается сельскохозяйствен-

ным трудом, продукт производится для собственного потребления); 2) экстен-

сивное сельское хозяйство (количества продукта увеличивается за счет увеличе-

ния количества используемых ресурсов (посевных площадей, количества скота 

и т.п.)). Основы феодального строя могут схематично быть сведены к следую-

щему: 1) владельцы земли обладают не абсолютной, а условной собственностью 

на феод (землю, дающуюся за службу и на условии службы); 2) наличие двух 

видов феода: бенефиция (его нельзя отчуждать и наследовать) и лена (по сути – 

аллода, его можно наследовать и отчуждать); 3) наличие крепостного права для 

непосредственно трудящихся на земле и производящих продукт крестьян (огра-

ничения свободы передвижения); 4) феодальная рента (плата за пользование 
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землей), которую крестьяне обязаны отдавать владельцу земли – феодалу; фео-

дальная рента может иметь две формы – натуральный оброк (часть производи-

мого продукта) и/или барщина (работа на поле феодала, не передающегося в 

пользование крестьянам); при этом важно, что и на поле, взятом в пользование у 

феодала, и на поле самого феодала крестьянин работает, используя собственный 

инвентарь и скот. 

Социальное устройство феодализма, основанное на экономических отно-

шениях, характеризуется рядом особенностей. Во-первых, владельцы земли – 

феодалы – выстроены в «феодальную лестницу» – систему вассалитета. Ниже-

стоящий феодал (вассал) получает землю (а вместе с ней – и крепостных) от вы-

шестоящего феодала (сеньора). За это вассал должен был нести в пользу сеньора 

военную (в некоторых случаях – придворную или административную) службу, а 

также выкупать сеньора из плена. Верховным сеньором был король, его васса-

лами – герцоги, графы, бароны, которые, в свою очередь, выступали сеньорами 

рыцарей (рейтаров, шевалье, кабальеро и т.п.). Рыцари получали феод-бенефи-

ций, феодалы более высокого порядка – феод-аллод. Во-вторых, крестьяне были 

объединены в соседские общины (марки у германцев). Марка характеризуется 

общинной собственностью на землю (для крестьян, живущих на свободной, не 

феодальное земле), внутренним самоуправлением, круговой порукой по отноше-

нию к внеобщинным властным институтам (общинная выплата государственных 

податей и оброков, коллективная ответственность за государственные преступ-

ления, совершенные членами общины или на общинной земле), индивидуаль-

ным наследственным пользованием пахотными наделами и коллективным поль-

зованием непахотной землей, свободным отчуждением земли внутри общины 

(для крестьян, живущих на свободных землях). В-третьих, особым слоем населе-

ния становятся горожане, также объединенные в общины (коммуны) (в Италии – 

с IX в., в остальных регионах Европы – с более позднего времени). В период 

высокого Средневековья, с развитием феодальных отношений, в коммунах по-

явятся цеха и гильдии (профессиональные объединения ремесленников и куп-

цов), а городская знать сформирует группу патрициата.  

Наконец, особой структурой в Средние века была церковь во главе с рим-

ским епископом – папой, который считался выше королей и являлся духовным 

лидером всего христианского мира сначала Западной, а потом и Северной, и Цен-

тральной Европы. Это положение римского папы упрочилось после разделения 

европейского христианства на католичество и православие. 

Раннефеодальная монархия является первой стадией развития европейских 

государств в условиях феодализма. Ее характерная черта – сочетание власти мо-

нарха (короля), получающего власть по наследству, и подчиняющейся ему воен-

ной знати (герцогов, графов, баронов), выступающей властью на местах. Пред-

посылками появления раннефеодальных монархий были формирование фео-

дальных отношений (которые создали экономическую основу монархии) и раз-

ложение германских племенных союзов (которое породило политическую ос-

нову монархии).  

Все государства Западной Европы VIII–IX вв., выросшие из «варварских 

королевств», можно идентифицировать как раннефеодальные монархии. При 
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этом политическая история Европы этого периода не сводится исключительно к 

развитию таких государств, к взаимоотношениям между ними, – происходили 

также процессы, имеющие по отношению к раннефеодальной Европе внешнее 

происхождение. Эти процессы активно влияли на направления развития ранне-

феодальных государств. 

В 718 г. Вестготское королевство было захвачено арабами. Потомки вест-

готов и свевов сумели удержаться только на северо-западе Пиренейского полу-

острова, образовав королевство Астурия (позднее – Леон). Оно стало плацдар-

мом Реконкисты – процесса отвоевания Испании у мусульман. На частично от-

воеванной территории в 824 г. сформировалось еще одно христианское государ-

ство Испании – королевство Наварра. В конце IX в. арабы захватили Сицилию, 

но продвижение их в Италию успеха не имело. Продвижение арабов в Галлии 

было остановлено франками в битве при Пуатье (732 г.). Франкское государство 

оказалось самым сильным из «варварских» королевств. Оно захватило ранее 

принадлежавшую вестготам Южную Галлию, в 744 г. завоевало государство лан-

гобардов (Северная и Центральная Италия), после долгих и кровопролитных 

войн присоединило территории восточногерманских племенных союзов (саксов, 

тюрингов, баваров и др.). В 800 г. королевство франков было преобразовано Кар-

лом Великим (768–814 гг.) во Франкскую империю, правда, недолго просуще-

ствовавшую. После ее распада в 843 г. сформировались Восточнофранкское гос-

ударство (будущая Германия), Западнофранкское государство (будущая Фран-

ция) и королевство Италия. 

В 789 г. началась экспансия викингов (норманнов, т.е. северных германцев, 

живущих на Скандинавском полуострове и полуострове Ютландия) в Западной 

Европе. Викинги не только совершали дерзкие грабительские набеги на своих 

уникальных для того времени кораблях на берега Британии, Испании, Западно-

франкского и Восточнофранкского королевств и даже Италии. Они еще и пере-

селялись на новые для себя земли. Они создали поселения в Ирландии, захватили 

значительные территории в Британии (заставив объединяться англов и саксов). 

Закрепившись на севере Восточно-Европейской равнины, викинги стали в конце 

IX в. основателями Древнерусского государства. 

Из других политических процессов, происходивших в Европе в VIII–IX вв. 

следует упомянуть образование в Центральной Европе первого славянского гос-

ударства – Великой Моравии (822–907 гг.). Великая Моравия была уничтожена 

венграми, в самом конце IX в. (895 г.) переселившимися в Паннонию (т.н. «обре-

тение Родины»). Усиливается политическое значение церкви – в благодарность 

за поддержку римским папой франков в их борьбе с лангобардами франкский 

король Пипин Короткий создал для папы целое государство в Центральной Ита-

лии – Папскую область (756 г.) 

Résumé. В VIII–IX вв. в политической сфере Европы основной тенденцией 

становится формирование раннефеодальных монархий на базе государств, вы-

росших из «варварских королевств» и ставших в будущем основой национальных 

государств Европы; в этот период в Западной Европе формируются феодаль-

ные отношения, постепенно распространяющиеся вместе с территориальной 

экспансией раннефеодальных монархий. 
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§ 14. Византийская империя и Ближний Восток в VIII–IX вв. 

В начале VIII в. к власти в Византии пришла Исаврийская династия (717–

802 гг.). Это было время политической стабилизации Византийской империи, 

хотя эта стабилизация была достигнута путем жесткого подавления внутренней 

оппозиции. Авторитет Исаврийской династии держался в том числе на успехах 

внешней политики – ее основатель Лев III сумел разбить арабов и нивелировать 

угрозу с Востока, а его сын, перейдя в наступление, вернул Империи Сирию и 

Армению, успешно боролся с булгарами на Дунае. Желая укрепить контроль гос-

ударства над церковью и использовать потенциал религии для укрепления вла-

сти, императоры Исаврийской династии многое заимствовали у арабов в плане 

формирования политической системы, вобравшей в себя религиозный культ. 

Лев III издал новый сборник законов – Эклогу, в которой нормы права прямо со-

относились со Священным Писанием. С 726 г. началась борьба с поклонением 

иконам и святым мощам (иконоборчество), очень распространившимся в Визан-

тии в годы упадка. В конце VIII в. Исаврийская династия была свергнута, в по-

следующие десятилетия Империя снова потерпела поражение от булгар, очень 

усилившимися после разгрома ими Аварского каганата. Булгары захватили всю 

Македонию (север Балканского полуострова). Земли между Адриатическим мо-

рем и Дунаем, заселенные ранее славянами, оказались отрезанными от Империи, 

и там началось формирование югославянской государственности. Империя пе-

рестала контролировать почти все Балканы (за исключением Фракии, Аттики и 

Пелопоннеса). Арабы захватили Крит, вернули себе Армению и Сирию, угро-

жали византийским владениям в Италии. На этой волне так называемое «иконо-

борчество» постепенно сошло на нет к середине IX в., оживились различные ере-

тические движения (учений, отрицающих некоторые доктрины христианства). 

Системный кризис, охвативший Византийскую империю, был пресечен Маке-

донской династией, пришедшей к власти в 867 г., в первую очередь благодаря 

деятельности императоров Василия I Македонянина (867–886 гг.) и Льва VI Муд-

рого (886–912 гг.). Он преобразовал системы государственного управления, и на 

этой основе его потомки добились сравнительного подъема Византии. 

Византия VIII–IX вв. характеризуется постепенным формированием свое-

образного симбиоза восточной деспотии и раннефеодального государства запад-

ного типа (хотя и ранее Византийская империя была близка восточным тради-

циям – в силу географического положения и наследия эллинистической эпохи). 

Основные особенности Византии в этот период: укрепление государственной 

собственности на землю и государственного контроля над ремеслом и торговлей; 

назначение наместников (стратигов), имеющих всю полноту власти на местах; 

армия из стратиотов (крестьян, обязанных военной службой за землю). 

В 750 г. начался последний период в истории Арабского халифата – Абас-

сидский (Багдадский) халифат. К этому времени Халифат пережил свой расцвет. 

Если в начальный период арабских завоеваний на захваченных землях сосуще-

ствовали две различные общины – арабов и их данников, то в омейядский период 

это положение изменилось – местное население стало привлекаться к работе в ад-

министративном и финансовом аппарате, в ислам массово переходило покоренное 
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население. Этот процесс в некоторой степени облегчил установление арабского 

господства на завоеванных землях, но имел для Халифата нехорошие послед-

ствия – он подрывал монополию арабов на власть в государстве, в котором они со 

временем составили меньшинство населения. Разрушалось единство и самих ара-

бов, территориально разобщенных и раздираемых межплеменными противоречи-

ями. Войны между различными группировками за политическое первенство 

ослабляли центральную власть в халифате, борьба покоренных народов подтачи-

вала его силы. Ослабление центральной власти вело к росту сепаратизма на окра-

инах Халифата. В результате государственного переворота 750 г. сменились не 

только династия и столица – поменялась сама концепция Халифата: он превра-

тился из империи арабов в исламское государство, где вероисповедание было важ-

нее этнической принадлежности. Халиф стал рассматриваться как символ поли-

тического и духовного единства всех мусульман-суннитов, но он не обладал пра-

вом ни на законодательную инициативу, ни на интерпретацию Корана. Все это 

неизбежно должно было привести к политическим последствиям. 

В 751 г. произошла знаменитая Таласская битва между Халифатом и им-

перией Тан в Средней Азии. Хотя арабы победили (с помощью тюрок-тюрге-

шей), и эта победа способствовала распространению ислама среди тюркского 

населения, но расширение политического влияния Халифата на восток прекра-

тилось. Аббасиды стремились превратить Халифат в централизованное государ-

ство, создав мощный бюрократический аппарат, некоторым халифам временно 

удавалось отложить неизбежность распада (так, выдающимся халифом считается 

Харун ар-Рашид (786–809 гг.)), но власть наместников провинций увеличива-

лась – они стали выполнять в дополнение к функциям военным еще администра-

тивные. Правители наместничеств – эмиры – превращались в почти независимых 

государей. Чтобы успешно подавлять народные восстания и сепаратизм, один из 

халифов приказал набрать войско среди пленных тюрок – жителей Средней 

Азии. Из них была создана преданная халифу гвардия (гулямы). Но позднее 

начальники гвардии приобрели такую власть, что по своей воле возводили на 

престол и свергали халифов. С середины VIII в. начался процесс распада Хали-

фата – последовательно от него отделились Испания (Кордовский эмират, 

756 г.), Магриб (государство Рустамидов, 778 г.; государство Идрисидов, 789 г.; 

государство Аглабидов, 800 г.), Египет (государство Тулунидов, 868 г.), Аравия 

(несколько государств, сильнейшее – государство Карматов, 899 г.). В 885 г. от 

Халифата отделилась Армения, где пришла к власти собственная династия – Баг-

ратиды. В Иране и Туране (Средней Азии) также к власти пришли местные ди-

настии иранского происхождения (Тахиридский султанат (821–873 гг.), Саффа-

ридский султанат (873–900 гг.), Саманидский султанат (с 900 г.)), которые воз-

водили себя к Сасанидам. Формирование исламских, но национальных по про-

исхождению иранских государств способствовало культурному возрождению 

Ирана, здесь окончательно утвердился шиизм (одно из трех основных направле-

ний ислама, наряду с суннизмом и хариджизмом). Под властью багдадского ха-

лифа к концу IX в. осталась лишь Месопотамия, но и ее фактически подчинили 

себе местные эмиры, а халифы оставались только символом исламского мира. 
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Résumé. В VIII–IX вв. ситуация в Византийской империи в целом стабили-

зируется, здесь формируется своеобразная общественная система, вобравшая 

в себя черты Востока и Запада; Арабский халифат в этот период распадается, 

его наследником стал Багдадский халифат, при этом в исламизированном ранее 

Иране возрождаются иранская государственность и переживает расцвет 

иранская культура. 

 

§ 15. Центральная Азия и Дальний Восток в VIII–IX вв. 

После успехов во внутренней и внешней политике в период ранней империи 

Тан Китай в начале VIII столетия вступил в очередную полосу кризиса. Негатив-

ные (в контексте устойчивости династии) изменения в хозяйстве были связаны, 

как и ранее, с ростом крупного землевладения и постепенным разрушением 

надельной системы, – неизбежными явлениями, сопровождающими развитие то-

варно-денежных отношений. В результате богатые землевладельцы становились 

все более независимы от государства, а государство недополучало налоги. Поли-

тический кризис выразился во всем более растущем влиянии временщиков у 

трона. Всегда неспокойные тюрки стали все чаще поднимать восстания. Распад в 

704 г. Западно-Тюркского каганата, ранее бывшего протекторатом Империи Тан, 

повлек за собой для Китая отрицательные последствия: тюргеши (один из тюрк-

ских народов), кочевавшие к югу от оз. Балхаш, провозгласили создание собствен-

ного каганата и начали войны с китайцами и наступавшими на них с юго-запада 

арабами. Таким образом, Китай потерял контроль над Великим Шелковым путем, 

проходящим через Среднюю Азию. Период 705–763 гг. вошел в историю Китая 

как кризис империи Тан. Юго-запад империи, еще недостаточно китаизированный 

к этому времени, отделился (здесь возникло тибетское государство Наньчжао). В 

751 г. Китай потерпел поражение в Таласской битве от войск арабов и тюргешей, 

в результате потерял контроль над Центральной Азией. Апогеем кризиса стала 

гражданская война 755–763 гг. на севере Китая, известная также как мятеж Ань 

Лушаня. Ань Лушань был одним из полководцев китайской армии, по происхож-

дению – «варвар» (военная элита Китая того времени в значительной степени со-

стояла из кочевников). Опорой мятежа были фактически частные армии цзедуши – 

военных наместников провинций. Во время войны массы китайцев-земледельцев, 

покинув насиженные места, уходили на юг. В итоге, с одной стороны, усилилась 

китаизация южных районов Китая (бассейн Янцзы), но с другой – пришло в упа-

док хозяйство исторического центра Поднебесной – бассейна Хуанхэ. Велики 

были и человеческие жертвы – китайские историки сообщают о десятках миллио-

нов погибших (до 36 млн человек). Если это так, то гражданская война в Империи 

Тан 755–763 гг. была самым кровавым конфликтом в истории человечества вплоть 

до Второй мировой войны. Император Тан призвал на помощь недавно образован-

ный к северо-западу от Китая Уйгурский каганат. Силами уйгур и обещаниями 

амнистии цзедуши мятеж был усмирен. В итоге влияние цзедуши, и без того не-

малое, еще больше увеличилось. 
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Полтора столетия истории Империи Тан после 763 г. – это непрерывная 

череда народных восстаний, вызванных экономическим упадком, для подавле-

ния которых центральная власть привлекала цзедуши. Рост власти цзедуши в со-

четании с их политическими амбициями, в свою очередь, приводил к армейским 

мятежам. Замкнутый круг упадка Империи не мог разорвать ни один из последу-

ющих императоров Тан. Экономический упадок, как первопричина политиче-

ского кризиса, был обусловлен продолжением процесса разрушения надельной 

системы (власти Тан по сути признали это, в конце VIII столетия разрешив сво-

бодную куплю-продажу земли и тем еще более усугубив собственное тяжелое 

положение), а также стихийными бедствиями (наводнение 858 г., небывалый 

неурожай 873 г.), которые вызывали новые народные восстания. Крупнейшим из 

них стало восстание под руководством Хуан Чао (874–884 гг.). Не последнюю 

роль в успешных действиях имперских войск против восставших сыграло то, что 

один из сподвижников Хуан Чао – Чжу Вэнь – перешел на сторону императора. 

Вознесенный на вершину власти, Чжу Вэнь в 907 г. совершил государственный 

переворот и сверг династию Тан, после чего страна распалась. В Китае наступил 

очередной период политической раздробленности. 

Центральная Азия после распада тюркских каганатов вступила в период 

массовых миграций и конкуренции между нестойкими государственными обра-

зованиями кочевников-тюрок. В Западном Туркестане (Средняя Азия) и на тер-

ритории современного Казахстана образовалось несколько государств. Первона-

чально сильнейшим из них был уже упомянутый Тюргешский каганат. Тюргеши 

помогли арабам одолеть китайцев в Таласской битве и благодаря этому сохра-

нили независимость от арабов. Однако вскоре (756 г.) они были побеждены дру-

гим племенным союзом тюрков – карлуками (в Таласской битве карлуки высту-

пали на стороне китайцев). К западу от карлуков, к югу от Аральского моря сло-

жилось государство тюрок-огузов, а к северу – в степях современного Казах-

стана – государство тюрок-кимаков, мигрировавших с востока (750 г.). Под 

натиском огузов тюркский союз кангаров, ранее кочевавший в районе Араль-

ского моря, ушел на запад, где вошел в соприкосновение с образовавшимся в 

750 г. в степях между Доном и Волгой Хазарским каганатом. Некоторое время 

спустя, после ослабления Хазарского каганата, кангары займут волго-донские 

степи и станут известны европейским народам как печенеги. 

Восточный Туркестан (нынешний Синьцзян), а также современные Мон-

голия и Маньчжурия были объединены тюрками-уйгурами, сформировавшими 

огромный Уйгурский каганат (745–840 гг.). Именно под нажимом уйгуров ки-

маки, позднее известные как кипчаки в Азии, куманы в Византии и половцы на 

Руси, ушли из Восточного Туркестана на запад. Часть уйгуров со временем пе-

решла на оседлый образ жизни и занялась земледелием в оазисах Восточного 

Туркестана, но аридизация климата не дала возможности этому народу создать 

экономические условия для устойчивого государственного развития. В 840 г. 

данники уйгуров тюрки-кургызы создали свое государство в верховьях Енисея. 

Кыргызский каганат, со временем поглотивший все завоевания уйгуров, замеча-

телен тем, что это было первое государство, имевшее изначально политическим 

центром сибирские территории. Кыргызский каганат просуществовал до начала 
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Х в., кыргызы продвинулись на востоке до Маньчжурии, обложив данью не 

только монголоязычные племена потомков сяньби, но и тунгусо-маньчжурские 

народы, а на западе совершали набеги до Южного Урала. По-видимому, под 

напором кыргызов кочевые угорские народы Южного Урала – мадьяры – отошли 

на запад сначала в междуречье Дона и Волги, а затем (теснимые печенегами) – в 

Среднее Поднепровье (где вошли в соприкосновение с Русью) и оттуда – в 

Паннонию, где в конце IX в. под именем венгров основали мощное государство. 

Résumé. В VIII–IX вв. китайское государство (империя Тан) медленно при-

ходит в упадок, что было связано с ростом влияния военных наместников на 

фоне ослабления центральной власти, в результате династия Тан была сверг-

нута, а Китай снова распался; тем временем в Центральной Азии продолжают 

доминировать тюрки, и хотя из государства по-прежнему не отличались ста-

бильностью, территория их расселения значительно расширяется. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 5 

1. Перечислите основные процессы, происходившие в Европе в VIII–IX вв. 

и охарактеризуйте раннефеодальную монархию. 

2. Назовите признаки феодальной экономики и охарактеризуйте основы 

феодализма как общественно-экономической системы. 

3. Назовите этапы и особенности развития Византийской империи в VIII–

IX вв. 

4. Охарактеризуйте этапы развития Арабского халифата и назовите осо-

бенности эволюции иранской государственности в VIII–IX вв. 

5. Перечислите этапы и особенности развития китайской государственно-

сти в VIII–IX вв. 

6. Охарактеризуйте политическое развитие тюркских народов запада и во-

стока Центральной Азии в VIII–IX вв. 

 

Глава 6. ОТ РАННЕГО К ВЫСОКОМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ (X–XI вв.) 

X–XIII вв. в Европе стали периодом расцвета феодальных отношений. Этот 

этап называется высоким или развитым Средневековьем. Первая половина этого 

периода – X–XI вв. – характеризуется распространением феодальных отношений 

на всю Европу, формированием даже у северных европейских народов государ-

ственности. Однако Европа еще не была центром человеческой цивилизации, ее 

материальная и духовная культура еще не были развиты настолько, чтобы кон-

курировать с мусульманским Востоком или Поднебесной, политические про-

цессы, в ней происходящие, еще не определяли судьбы мира. 

 

§ 16. Европа на рубеже раннего и высокого Средневековья 

В X–XI вв. в Европе продолжились процессы феодализации. Феодальный 

способ производства распространился в Центральной, Северной и Восточной Ев-

ропе. Здесь процессы феодализации происходили на основе разложения родовых 

(общинных) отношений, при этом, конечно, не обходилось без влияния Западной 
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Европы, где к этому времени феодальные отношения были реальностью на про-

тяжении четырех веков. В чистом виде «чистого» пути развития феодализма не 

могло быть. Важной предпосылкой распространения феодальных отношений, 

требующих известного уровня развития производительных сил, было развитие 

земледельческих технологий, позволяющих производить прибавочный продукт 

в большем, нежели ранее, количестве. 

В Западной Европе феодальные отношения вступают в полосу расцвета. 

Здесь развитие производительных сил в сельском хозяйстве и ремесле зашли 

настолько далеко, что позволяли отдельным территориям (в условиях натураль-

ного хозяйства) развиваться самостоятельно. Политическим итогом этих процес-

сов стало формирование на базе раннефеодальных монархий монархий сеньори-

альных. Сеньориальная монархия характеризуется развитой системой вассали-

тета и наследственной властью наместников (герцогов, графов, баронов). 

Наместники фактически превращаются в самостоятельных владетелей, лишь но-

минально подчиняющихся своему королю. Важной предпосылкой перехода к се-

ньориальной монархии было отсутствие в средневековых государствах Европы 

постоянной армии и, в отличие от стран Востока, профессионального бюрокра-

тического аппарата. 

С распадом Франкской империи в 843 г. начался процесс формирования 

сеньориальных монархий в континентальной Западной Европе. Реальная власть 

королей Западно-Франкского королевства (Франции) ограничивалась в X в. меж-

дуречьем Соммы и Луары. Герцоги и графы королевства не только препятство-

вали королю осуществлять юрисдикцию над своими владениями, но еще и вели 

между собой кровопролитные войны за территории. Слабость королевской вла-

сти позволила норманнам закрепиться на северо-западе королевства, основав 

герцогство Нормандия. 

В 927 г. происходит объединение Англии. Предпосылкой его становится 

борьба англо-саксонских королей с викингами. Однако объединенная Англия с 

момента своего рождения стала сеньориальной монархией (раннефеодальную 

стадию английские государства прошли в период гептархии) – англосаксонские 

эрлы имели фактическую самостоятельность по отношению к королю. Слабость 

королевской власти выразилась и в том, что значительную часть Англии продол-

жали контролировать датчане, и в том, что другие норманны (из герцогства Нор-

мандия) в 1066 г. под руководством герцога Вильгельма завоевали Англию. Но-

вый король не изменил сути государственной власти – местные эрлы стали вас-

салами нормандских баронов, но сами бароны были фактически самостоятельны 

и еще при жизни Вильгельма Завоевателя начали устраивать мятежи. После за-

воевания норманнов значительно выросло и церковное землевладение в Англии. 

В X–XI вв. продолжалась Реконкиста в Испании. Во второй половине 

Х столетия ее интенсивность упала, так как при халифе Абд-ар-Рахмане значи-

тельно усилился Кордовский халифат (государство, возникшее на базе Кордов-

ского эмирата после отсоединения от Арабского халифата). Однако в XI в. Ре-

конкиста вспыхнула с новой силой. Здесь, в Испании, как и в остальной Западной 

Европе, формируются сеньориальные монархии, и это даже более заметно – от-
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воеванные у арабов территории зачастую не присоединялись к старым королев-

ствам (Леон и Наварра), а, будучи отвоеванными не королями, а графами (успе-

вавшими, помимо прочего, еще участвовать и в мусульманских междоусобицах), 

становились новыми государствами. Таковыми стали Каталония в 988 г. (неко-

гда франкское графство Барселона), Кастилия в 1035 г. (графство Леона), Арагон 

в 1035 г. (графство Наварры). 

В Восточной и Северной Европе рука об руку с процессами феодализации 

шло образование раннефеодальных государств. В Скандинавии раннефеодаль-

ные королевства – Дания, Норвегия, Швеция – формируются в конце X – начале 

XI вв. Хотя королевская власть сложилась здесь в Х столетии, формирование 

аппарата управления, фискальных и судебных органов, возникновение крупной 

земельной собственности происходило на протяжении всего XI в. Материальная 

база раннефеодальных скандинавских государств была создана не только разви-

тием производительных сил в самой Скандинавии, но и грабительскими похо-

дами на европейские страны в предыдущую эпоху. Как и в случае западноевро-

пейских государств, важным фактором образования раннефеодальных монархий 

в Скандинавии было наличие внешнего «врага», способствующее консолидации 

общества. Для Дании это была Англия, в борьбе за которую укрепилась власть 

датского короля, для Швеции и Норвегии это была сама Дания, претендующая 

на роль гегемона в Скандинавии. 

Во второй половине Х в. формируется Польское королевство (основатель – 

Мешко I (960–992 гг.). Материальной основой его образования стала система 

градов – округов, экономически тяготеющих к укрепленному центру (граду). 

Польская государственность выковывалась в борьбе с Германией на западе и 

Русью на востоке. В самом конце Х в. (1000 г.) формируется Венгерское коро-

левство. На протяжении Х столетия венгры перешли на оседлый образ жизни, 

переняли у соседей – славян и германцев – земледелие и успешно его освоили. 

Некоторые славянские земли вошли в состав венгерского государства. 

В 962 г. король Восточно-Франкское королевства (Германии) Оттон I за-

воевал Италию, фактически раздробленную в результате конфликтов между 

местными герцогами и королем, в которых активное участие принимал и папа 

римский. Образовалось огромное государство – Священная Римская империя. В 

силу влиятельности германских князей и итальянских герцогов, а также проти-

водействия императорам римского папы (между папами и императорами шла 

борьба за церковную инвеституру – право назначать епископов) с самого начала 

Священной Римской империи, несмотря на чаяния ее правителей, не удалось 

стать преемницей ни Римской, ни Франкской империй. Попытки германских им-

ператоров установить полный контроль над Италией и папским престолом окан-

чивались неудачей (несмотря не некоторые тактические успехи), и причины 

этого лежали в слабости королевской власти в Германии – у германского импе-

ратора не было надежного тыла, его собственные герцоги, желая получить мак-

симум самостоятельности, периодически поддерживали папу. Сами германские 

короли, желая перетянуть в борьбе с папами на свою сторону итальянских гер-

цогов, предоставляли им значительную свободу. Мало того, на территории Ита-

лии возникли уникальные для своего времени государственные образования – 
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морские республики (Венеция, Генуя и ряд других). Предпосылками их образо-

вания было не только развитие морской торговли в условиях роста производи-

тельных сил в Западной Европе, но и слабость центральной власти. Значитель-

ную помощь римскому папе в борьбе с германскими императорами оказали нор-

манны, которые в XI в. завоевали Сицилию и Южную Италию, положив предел 

германским завоеваниям на Апеннинском полуострове и признав самостоятель-

ность Рима. Вместе с тем в X–XI вв. Священная Римская (Германская) империя 

все же еще не стала сеньориальной монархией, королевская власть здесь была 

сильнее, чем в соседней Франции. Для этого периода Германию можно иденти-

фицировать еще как раннефеодальную монархию, и фактором ее сохранения 

были внешние вызовы, требующие консолидации. Таким вызовом была борьба 

со славянами на востоке. Противоречия между германскими князьями и импера-

тором в этом случае отходили на второй план. В X–XI вв. в состав Империи во-

шли земли полабских славян (между Эльбой и Одером) и территория только что 

образовавшегося Чешского королевства (впоследствии чешский король, став-

ший, по сути, еще одним германским князем, играл значимую роль во внутрен-

ней политике Империи), шла постоянная борьба с Польшей. 

Параллельно с феодализацией Центральной, Северной и Восточной Ев-

ропы и образованием здесь раннефеодальных монархий шел процесс их христи-

анизации. Важной особенностью этого процесса было то, что она происходила 

из уже фактически оформившихся двух конкурирующих христианских цен-

тров – Рима и Византии. В 1054 г. это положение было формально закреплено 

расколом уже давно не единой христианской церкви на католичество (имеющее 

один – римский – административный центр) и православие (которое единого цен-

тра не имело, но исторически на его роль претендовал константинопольский пат-

риарх). Если Русь приняла христианство из Константинополя, то Польша, Вен-

грия, Скандинавские страны – из Рима, что во многом предопределило пути их 

дальнейшего развития. В частности, одним из проявлений таких особых путей 

стало формирование в странах Центральной и Северной Европы церковного зем-

левладения. 

Résumé. В Х–XI вв. феодальные отношения и соответствующие им поли-

тические системы распространяются по Европе, но неравномерно: в то время 

как в Западной Европе формируются вассалитет и сеньориальная монархия, се-

верные, центральные и восточные районы Европы только вступают на фео-

дальный путь развития; на фоне этих процессов в Европе формируются новые 

государства, которые в будущем составят основу ее политической палитры. 

 

§ 17. Византийская империя и Ближний Восток в X–XI вв. 

Как уже говорилось выше, Византийская империя в Х в. вступила на подъ-

еме, обеспеченном деятельностью Македонской династии (правила до 1056 г.). 

У арабов Византия отвоевала Крит, Кипр, восточные фемы (округа) Малой Азии, 

часть Сирии, вернула контроль над Южной Италией. Был установлен протекто-

рат над Закавказьем (Арменией и Грузией). Расцвета Македонская династия до-

стигла при Василии II Болгаробойце (976–1025 гг.), прозванном так за кровавую 
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расправу над Болгарским царством, как теперь называлось бывшее Булгарское 

ханство (булгары, уже изрядно перемешавшиеся с дунайскими славянами, пере-

нявшие их язык и образ жизни, в IX в. приняли христианство при Борисе I). На 

протяжении всего Х столетия Болгария вела войны с Византией и была оконча-

тельно покорена Империей в 1018 г. Византии вынуждены были подчиниться и 

славяне Западных Балкан – сербы и хорваты. 

Подъем Византии стал возможным благодаря политике укрепления бюро-

кратического аппарата и развитию феодальных отношений (с византийской спе-

цификой): император раздавал знати в условную собственность церковные земли 

в обмен на службу в армии или в администрации. В отличие от Западной Европы, 

феодалы в Византии не составляли иерархии, что обеспечивало некоторое един-

ство правящего класса. В укреплении имперской идеи большую роль сыграло 

христианство, придавшее ей священный характер. После раскола христианской 

церкви в 1054 г. на католичество и православие в Византии была разработана 

политическая теория (так называемая «симфония властей»), которая давала ре-

лигиозное обоснование византийской государственности. Однако церковный 

раскол привел к ухудшению отношений со странами Запада. Процесс феодали-

зации также имел и обратную сторону – разложение сельской общины и попада-

ние крестьян в личную зависимость от византийских феодалов, что приводило к 

невозможности набирать армию из крестьян, как это делалось раньше. Государ-

ство старалось поддерживать стратиотов, но это приводило к противоречиям с 

землевладельцами. 

Пока правили сильные императоры Македонской династии, властям уда-

валось справиться с мятежами знати (с одним из таких мятежей – под руковод-

ством Варды Фоки – связана история сватовства киевского князя Владимира к 

византийской принцессе и последующее Крещение Руси, в результате которого 

были установлены прочные контакты между Русью и Византией). Но в конце 

правления династии внутренняя и внешняя обстановка осложнилась: на восточ-

ные рубежи Империи стали нападать турки-сельджуки; участились набеги нор-

маннов на Южную Италию и острова Эгейского моря; внутри страны снова ожи-

вились еретики, начались народные восстания, многие из которых были органи-

зованы знатью. После свержения Македонской династии в Византии начался пе-

риод фактической анархии (1056–1081 гг.). Империя потеряла в это время 

больше половины своих владений (норманны захватили Южную Италию, сель-

джуки – Армению, Сирию, Малую Азию, от Империи откололись сербы и хор-

ваты. В результате борьбы между землевладельческими кланами к власти при-

шел Алексей Комнин (1081–1118 гг.), основавший новую династию. Алексей 

Комнин сумел временно восстановить внутренний порядок. Однако с внешней 

опасностью (турки-сельджуки) справиться было сложнее, и Алексей Комнин за-

просил помощи у римского папы, что привело к началу Крестовых походов на 

Ближний Восток. 

История Ближнего Востока в X–XI вв. характеризуется наступлением эры 

тюрков. Распространение в Х в. ислама среди тюрков способствовало их поли-

тической консолидации. После государственного переворота в Саманидском 

султанате, совершенном тюрками-гулямами, в 977 г. формируется огромная, но 
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непрочная держава Газневидов (по г. Газни, где находилась столица государ-

ства), включавшая территории современных Северо-Западного Узбекистана (Хо-

резм), Ирана, Афганистана, Пакистана, северо-западной Индии (Пенджаб). Кар-

луки в 992 г. завоевывают часть Турана – Мавераннахр. Одна из ветвей огузов – 

сельджуки – образовала государство на территории современных Туркмении и 

северо-восточного Ирана (Хорасан). Первоначально сельджуки подчинялись 

Газневидам, но в 1038 г. выступили против них (одновременно Газневиды под-

верглись нападению карлуков) и завоевали их государство (династия Газневидов 

сохранила за собой территорию современного Афганистана). Образовался мощ-

ный Сельджукский султанат. В последующие годы сельджуки совершили ряд 

походов на запад Ближнего Востока и подчинили Багдадский халифат (сохранив 

пост халифа как символ мусульманского мира), Закавказье, Малую Азию, Сирию 

и Палестину. Протекторатами сельджуков были Хорезм, Грузия, караханидские 

(карлукские) эмиры Мавераннахра. Расцвет Сельджукского султаната прихо-

дится на правление Мелик-шаха (1072–1092 гг.). Но государство сельджуков 

также не было прочным. Не обладая большой численностью и собственным гос-

ударственным аппаратом, сельджуки привлекали к управлению захваченными 

территориями местную знать, в отдельных частях государства фактически не-

ограниченно правили тюркские наместники, назначенные султаном, но переда-

ющие власть по наследству. К концу XI в. Сельджукский султанат состоял из 

нескольких полунезависимых эмиратов, которые начали вести борьбу друг с 

другом и с султаном. 

На арабском Востоке сильнейшим государством этого периода был хали-

фат Фатимидов, образованный в Египте в 909 г. Фатимиды в течение X в. объ-

единили под своей властью Магриб, Западную Аравию, Палестину. Особенно-

стью державы Фатимидов была веротерпимость – немусульмане свободно могли 

исповедовать свою религию. Власть халифа держалась на тюркской гвардии (в 

Египте она набиралась в основном из кипчаков и называлась мамлюками). После 

поражений, понесенных в XI в. от берберов Фатимиды потеряли Северо-Запад-

ную Африку, где в 1040 г. сформировалась берберо-арабская держава Альмора-

видов, подчинившая также мусульманскую часть Испании. Норманнами, навод-

нившими Средиземное море, были нарушены морские коммуникации. Держава 

Фатимидов начала ослабевать. 

Résumé. В Х–XI вв. Византия снова демонстрирует циклический характер 

развития: от относительного подъема при Македонской династии, через упа-

док междуцарствия к новому подъему в начале правления династии Комнинов; 

на Ближнем Востоке политическая ситуация продолжает оставаться не-

устойчивой, династии сменяют друг друга, все большее значение в жизни реги-

она начинают играть тюрки, в конце концов захватившие всю Переднюю Азию 

и подчинившие древний Халифат. 
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§ 18. Центральная Азия и Дальний Восток в X–XI вв. 

После распада Империи Тан в Китае наступил очередной этап политической 

раздробленности, именующийся в китайской историографии периодом «Пяти ди-

настий и Десяти царств» (907–960 гг.). «Пять династий» – это смена пяти владе-

тельных домов на севере Китая, на юге же за это время образовалось и исчезло 

около полутора десятков независимых от севера государств (китайская историо-

графия выделяет на юге только десять государств, отсюда и название временного 

этапа). Из пяти династий, управлявших Северным Китаем три были тюркскими, 

основанными выходцами из племени шато (потомки южных хунну).  

На севере от Великой Китайской стены в это время протекают эпо-хальные, 

как потом станет ясно, события. Вождь сяньбийского племенного союза киданей 

Елюй Амбагай, освободившись от подчинения тюркам-кыргызам, создал в Мань-

чжурии в 907 г. (т.е. в год падения династии Тан) киданьское централизованное 

государство, получившее от китайцев название Империя Ляо. В 916–923 гг. Елюй 

Амбагай захватил часть районов северо-восточного Китая, а в 924 г. разгромил 

Кыргызский каганат, став, таким образом, правителем сильнейшего государства в 

Центральной Азии. В 926 г. Ляо покорила государство маньчжуров Бохай и вы-

шло к Тихому океану. Империя Ляо стала уникальным примером симбиоза коче-

вой империи и китайской системы государственного управления, кочевого быта и 

земледельческих традиций, воспринятых у китайцев. Поскольку в составе Ляо 

оказались значительные исконно китайские земли, многие соседи ассоциировали 

киданьское государство с Китаем (использующийся в русском языке термин «Ки-

тай» также происходит от названия племенного союза киданей). 

C начала XI столетия Империя Ляо начинает приходить в упадок, который 

был связан с постоянными восстаниями покоренных или обложенных данью 

народов – тюрков (кыргызов), маньчжуров (чжурчжэней), других сяньбийских 

(монголоязычных) племен (баргутов, монголов, кереитов, меркитов, татар, 

найманов), ранее объединенных в вассальную по отношению к Ляо конфедера-

цию племен цзубу. Подавление восстаний требовало огромного напряжения сил, 

борьба с кочевниками осложнялась тем, что сами кидани перестали быть «чи-

стыми» кочевниками, их хозяйство было комплексным, земледельческо-ското-

водческим. 

Тем временем в 960 г. в Северном Китае ханьский военачальник Чжао Ку-

анъинь сверг династию Поздняя Чжоу (последняя, «пятая» династия Севера) и 

провозгласил Империю Сун. Укрепив «вертикаль власти» и сохранив костяк ар-

мии (тюркскую конницу) император Сун в короткое время (к 979 г.) объединил 

почти весь Китай (кроме территорий, захваченных киданями и крайних северо-

западных земель, вошедших в 1006 г. в состав государства тангутов Си-Ся (За-

падная Ся)). 

Сунская империя ежегодно выплачивала киданям и тангутам дань, чтобы 

обезопасить себя от набегов с Севера. В итоге сложились уникальные условия 

для развития китайской цивилизации под «прикрытием» Ляо и Си-Ся. Период 

ранней империи Сун характеризуется беспрецедентными для китайской средне-

вековой истории успехами в экономике: урожайность увеличилась в три раза; 
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произошла своеобразная «индустриальная революция» в оружейном деле и ме-

таллургии; ударными темпами строились каналы, бурно развивалось судоход-

ство; ремесленники и купцы были объединены в профессиональные корпорации 

под контролем государственной власти; появились обменные агентства (по 

сути – банки), что свидетельствует о быстром развитии товарно-денежных отно-

шений. Однако другой стороной этих процессов был рост крупного землевладе-

ния, что подтачивало основу мелкого крестьянского хозяйства, и происходило 

это в условиях постоянного роста налоговой нагрузки на население (масштабные 

проекты требовали денег, как и выплата киданьской и тангутской дани). 

Восточнее Китая и Ляо, на территории Восточного и частично Западного 

Туркестана в 942 г. сформировалась держава карлуков, получившее в историо-

графии название государство Караханидов. В состав державы Караханидов вхо-

дили уйгурские земли, также ему подчинялась часть кыргызов, откочевавших 

после поражения от киданей на запад, в степи к югу от оз. Балхаш. Караханиды 

принимали активное участие в войнах против Газневидов в Передней Азии, одно 

время контролировали Мавераннахр. 

К Х в. относится формирование централизованного государства в Япо-

нии – процесса, начавшегося еще в IV в. В период Кофун (IV–VI вв.) ямато 

(японцы) постепенно осваивали Японские острова, двигаясь с юга на север, уни-

чтожая или сгоняя со своих мест коренное население – айнов. В период Асука 

(VI–VIII вв.) среди японцев распространяется буддизм, формируется первый 

свод законов, происходят т.н. реформы Тайка – китаизация системы управления, 

которая коснулась структуры административного аппарата, распределения наде-

лов между крестьянами и чиновниками, системы уплаты ренты-налога и идеи 

сильной централизованной власти. В период Нара (VIII в.) достигает расцвета 

культура Японии, но ослабевает императорская власть. В 794 г., согласно япон-

ской историографической традиции, начинается период Хэйан (продолжается до 

конца XII в.). Именно в этот период формируются социально-экономические и 

политические основы японской государственности, определившие специфику 

развития Японии в последующие столетия.  

В Х в. японцы завершают завоевание острова Хонсю. В начале X в. прово-

дится реформа местного управления, в результате которой значительно расши-

ряются полномочия губернаторов – они получают контроль над налогообложе-

нием в провинциях. Подушное налогообложение заменяется поземельным. В 

X в. начинает формироваться иерархическая земельная собственность. Земле-

владельцы стремятся, как и западноевропейские феодалы, к независимости. Это 

выражалось, в частности, в создании собственных военных отрядов, состоящих 

из профессиональных воинов – самураев. Постепенно растет влияние знатных 

военных кланов (букэ) на фоне ослабления императорской власти (в XI в. скла-

дывается инсэй – системы формальной власти императора), из самураев форми-

руется особое сословие – буси. Наличие самурайского сословия, иерархия си-

стемы землевладения и номинальная власть императора при фактической власти 

правителей отдельных областей делает японское средневековое общество очень 

похожим на европейское. 
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Résumé. К периоду X–XI вв. относится первая удачная (в плане долговре-

менности) попытка объединения двух типов развития – кочевого центрально-

азиатского и имперского китайского в рамках одного государственного образо-

вания, каковым стала Империя Ляо; ханьская политическая традиция получает 

продолжение в империи Сун, пережившей в этот период свой расцвет; одновре-

менно в регионе формируются самобытные цивилизации японцев и тангутов. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 6 

1. Перечислите основные процессы, происходившие в Европе в X–XI вв. и 

охарактеризуйте сеньориальную монархию. 

2. Назовите основные вехи политической истории Западной, Восточной и 

Северной Европы в X–XI вв. 

3. Назовите этапы и особенности развития Византийской империи в X–XI вв. 

4. Охарактеризуйте развитие арабского Востока и тюркской экспансии в 

Передней Азии в X–XI вв. 

5. Перечислите этапы развития Китая в X–XI вв. и охарактеризуйте эконо-

мическое развитие ранней империи Сун. 

6. Перечислите этапы политического развития Центральной Азии в X–

XI вв. и дайте характеристику японского общества в этот период. 

 

Глава 7. ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XII–XIII вв.) 

XII–XIII вв. в Европе – это период наивысшего развития феодальных отно-

шений, расцвет феодальной экономики, но и, одновременно, – апогей феодальной 

раздробленности. Часто этот период называют «классическим Средневековьем». 

Экономические успехи феодализма стали условием для «расширения» Европы – 

она вступает в тесное соприкосновение с Востоком. На Востоке же эти века про-

шли под знаком монгольских нашествий, повлекших за собой не только измене-

ния политической карты Евразии, – мир стал «теснее», Восток вышел навстречу 

Западу. По сути, в XII–XIII вв. формируются условия для формирования в буду-

щем единого, мирового политического и экономического пространства. 

 

§ 19. Европа в XII–XIII вв. 

«Классическое» Средневековье (XII–XIII вв.) – это расцвет феодального 

способа производства. Основные институты феодального общества (крупная фе-

одальная земельная собственность, сеньориальная система и др.) и основные 

классы сформировались по всей Европе, в то время как в предыдущие два столе-

тия это было характерно только для Западной Европы – территорий, некогда вхо-

дивших в состав Римской империи, а позже – Франкской империи. 

Поместье феодала (сеньория), т.е. территория непосредственного господ-

ства сеньора над поземельно и лично зависимыми крестьянами, становится опре-

деляющей формой организации сельского хозяйства. Формы поместья сильно ва-
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рьировались. «Классической» принято считать сеньорию, состоявшую из ком-

пактной территории, которая делилась на две части: господскую землю (домен) и 

наделы (держания) крестьян. Под покровом сеньории продолжала существовать 

подчиненная ей крестьянская община. Завершилось превращение бенефиция в 

наследственное привилегированное держание (лен). Рост производительных сил 

феодального общества проявился в значительном расширении культивируемой 

площади, распространении трехполья, повышении урожайности, распростране-

нии технических культур, виноделия, садоводства, огородничества и т.д. 

Успехи в развитии сельского хозяйства, появление избыточного продукта 

привели к росту населения и нехватке земли (в условиях экстенсивного хозяй-

ства). С этим была связана внешняя экспансия европейских государств в XII–

XIII вв. Начинается «давление» Европы на Восток. 

В Испании в новую стадию вступает Реконкиста – образованные ранее ис-

панские государства укрепляются (в 1139 г. королевством стала Португалия, в 

1150 г. объединяются Арагон и Каталония, а в 1230 г. – Леон и Кастилия. Усилив 

натиск на мусульман, христиане отвоевывают у арабов к концу XIII в. почти всю 

Испанию (мусульманским остался только Гранадский эмират на юго-западе Пи-

ренейского полуострова). 

Другим направлением европейской экспансии стал усилившийся «натиск 

на Восток» (на земли восточной Прибалтики и Польши) германских и сканди-

навских феодалов. Наступление осуществлялось силами духовно-рыцарских ор-

денов, германскими герцогами и королями Дании и Швеции. В итоге в Восточ-

ной Европе образовались новые германские государства: герцогство Мекленбург 

и маркграфство Бранденбург (в составе Священной Римской империи), Орден 

Меченосцев, Тевтонский орден. 

Самым мощным процессом европейской экспансии были Крестовые по-

ходы в Святую землю (Палестину). Первый (и самый удачный для европейцев) 

поход произошел в конце XI в. по инициативе византийского императора Алек-

сея Комнина, однако цели крестоносцев не были связаны с помощью Византии 

против турок-сельджуков, – истинная цель заключалась в завоевании новых зе-

мель, расширении жизненного пространства. Всего европейскими рыцарями 

было совершено девять Крестовых походов (1096–1272 гг.), и не все они были 

направлены в Святую землю. Первый крестовый поход (1096–1099 гг.) против 

сельджуков, захвативших к тому времени Палестину и Сирию, закончился заво-

еванием их крестоносцами. На завоеванных землях были образованы Иеруса-

лимское королевство, княжество Антиохия, графство Триполи и графство 

Эдесса. Первый поход был уникален не только по достигнутым результатам, но 

и по составу участников – это был настоящий феодальный интернационал. После 

того, как Эдесса была отвоевана сельджуками, против них был совершен неудач-

ный Второй крестовый поход (1147–1149 гг.). Также в целом был неудачен и 

Третий крестовый поход (1189–1192 гг.), совершенный в ответ на завоевание Ай-

юбидами (египетская династия) и сельджуками Иерусалима (столица Иеруса-

лимского королевства была перенесена в Акру). Истинные цели крестоносцев 

обнаружил Четвертый поход (1202–1204 гг.), в ходе которого они захватили 
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земли Византийской империи. На захваченных землях были основаны Латин-

ская империя, королевство Фессалоники (вассал Латинской империи), герцог-

ство Афинское и княжество Ахейское. Следующие походы (1217–1221 гг. – Пя-

тый крестовый поход; 1228–1229 гг. – Шестой крестовый поход; 1248–1254 гг. – 

Седьмой крестовый поход; 1270 г. – Восьмой крестовый поход; 1271–1272 гг. – 

Девятый крестовый поход), совершенные против мусульманских правителей 

Ближнего Востока, были в целом неудачными. Во второй половине XIII в. кре-

стоносцы потеряли все свои владения на Ближнем Востоке и почти все – в Гре-

ции (смогли уцелеть Афинское герцогство и Ахейское княжество). Крестовые 

походы оказали очень большое влияние на политическую историю Юго-Восточ-

ной Европы и Ближнего Востока. Благодаря Крестовым походам духовная и ма-

териальная культуры европейских и ближневосточных народов взаимно обога-

тились. Однако цель крестоносцев – закрепление за собой территорий на Ближ-

нем Востоке – достигнута не была. 

На фоне европейской экспансии значительно выросло влияние католиче-

ской церкви – все наступления европейцев (в Испании, Византии, Прибалтике, 

на Ближнем Востоке) совершались под знаменем борьбы за истинную веру, ка-

толическая церковь была не только вдохновителем, но и наряду с европейскими 

монархами и крупными феодалами, организатором экспансии. Одним из прояв-

лений усиления римской церкви было образование многочисленных католиче-

ских орденов (организаций, имеющих целью распространение католичества), как 

монашеских, так и духовно-рыцарских (некоторые из которых контролировали 

значительные территории). Не нужно забывать о том, что одним из мотивов дей-

ствий римского престола в этом случае, помимо желания заполучить новую 

паству и, соответственно, увеличить доходы, было стремление отвести от себя 

удар, – в условиях нехватки земель феодалы могли покуситься на многочислен-

ные церковные земли. Реакцией на усиление католической церкви стало распро-

странение в Европе массовых ересей – катаров, вальденсов и др. 

Поступательное развитие феодального хозяйства в Европе стало базой для 

дальнейшего общественного разделения труда, быстро росли города как средото-

чия ремесла и торговли. В городах появляются ремесленные и купеческие корпо-

рации (цеха и гильдии). Расцвет феодального города внес важные изменения в 

структуру средневекового общества: отношения собственности здесь существенно 

отличались от сложившихся в сельском хозяйстве признанием собственности ре-

месленника на основные средства его производства (орудия труда, ремесленную 

мастерскую) и произведенную им продукцию. Появился новый общественный 

слой – горожане, окончательно консолидировавшийся в ходе освободительной 

борьбы городов против их феодальных сеньоров (коммунальные революции). В 

ходе этой борьбы система сеньориальной эксплуатации городского ремесла и тор-

говли была подорвана (или полностью ликвидирована). Тем самым были обеспе-

чены условия для свободного развития простого товарного производства. 

Наибольших успехов коммунальные революции достигли в Северной и 

Центральной Италии, Северной Франции и Германии, т.е. в Священной Римской 

империи. Связано это было, помимо прочего, и с тем, что здесь в XII–XIII вв. 
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ослабевает центральная власть – Империя превращается в сеньориальную монар-

хию, Германия и Италии вступают в эпоху политической раздробленности. Про-

цессы формирования сеньориальных монархий в это время также охватывают 

Венгрию, Скандинавские страны, Польшу. Последняя в итоге распадается на 

фактически независимые княжества (что создавало условия для «натиска на во-

сток»). В 1241–1242 гг. Восточная Европа, в том числе Венгрия и Польша, под-

верглась монгольскому нашествию. В состав Монгольской империи эти земли не 

вошли, однако через них Европа стала соседом монголов. 

Résumé. В XII–XIII вв. в Европе достигают своего наивысшего развития 

феодальные отношения и католическая церковь; в политической сфере основ-

ной тенденцией остается формирование сеньориальных монархий, важной чер-

той эпохи является территориальная экспансия европейского рыцарства, вы-

разившаяся в активизации Реконкисты, «Натиске на Восток» и Крестовых по-

ходах в Святую землю. 

 

§ 20. Византийская империя и Ближний Восток в XII–XIII вв. 

«Классическое Средневековье» – драматичный для Византийской империи 

период: пройдя через упадок и гибель она возродилась, но никогда уже не обла-

дала силой, которую имела ранее. 

Как уже говорилось выше, в конце XI в. император Византии Алексей Ком-

нин, основатель новой династии, сумевший прекратить внутренние беспорядки 

и остановить распад страны, столкнулся с «сельджукской проблемой» на востоке 

Империи. В Малой Азии, частично захваченной сельджуками, находился их 

наиболее сильный политический и военный центр – Конийский (или Иконий-

ский, он же – Румский) султанат (образован в 1077 г.). Для борьбы с сельджуками 

Алексей пошел на сотрудничество с Западной Европой. Первый Крестовый по-

ход (1096–1099 гг.) был организован совместными усилиями римского папы, ев-

ропейских монархов и Алексея. С началом эры Крестовых походов на террито-

рии Византии, через которую проходили на Восток отряды крестоносцев, стали 

закрепляться генуэзские и венецианские купцы, составившие конкуренцию 

местному купечеству. В это же время начинается очередной кризис крестьян-

ского стратиотного землевладения, что способствовало ослаблению византий-

ской армии (которое приходилось компенсировать набором наемников) и росту 

финансовых проблем Византии, и кризис политический – знать, недовольная по-

литикой Комнинов, все чаще искала поддержки в Западной Европе. Все это про-

исходило на фоне продолжающихся неудач во внешней политике – сельджуки 

почти вытеснили византийцев из Малой Азии, часть территорий на Балканах за-

хватили сербы и венгры, норманны завоевали Фессалоники. В 1185 г. в резуль-

тате государственного переворота династия Комнинов была свергнута. Однако 

новая династия – Ангелов – не смогла остановить упадок государства, перешед-

ший в политический распад – от Византии отделился Трапезунд (север Малой 

Азии), Кипр, Болгария. Внутри Империи продолжалась борьба за трон между 

различными политическими группировками. 
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Крестоносцы вмешались в эту борьбу (сначала – по просьбе самих визан-

тийцев) и свергли византийского императора, провозгласив в 1204 г. на террито-

рии Византии Латинскую империю. Наряду с Латинской империей (Романией) 

на Балканском полуострове были образованы также Ахейское княжество и 

Афинское герцогство. Однако не все территории бывшей Византии оказались 

под контролем крестоносцев – на западном побережье Балканского полуострова 

(современная Албания) образовалась православная Эпирская империя, а в запад-

ной части Малой Азии, еще не захваченной сельджуками, – православная Никей-

ская империя. На севере Малой Азии также существовала ранее отделившаяся от 

Византии православная Трапезундская империя. 

Новая власть стремилась не допускать представителей византийской знати 

к управлению страной, повсеместно насаждала католичество, вводила жесткие 

феодальные порядки. Итогом такой политики было полное отсутствие у кресто-

носцев поддержки среди местного населения. Государства крестоносцев посто-

янно враждовали друг с другом и с Венецией, получившей после падения Визан-

тии ряд ключевых портов и прибрежных крепостей в Эгейском море и обладав-

шей мощным флотом и сильной наемной армией. Поэтому, когда правители пра-

вославных «империй» стали воевать с Латинской империей, та оказалась в изо-

ляции. В 1261 г. никейский император Михаил VIII Палеологом захватил Кон-

стантинополь и провозгласил восстановление Византийской империи. Восста-

новленная Империя, претендующая на роль правопреемницы старой Византии, 

не обладала, однако, силами для подтверждения своего статуса. В ее состав вхо-

дили только земли бывшей Никейской империи, Константинополь, Фракия (се-

веро-восток Балканского полуострова) и автономная Морея на юге Пелопоннеса. 

В период Латинской империи и после восстановления Византии на терри-

тории Империи наблюдается ускоренное развитие феодальных отношений. До 

завоевания крестоносцами процесс развития феодализма в Византийской импе-

рии был довольно медленным. Само государство было собственником огромных 

земель, крупная феодальная собственность была редкостью, а феодалы были во 

многом зависимы от государственной власти. Теперь же складывается феодаль-

ная сеньория, близкая западноевропейской, и начинает формироваться феодаль-

ная аристократия. Купцы и ремесленники по-прежнему находились под контро-

лем государства, в результате чего в Византии они так и не оформились в отдель-

ное сословие. 

В результате завоеваний сельджуков под их властью к концу XI в. оказа-

лась вся Передняя Азия, но Сельджукский султанат был очень непрочным госу-

дарственным образованием. В XII в. в результате междоусобиц тюркских прави-

телей и под ударами внешних врагов (крестоносцев на западе и каракитаев на 

востоке) он распался. Сильнейшими государствами, образовавшимися в резуль-

тате этого распада, стали державы Хорезмшахов в Иране и Туране (политическим 

центром государства был иранский Хорезм, но династия была тюркской), Иль-

дегизидов в Азербайджане и Конийский султанат в Анатолии (Малой Азии). В 

двух последних государствах, видимо, в силу относительно большого тюркского 

субстрата, не только династия была тюркской, – тюркский язык стал языком гос-

ударственным. В Месопотамии (Ираке) был восстановлен Багдадский халифат, 
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который, впрочем, сильно зависел от Айюбидского султаната (Египта). В Афга-

нистане возникло государства Гуридов, основанное одним из полководцев госу-

дарства Газневидов, иранцем по происхождению. Сначала Гуриды оттеснили 

Газневидов в Пенджаб, а затем захватили его и всю Северную Индию. С этого 

момента в Индии начинает широко распространяться ислам. В результате войн с 

государством Хорезмшахов исчезла держава Ильдегизидов, Гуриды потеряли 

Афганистан, их государство пришло в упадок и распалось на мелкие владения. 

В 1206 г. в одном из таких владений в Северной Индии власть захватила тюрк-

ская династия, основавшая небольшой Делийский султанат, который на протя-

жении XII в. объединил всю Северную Индию. 

Юго-западные земли бывшего Сельджукского султаната (Палестина и Си-

рия), а также Западная Аравия вошли в состав государства Айюбидов. Это араб-

ское государство было образовано сельджукским полководцем Салах-ад-Дином, 

курдом по происхождению, в Египте, после свержения Фатимидов в 1171 г. Сул-

танат Айюбидов до середины XIII в. было гегемоном в арабском мире. Именно 

оно остановило экспансию крестоносцев. В 1250 г. династия Айюбидов в султа-

нате была свергнута тюркской гвардией – мамлюками, сумевшими не только со-

хранить, но и укрепить египетское государство. К западу от Египта, в Магрибе, 

сильнейшим государством была держава Альмохадов (1121–1269 гг.), возник-

шее в ходе борьбы с Альморавидами. Упадок Альмохадов связан с Реконкистой, 

в результате которой арабами были потеряны почти все земли в Испании. На ме-

сте государства Альмохадов возникли Гранадский эмират, государства Марини-

дов (Марокко), Зайанидов (Алжир) и Хафсидов (Тунис). 

В XIII в. Передняя Азия подверглась нападению монголов. Первой их 

жертвой в регионе стало государство Хорезмшахов (1221 г.), завоевание кото-

рого руководил сам Чингиз-хан. Уже после смерти Чингиз-хана, в 1243 г. мон-

голы завоевали Конийский сельджукский султанат, а в 1258 г. – Багдадский ха-

лифат. Продвижение монголов было остановлено мамлюками в битве при Айн-

Джалуте (Палестина) в 1260 г. Одним из последствий победы мамлюков, помимо 

прочего, стало присоединение к их султанату христианских государств Пале-

стины и Сирии, образованных в ходе Крестовых походов. 

Résumé. В течение XII в. Византия постепенно пришла в упадок и в 1204 г. 

пала жертвой крестоносцев, даже после своего восстановления она уже нико-

гда не становилась региональным лидером; арабский и тюркский Восток в это 

время был поглощен междоусобными войнами и борьбой с крестоносцами, в 

конце концов тюркские государства и Багдадский халифат пали в XIII в. под 

ударами монголов. 

 

§ 21. Центральная Азия и Дальний Восток в XII–XIII вв. 

В начале XII в. киданьская Империя Ляо, раздираемая восстаниями поко-

ренных народов, погибла под ударами одного из них – чжурчжэней. Чжурчжэни 

были одним из племенных союзов мохэ (маньчжуров), государство которых – 

Бохай – кидани в свое время ликвидировали. Чжурчжэньский князь Агуда объ-
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единил Маньчжурию и в 1115 г. провозгласил создание собственного государ-

ства – Цзинь. Власти китайской Империи Сун решили поддержать чжурчжэней, 

ибо их восстание ослабляло Империю Ляо, и начали против киданей войну. Но 

этот шаг привел к непредсказуемым для Сун результатам. 

В результате совместных ударов чжурчжэней и китайцев Империя Ляо 

пала в 1125 г. Часть киданей была подчинена чжурчжэнями, часть откочевала на 

запад (так называемые каракитаи, т.е. «черные кидани»), где южнее оз. Балхаш 

основала государство Западная Ляо, покорив государство Караханидов. Запад-

ная Ляо известно также как Каракитайское ханство (просуществовало до 

1218 г.). Место Империи Ляо заняла Империя Цзинь, которая тут же напала на 

Империю Сун, причем на стороне чжурчжэней выступила и Западная Ся (тан-

гуты). В 1127 г. чжурчжэни взяли столицу империи Сун Кайфын и захватили в 

плен императора, однако борьбу продолжил его брат. Война с чжурчжэнями про-

должалась до 1141 г. В итоге между Сун и Цзинь было заключено соглашение, 

по которому Сун обязывалась платить чжурчжэням дань, а практически весь Се-

верный Китай (бассейн Хуанхэ, Шаньдунский полуостров) стал чжурчжэньским. 

Китайской государство после 1127 г. в китайской историографии принято назы-

вать Южная Сун. 

Чжурчжэни быстро переняли у китайцев и киданей традиционную хань-

скую систему управления. Часть чжурчжэней после снятия запрета на смешан-

ные браки (в конце XII в.) перемешалась с ханьцами. Происходила медленная 

китаизация Империи Цзинь. Империя Цзинь стала вторым относительно удач-

ным примером симбиоза китайской и номадной (кочевой) цивилизаций, хотя 

надо иметь в виду, что чжурчжэни не были кочевниками в полном смысле этого 

слова – наряду с группами номадов среди них были и потомки бохайцев, носи-

тели древней земледельческой и государственной традиций Маньчжурии. 

Между тем к северо-западу от Империи Цзинь и северу от Западной Ся, на 

просторах бескрайних степей, населенных после ухода большей части тюркских 

племен на запад главным образом различными сяньбийскими племенными сою-

зами (татары, кереиты, монголы, найманы и др.), в XII в. начинается процесс 

формирования централизованного государства. Между племенными союзами 

шли беспрерывные войны, в ходе которых выделился союз монголов. В 1206 г. 

вождь монголов Темучин, к тому времени покоривший бол́ьшую часть степных 

племен, был провозглашен великим ханом – Чингиз-ханом, что знаменовало об-

разование Монгольской империи. По названию племенного союза Чингиз-хана 

большая часть сяньбийских племен, родственных по культуре и языку, стала 

именоваться монголами. Как и все кочевые империи, Монгольская могла суще-

ствовать только в условиях непрерывного расширения. 

К 1206–1209 гг. относятся первые набеги монголов на Западную Ся, а к 

1211–1215 гг. – на Империю Цзинь. Императоры Сун рассчитывали приобрести 

в лице монголов союзника для разгрома Цзинь и Западной Ся. Таким образом, в 

Восточной Азии сформировалось два блока противоборствующих государств – 

Цзинь и Западная Ся против Монгольской империи и Сун. Однако Чингиз-хан, 

осознавая силу Империи Цзинь, решил сначала покорить западные народы (при 
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этом часть монголов была оставлена в Северном Китае для того, чтобы посто-

янно беспокоить чжурчжэней). В 1218 г. монголы завоевали Западную Ляо, а в 

1221 г. – империю Хорезмшахов в Передней Азии. Параллельно монголы вели 

войны с еще непокоренными степными народами – найманами, кипчаками и др. 

В 1227 г. монголы (во время последнего похода Чингиз-хана) покорили Запад-

ную Ся. Наконец, в 1230 г. монголы начали широкомасштабные военные дей-

ствия против Империи Цзинь. 

Войска Сун сыграли важную роль во время окончательного разгрома мон-

голами Империи Цзинь в 1234 г., но снова, как и ранее в случае с Империей Ляо, 

старания Сун обернулись против нее самой: разгромив чжурчжэней, монголы 

начали готовиться к захвату южнокитайских земель. В 1253 г. они завоевали от-

коловшийся еще от Империи Тан юго-западный угол Китая – государство Дали 

(бывшее Наньчжао). Его территория была использована монголами как 

плацдарм для ведения войны против Сун. Масштабное наступление Монголь-

ской империи на Империю Сун началось в 1258 г. (к этому времени монголы уже 

захватили всю Переднюю Азию, покорили кипчакские степи (Дешт-и-Кипчак) в 

ходе Великого Западного похода, завоевали Кавказ и Тибет, образовав крупней-

шее в истории государство). Китайцы оказали ожесточенное сопротивление, во 

время похода погиб сам великий хан Мункэ. После смерти хана Мункэ в Мон-

гольской империи начались усобицы, и снова к «китайскому вопросу» монголы 

вернулись уже в начале 1270-х гг., при великом хане Хубилае. К 1279 г. Южный 

Китай был завоеван. 

После смерти хана Хубилая (1294 г.) завершился распад Монгольской им-

перии. Наметившийся еще во время междоусобиц 1260-х гг. В Иране сформиро-

валось государство Хулагуидов (или Ильханов), в которое также входил Ирак и 

Кавказ; в Дешт-и-Кипчак (южнорусские степи, Северный Кавказ, Казахстан и 

Западная Сибирь) образовалась Золотая Орда (Улус Джучи); Туркестан вошел в 

состав государства Чагатаидов (Чагатайский улус). Китай вместе с центрально-

азиатскими степями и Тибетом составил Империю Юань. Впервые все эти тер-

ритории вошли в состав одного государства. Экономическим и административ-

ным базисом Империи Юань был Китай, не случайно здесь – в Пекине – находи-

лась столица государства. 

XII век в истории Японии прошел под знаком непрерывных войн между 

букэ за земли и влияние на императора, чьи функции главы государства к этому 

времени были исключительно символическими. В результате многочисленных 

конфликтов в 1185 г. победил клан Минамото, который сформировал новую си-

стему управления – сёгунат. Особенностью сёгуната было то, что фактическая 

верховная власть в государстве принадлежала бакуфу (военному правительству) 

во главе с сёгуном. Фактически это была военная диктатура. Первый сёгунат в 

истории Японии (всего их было три) именуется Камакура – по названию столицы 

(1192–1333 гг.). Формирование сёгуната не прекратило, а только ужесточило 

междоусобные войны японских букэ. В период первого сёгуната монголы пыта-

лись дважды высадиться на Японских островах (при хане Хубилае), но без-

успешно (из-за погодных условий). 
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Résumé. В XII–XIII вв. продолжаются попытки объединения Китая и цен-

трально-азиатских степей в рамках одного политического образования: к та-

ковым можно отнести империю Цзинь и образовавшуюся после распада могу-

щественного, но недолго существовавшего единого государства Чингисхана и 

Чингизидов империю Юань; к XII в. относится формирование политических ос-

нов японской государственности, связанных с системой сёгуната. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 7 

1. Перечислите основные процессы, происходившие в Европе в XII–

XIII вв. и охарактеризуйте положение католической церкви в этот период. 

2. Назовите основные вехи политической истории Западной, Восточной и 

Северной Европы в XII–XIII вв. 

3. Назовите этапы истории Византийской империи в XII–XIII вв. и пере-

числите государства, существовавшие к концу этого периода на ее бывшей тер-

ритории. 

4. Охарактеризуйте развитие тюркского и арабского Ближнего Востока в 

XII–XIII вв. 

5. Охарактеризуйте развитие Северного Китая, Южного Китая и Японии в 

XII–XIII вв. 

6. Перечислите этапы формирования, развития и распада Монгольской им-

перии. 

 

Глава 8. ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XIV–XV вв.) 

Позднее Средневековье – период XIV–XV (или начала XVI) вв. – ознаме-

нован кризисом феодальных отношений. Под воздействием ряда факторов как 

внутреннего, так и внешнего характера в Европе изменяется господствующий 

способ производства, зарождаются капиталистические отношения. В политиче-

ской жизни Европы позднее Средневековье – это время преодоления феодальной 

раздробленности, формирование национальных государств, многие из которых 

существуют и поныне. На Востоке в этот период также формируются националь-

ные политические ядра, определяющие международные отношения за преде-

лами Европы до сих пор (Иран, Китай, Турция и др.). Но главное – в эпоху позд-

него Средневековья подготавливаются условия для полномасштабной европей-

ской экспансии Европы (Запада) в последующие столетия. 

 

§ 22. Европа в период позднего Средневековья 

В начале XIV в. бурное развитие Европы сменилось несчастьями. Сначала, 

в 1315–1317 гг., ее поразил Великий голод. Это был период необычайного роста 

преступности, распространения болезней, массовых смертей. Он имел серьезные 

последствия для церкви, государств, всего европейского общества. Голод охва-

тил всю Северную Европу – Британию, Францию, Скандинавию, Германию и 

Польшу. В регионах Европы севернее Пиренеев, Альп и Балкан умерло 10–25 % 
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городского населения. Затем, в 1346–1353 гг. Европа подверглась опустошитель-

ной эпидемии чумы (так называемая Черная смерть). Чума проникла в Южную 

Европу из Золотой Орды через генуэзские колонии в Крыму, а затем прошла по 

Северной Европе. Достаточно высокая плотность населения вкупе со скученно-

стью городского населения и отсутствия какой-либо гигиенической культуры 

привело к тому, что менее чем за десять лет умерло около 40 % населения Ев-

ропы. Сильнее всего от пандемии пострадали Центральная Италия, Южная 

Франция, Восточная Англия и Скандинавия. В меньших масштабах пандемия 

повторилась в 1361 г. («Вторая чума») и в 1369 г. («Третья чума»). Чума нало-

жилась на масштабные военные конфликты, потрясающие Европу в это время. 

Эти события серьезно отразились на социальной сфере, породив мощные народ-

ные выступления, на экономике и политических процессах. 

Первое и главное последствие резкого сокращения численности населения 

Европы – кризис феодальных отношений: не хватало рабочей силы для обра-

ботки полей и квалифицированных ремесленников, труд стал дорог. В резуль-

тате в XIV столетии практически по всей Западной Европе происходит отказ от 

крепостного права. Получили распространение различные формы аренды земли. 

Там, где крепостное право сохранилось (Центральная, Северная и Восточная Ев-

ропа), крестьяне переводились на денежный оброк. Перечисленные процессы, 

усиленные прогрессом производительных сил (в первую очередь – технологий), 

приводили к развитию товарного хозяйства и интенсификации производства. 

Наблюдается активный рост городов, начинается становление банковской си-

стемы. Первые банкирские конторы появились в Италии в XV в. Церковь, как 

правило, запрещала заниматься ростовщичеством, поэтому банкирами чаще 

всего были евреи, что породило антисемитизм в европейских странах. 

Важнейшим политическим процессом позднего Средневековья было фор-

мирование сословно-представительных монархий. Сословно-представительная 

монархия характеризуется политической централизацией и наличием сословно-

представительных учреждений (германский рейхстаг, английский парламент, 

французские Генеральные штаты и т.п.). Сословно-представительные учреждения 

являлись опорой центральной власти в борьбе с привилегиями крупных феодалов 

и имели законосовещательные функции. Предпосылками появления и развития 

сословно-представительной монархии было развитие товарного хозяйства, всту-

павшего в противоречие с хозяйством натуральным (каковой была феодальная 

экономика), и связанный с этим упадок феодального сословия. Напротив, город-

ские слои населения, напрямую связанные с рынком, в этих условиях становились 

опорой королевской власти, которая могла обеспечить защиту их собственности. 

Одной из примет времени был кризис католической церкви, что было свя-

зано и с упадком веры в связи с голодом и чумой, и с потребностями городского 

населения в обогащении, что вступало в противоречие с церковными догматами, 

и с желанием королей контролировать многочисленные церковные земли. Од-

ним из ярких проявлений кризиса стал Великий раскол католической церкви (Ве-

ликий раскол Запада) – наличие двух пап с 1378 по 1417 г., один из которых за-

висел от Франции. На волне кризиса католической церкви происходит развитие 

светской науки и светской культуры, рационалистических и пантеистических 
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философских учений. Эти процессы получили название Возрождения (Ренес-

санса). Они стали настолько важной особенностью позднего Средневековья, что 

иногда его и Возрождение отождествляют. 

Указанными экономическими и политическими процессами обусловлены 

основные вехи политической истории Европы в XIV–XV вв. Главная из них – 

формирование централизованных государств в Западной Европе. Едва ли не 

главным и уж точно самым масштабным политическим событием периода явля-

ется Столетняя война между Англией и Францией (1337–1453 гг.). Начавшись 

из-за претензий Англии на французские территории, обоснованные феодальным 

правом, она превратилась в пограничное событие для обеих стран. В результате 

войны, выигранной Францией, усилилась королевская власть и произошло объ-

единение французских территорий в рамках централизованного государства. В 

проигравшей войну Англии вследствие политического кризиса началась Война 

Алой и Белой Розы (1455–1485 гг.), результат которой был аналогичен – усиление 

центральной королевской власти и, в итоге, государства в целом. Процессы цен-

трализации происходили и в Испании – здесь в 1479 г. объединились два круп-

нейших и сильнейших государства Пиренейского полуострова – Кастилия (с 

Леоном) и Арагон (с Каталонией). Сформировалось единое Арагоно-Кастиль-

ское королевство (Испания). Это позволило испанцам в 1492 г. завершить Рекон-

кисту, завоевав Гранадский эмират. 

В отличие от стран Западной Европы Священная Римская империя пошла 

собственным путем – здесь закрепилась феодальная раздробленность. Причины 

этого следует искать в разнородности состава Империи: Северная Италия и За-

падная Германия экономически развивались синхронно со странами Западной 

Европы, в то время как Восточная Германия, Чехия и Австрия находились на той 

стадии развития производительных сил (и определяемых ими общественных от-

ношений), которая была уже пройдена Западной Европой. Кроме того, восточ-

ные земли Священной Римской империи в меньшей степени пострадали от Ве-

ликого голода и Черной смерти. Поэтому политическая консолидация в Империи 

осуществлялась преимущественно в местном масштабе – на уровне германских 

княжеств и итальянских герцогств. В Северной Италии положение усугублялось 

тем, что здесь на протяжении всего Позднего Средневековья не прекращалась 

начатая еще в предыдущем периоде борьба между сторонниками императора (ги-

беллины) и римского папы (гвельфы). Богатая, но политически ослабленная и раз-

дробленная Италия в итоге стала ареной борьбы между сильными соседями – 

объединенными Испанией и Францией и Священной Римской империей (так 

называемые Итальянские войны, 1494–1504 гг.). В результате Германия поте-

ряла Италию – Южная Италия перешла под власть испанского короля, в Север-

ной установилась гегемония Франции, а в Средней Италии была восстановлена 

власть папы римского (Папская область). В 1495 г. рейхстаг Священной Римской 

империи провел «Имперскую реформу». Ее важнейшей частью стало учреждение 

имперских чинов – сословных групп, которые подчинялись напрямую импера-

тору, а не властям отдельных областей. В результате преобразований Империя, 

в которой к концу XV в. существовало уже несколько сотен государственных 

образований, приобрела структуру, позволившую ей более или менее успешно 
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конкурировать с централизованными национальными государствами. 

Третий путь развития в условиях Позднего Средневековья демонстриро-

вала Северная и Восточная Европа. Уровень развития производительных сил 

здесь также отставал от Западной Европы в силу объективных обстоятельств и 

особенностей исторического развития. Выходом, позволившим конкурировать с 

соседями, стало формирование конфедераций. В 1385 г. в результате в конфеде-

рацию объединились Польша и Литва (Кревская личная уния, действовала до 

1392 г.). Позднее польско-литовская уния была возобновлена (1447–1492 гг.). В 

1397 г. сформировалась Кальмарская уния Дании, Швеции и Норвегии. Своеоб-

разным вариантом конфедерации можно считать и очень усилившуюся Венгрию 

этого периода, установившей протекторат над добровольно его принявшими 

Боснией и городами Далмации. Кроме того, в 1370–1382 гг. и в 1440–1444 гг. 

действовали Польско-Венгерско-Хорватские личные унии. 

Résumé. Позднее Средневековье Европы связывается с кризисом феода-

лизма, который стал следствием развития товарного хозяйства и интенсифи-

кации производства (что, в свою очередь, было тесно связано с резким сокраще-

нием населения); основная политическая черта позднего Средневековья – фор-

мирование централизованных сословно-представительных монархий, самыми 

сильными из которых были Англия, Франция и Испания. 

 

§ 23. Византия и Ближний Восток в позднем Средневековье 

В XIV в. Византия вступила, будучи в незавидном положении: сербы и бол-

гары совершали постоянные нападения на северные границы; крестоносцы и 

норманны угрожали с юга Балканского полуострова; морские коммуникация 

были захвачены Генуей и Венецией, взявших в свои руки всю торговлю между 

Западом и Востоком, ранее находящуюся под контролем Византии; обедневшее 

население, страдающее от чрезмерных налогов, поднимало восстания, поддер-

живаемые знатными семействами, недовольными императором. В довершение 

всего появилась новая угроза в непосредственной близости от Константино-

поля – турки-османы. 

Турки-османы были частью тюрков-огузов. Сельджукский Конийский сул-

танат, как мы знаем, был разгромлен монголами, после чего часть сельджуков 

откочевала западнее, в ту часть Малой Азии (Анатолии), которую еще контроли-

ровали византийцы. Сюда же стекались тюрки со всей Передней Азии, теснимые 

монголами (так называемая «вторая волна» тюркской экспансии в Анатолии). 

Византия сама, по-видимому, желая усилить свои восточные границы, допустила 

разрозненных сельджуков на эти земли, по крайней мере не препятствовала 

этому. Однако в конце XIII в. тюрки начали создавать в западной Малой Азии 

собственные небольшие государства – бейлики (княжества). 

Византия, потеряв анатолийские земли, попыталась их вернуть силами 

наемной армии (собственная армия Византии, вследствие обеднения стратиотов, 

была очень слаба). Однако наемники (в основном – каталонцы) не только не спра-

вились с задачей, но еще и ограбили южные районы Византии (1303–1305 гг.). 

Саму Византию всю первую половину XIV в. лихорадило от внутренних усобиц 
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(одно время император даже не владел Константинополем). Тем временем один 

из тюркских бейликов – на крайнем северо-западе Малой Азии, практически 

напротив Константинополя (на азиатском берегу Мраморного моря) – был бейлик 

Османа, основанный в 1299 г. Имя бея (князя) Османа стало использоваться для 

обозначения всех его подданных. Осман, а затем его сын Орхан, подчинив сосед-

ние бейлики, поставили под контроль всю Северо-Западную Анатолию (1299–

1359 гг.). Сын Орхана Мурад I начал завоевание Балканского полуострова. Он за-

хватил Фракию, его войска разбили сербов в битве на Косовом поле (1389 г.), по-

сле чего Сербия стала вассалом Османского султаната. Византийские владения 

сократились до Константинополя с окрестностями, да еще автономной Мореи на 

юге Пелопоннеса. Следующий османский султан Баязид I завоевал Болгарию, сде-

лал вассалом Валахию (Румынию), разбил войска крестоносцев (главным обра-

зом – французских и венгерских) в битве при Никополе (1396 г.), значительно раз-

двинул границы султаната на востоке (в Малой Азии). Но в 1402 г. в битве при 

Анкаре Баязиду нанес страшное поражение Тимур (Баязид при этом попал в плен 

и вскоре умер). Победа Тимура над османами имела важнейшие последствия. С 

одной стороны, в османском государстве началась смута, которая несколько отсро-

чила дальнейшие завоевания османов; в частности, Византия смогла просущество-

вать еще 50 лет. С другой стороны, после преодоления политического кризиса 

османы, получившие «урок» от Тимура на востоке, сосредоточились на западе, т.е. 

на завоеваниях в Европе. В последующие десятилетия османы завоевали бо́льшую 

часть Греции, отбили еще один крестовый поход (организованный венгерским ко-

ролем), а в 1453 г. в результате штурма овладели Константинополем. История Ви-

зантийской империи была закончена, но началась история империи Османской. 

Султаны Османской империи продолжили завоевания своих предшественни-

ков. В правление завоевателя Константинополя (переименованного в Стамбул) 

Мехмеда II (1451–1481 г.) были присоединены к империи Сербия и Валахия (до 

этого бывшие вассалами), Морея и Трапезунд (последние осколки Византии), Алба-

ния и Босния, Конья в Малой Азии (политический центр бывшего Конийского сул-

таната); также вассалами османов стали Крымское ханство и Молдавия; выиграв 

войну с Венецией, турки взяли под контроль торговлю в Эгейском и Черном морях. 

В правление Баязида II (1481–1512 гг.) завоевания не производились, но были по-

давлены восстания покоренных народов, укреплена система государственного 

управления, что обеспечило развитие Османского государства в последующем. 

В арабском мире в XIV – начало XVI вв. продолжало доминировать государ-

ство мамлюков с центром в Египте (включающее также Ливию, Палестину, Си-

рию, Западную Аравию с Меккой и Мединой – центрами мусульманского мира). 

Когда на международную арену вышло новое мощное мусульманское государство, 

претендующее на гегемонию в исламском мире – Османская империя, Египет по-

началу установил с ней отношения сотрудничества (например, османы отправляли 

мамлюкам лес для постройки кораблей), однако после смерти Баязида II отноше-

ния ухудшились, и Мамлюкский султанат был завоеван османами (1517 г.). 

Остальная часть арабского Востока (Магриб, большая часть Аравии) пребывала в 

состоянии политической раздробленности – множеством мелких государств 

управляли самостоятельные эмиры. Наиболее сильными и устойчивыми из них 
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были: Султанат Расулидов в Йемене, государство Джабридов на востоке Аравии, 

государство Зайанидов в Алжире, государство Маринидов в Марокко. 

На конец XIII – начало XIV вв. приходится расцвет Делийского султаната. 

Он достиг вершины своего могущества, объединив бо́льшую часть Индии. Но 

единство целого субконтинента, каковым является Индия, с его этническим и ре-

лигиозным разнообразием и огромным населением не могло быть обеспечено 

исключительно государственным насилием, тем более осуществляемым мусуль-

манской династией. Индийские раджи платили верховному правителю – сул-

тану – символическую дань и поставляли воинов, во всем остальном сохраняли 

самостоятельность. Эта внутренняя слабость Делийского султаната привела Ин-

дию снова к политическому распаду – в середине XIV в. от Дели откололась юж-

ная Индия, в течение XV в. – Гуджарат (запад) и Бенгалия (восток). Султанат 

превратился в сугубо региональную политическую силу. 

В 1330–1340-е гг. на относительно небольшие эмираты распались государ-

ства Ильханов и Чагатаидов, оказавшиеся самыми нестойкими из постмонголь-

ских государств. Монгольская знать к этому времени была уже сильно интегриро-

вана в местное мусульманское общество, сама приняла ислам; монгольский язык 

в начале XIV столетия вышел из употребления как язык государственный, уступив 

место иранскому в государстве Ильханов и тюркскому – в Чагатайском улусе; 

монгольский этнос постепенно растворялся в местном населении. В то же время 

ослабление центральной власти вело к сепаратизму монгольских и тюркских эми-

ров, управлявших отдельными провинциями. Все это способствовало дезинтегра-

ции монгольских государств. Держава Ильханов распалась на: государство Чоба-

нидов (Азербайджан, Армения и Северо-Западный Иран), государство Джелаири-

дов (Ирак), государство Куртов (Восточный Хорасан), государство Сербедаров 

(Западный Хорасан) и государство Музаффаридов (Южный Иран). Чагатайский 

улус распался на два ханства – Могулистан (современные Юго-Восточный Казах-

стан и Киргизия) и Мавераннахр. Все эти государства были непрочными, дели-

лись на более мелкие эмираты, враждующие друг с другом. 

В 1370 г. один из эмиров Мавераннахра – Тимур – объединил под своей 

властью все ханство и был провозглашен «великим эмиром» (ханом он быть не 

мог, поскольку не был потомком Чингиз-хана). Столицей своего государства Ти-

мур (известный в Европе как Тамерлан) сделал город Самарканд. Подавив со-

противление некоторых эмиров внутри Мавераннахра и укрепив государство из-

нутри восстановлением мусульманской системы управления, права и образова-

ния, Тимур приступил к завоеваниям. Он разгромил могулистанских ханов, но 

смог присоединить к своему только небольшую часть этого государства; завое-

вал все государства Передней Азии, образовавшиеся после распада державы 

Ильханов; разгромил османов, но не стал завоевывать их территории; победил 

Золотую Орду, отобрав у нее Дагестан и Приаралье, поспособствовав началу 

упадку этого когда-то очень мощного государства; разгромил Делийский султа-

нат, после чего присоединил часть его территории (Пенджаб и долина Инда). Та-

ким образом, Тимур сумел объединить бо́льшую часть Передней Азии. Свое гос-

ударство он называл Тураном. После смерти Тимура (1405 г.) от Турана отдели-

лись Иран и Ирак. Здесь сложились два государства с тюркскими династиями – 
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Ак-Коюнлу (центр – в Западном Иране) и Кара-Коюнлу (центр – в Азербай-

джане), становившиеся попеременно гегемонами в регионе. Остальная часть Ту-

рана получила в историографии название государства Тимуридов. Постепенно 

оно ослабевало из-за внутренних междоусобиц. 

Résumé. Период позднего Средневековья стал временем формирования 

Османского государства, уничтожившего Византию, гегемонии Мамлюкского 

султаната на арабских землях, государства Тимура и Тимуридов (Турана) – в 

Иране и Западном Туркестане, Делийского султаната – в Индии; из всех этих 

мощных государств только Османская империя пережила средние века. 

 

§ 24. Центральная Азия и Дальний Восток в XIV–XV вв. 

После включения Китая в Империю Юань на Дальнем Востоке устано-

вился своеобразный порядок, уникальность которого заключалась в объедине-

нии в рамках одного государства Поднебесной, степных народов Центральной 

Азии и Тибета. Для китайской истории этот период важен тем, что именно тогда 

установились прочные связи собственно Китая с Западным краем (Восточным 

Туркестаном, или Синьцзяном) и Тибетом. Также эпоха Юань в истории Китая – 

это не только период монгольского владычества, но и время объединения всех 

китайских земель вокруг одного политического центра. До Юань единого Китая 

не существовало – север его входил в Империю Цзинь, северо-запад – в государ-

ство Си Ся, юго-запад – в государство Дали, и только Империя Сун отождеств-

лялась с Китаем непосредственно. Теперь же монголы восстановили единство 

китайских земель. Поэтому традиционная китайская историография, несмотря 

на признание монгольского «ига», считает Империю Юань легитимной преем-

ницей империй Сун и Цзинь. Для Монголии период знаменателен распростране-

нием среди ее народов тибетского варианта буддизма – ламаизма, формирующе-

гося окончательно также в это время. Монгольская династия в Пекине старалась 

поддерживать конфуцианство, поскольку оно оптимизировало систему управле-

ния, сама система также была заимствована у китайцев, параллельно с Ясой Чин-

гиз-хана (сборник законов) действовала китайская система права. Вместе с тем 

монгольское владычество принесло Китаю неисчислимые жертвы (считается, 

что во время завоевания китайское население сократилось на треть). Монголь-

ский этнос в Империи Юань имел привилегированное положение в сравнении с 

ханьцами. Земли многих представителей китайской знати были конфискованы 

монголами в свою пользу, тяжелыми были налоги простого населения. Во второй 

четверти XIV в. страну поразили наводнения и эпидемии неизвестных болезней 

(возможно, что это была та самая чума, которая позднее поразила Европу); ки-

тайские историки сообщают, что в некоторых районах Северного Китая в это 

время умерло до 90 % их населения. Все это способствовало росту антимонголь-

ских настроений в китайском обществе. 

По всей стране в середине XIV в. начались массовые восстания. Наиболее 

крупным из них было так называемое восстание Красных повязок (1351–

1368 гг.), действовавших не только против монголов, но и против ханьских зем-
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левладельцев. Те, в свою очередь, создавали отряды самообороны, действовав-

шие совместно с монголами. Однако восстания охватили слишком большие 

массы населения, и в 1368 г. один из отрядов Красных повязок, руководимый 

Чжу Юаньчжаном, захватил Пекин. Император Юань бежал в Монголию. Чжу 

Юаньчжан провозгласил создание нового государства – ханьской Империи Мин. 

Двадцать лет (до 1388 г.) понадобилось для того, чтобы изгнать монголов с тер-

ритории новорожденной Империи. В итоге к северу от Китая сложилось новое 

монгольское государство – Монгольский каганат, именуемый также в историо-

графии «Северная Юань». После изгнания монголов Империя Мин продолжала 

проводить агрессивную политику в отношении Северной Юань, совершая на нее 

регулярные походы в 1388–1449 гг.; также Мин пыталась подчинить государство 

Аннам (Вьетнам) (1407–1431 гг.). Уникальным явлением китайской внешней по-

литики первой половины XVв. стала организация грандиозных морских экспе-

диций в Индокитай, Индонезию, Индию, Аравию, Восточную Африку. Китай-

ские корабли этого времени были самыми большими в мире, а состав экспедиций 

включал многие тысячи людей. Но Китай в эти годы не стал первой в мире коло-

ниальной державой (хотя имел для этого все возможности), экспедиции совер-

шались с дипломатическими и торговыми, а не завоевательными целями. 

Активная внешняя политика Китая в эпоху ранней Мин была обеспечена ре-

формами основателя империи Чжу Юаньчжана и его приемников (в особенности – 

императора Чжу Ди, правившего в 1402–1424 гг.). Было отменено рабство, произве-

дена кодификация законов, сформирована первая в истории Китая постоянная ар-

мия (на условиях наделения солдат землей), восстановлена надельная система. Ре-

прессии против чиновников, замеченных в коррупции и централизация управления 

позволили восстановить внутренний порядок. Был реконструирован Великий канал, 

государство, значительно увеличившее свой сектор в экономике, активно поддер-

живало развитие судоходства и разработку новых пахотных земель на юге Китая, 

занималось градостроительством, организовывало масштабные общественные ра-

боты. Налоги, по сравнению с эпохой Юань, были снижены. В обществе поддержи-

вался идеологический и религиозный плюрализм, свободно развивались как конфу-

цианство, так и даосизм с буддизмом; государство активно финансировало науку. 

Но во второй половине XV в. Империя Мин вступает в полосу кризиса. В 

политической сфере он был связан с ростом влияния придворных евнухов и со-

стоящих из них карательных служб, развитием коррупции, в экономической 

сфере – рост уделов членов императорской семьи Чжу в ущерб государственным 

землям. Все это приводило к многочисленным крестьянским восстаниям. Были 

прекращены морские экспедиции, крупнотоннажный китайский флот был лик-

видирован. При дворе возобладало мнение о необходимости изоляции Китая от 

враждебного «варварского» внешнего мира. В 1446 г. из Империи были даже вы-

сланы иностранные дипломаты. От нападений Китай теперь перешел к защите 

своих северных границ от монгольских набегов (пришлось даже восстанавливать 

и продлять Великую Китайскую стену). Пока монголы были заняты внутрен-

ними усобицами (с конца XIV по конец XV вв. Монголию потрясали постоянные 

войны между западными и восточными монголами – ойратами и халха), натиск 

их сдерживался. Но в конце XV – начале XVI в. Монгольский каганат был снова 
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объединен в результате деятельности Мандухай-хатун и ее мужа Даян-хана. 

Монгольские набеги стали масштабными и организованными, и для их отраже-

ния приходилось напрягать все силы государства. В таком состоянии Империю 

Мин застали первые европейцы – португальцы – прибывшие к китайским бере-

гам и «открывшие» для себя Китай в 1517 г. 

Для Японии начало XIV в. ознаменовалось крупным конфликтом – так 

называемой «войной двух династий» – Дайкакудзи и Дзимёин. По распоряжению 

бакуфу представители этих семей должны были сменять друг друга на престоле 

(при этом сама императорская власть, как мы помним, в Японии была символи-

ческой, и такой регулярной сменой династий на престоле сёгун обеспечивал не-

сменяемость своей власти). На фоне раскола между военными кланами, прини-

мавшими ту или иную строну, и опираясь на поддержку безземельного дворян-

ского сословия самураев, действующий император Годайго смог свергнуть 

сёгуна и восстановить реальную императорскую власть (1333 г.). Однако период 

реставрации был недолгим. Один из военных кланов, поддерживающих импера-

тора – Асикага – в 1336 г. восстановил сёгунат, но уже под своим патронажем. 

Второй сёгунат известен как сёгунат Муромати (по названию района города Ки-

ото, где находилась резиденция клана Асикага). Чтобы задобрить противников и 

отблагодарить сторонников, Асикага стали раздавать земли крупным феодалам – 

даймё, что в перспективе привело к ослаблению власти самого сёгуна и новым 

междоусобным войнам. Таким образом, установление сёгуната Муромати (про-

существовал до 1573 г.) на два с половиной столетия продлило период феодаль-

ной раздробленности в Японии. 

Résumé. Империя Юань, образовавшаяся после распада Монгольской импе-

рии, являлась уникальным геополитическим феноменом, включавшим всю Цен-

тральную Азию и Китай; после краха империи Юань в Центральной Азии начались 

междоусобные войны, закончившиеся объединением Монголии только в начале 

XVI в.; в Китае сформировалась империя Мин, пережившая свой расцвет в первой 

половине XV в.; в Японии продолжался период политической раздробленности. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 8 

1. Дайте общую характеристику основных процессов, происходивших в 

Европе в период позднего Средневековья и определение сословно-представи-

тельной монархии. 

2. Назовите основные вехи политической истории Европы в период позд-

него Средневековья. 

3. Охарактеризуйте этапы развития османского государства от его основа-

ния до начала XVI в. 

4. Охарактеризуйте развитие ведущих государств, существовавших в XIV–

XV вв. в Северной Африке, Аравии, Иране, Средней Азии и Индии. 

5. Назовите этапы и особенности развития Китая в периоды Юань и ранней 

Мин (до начала XVI в.). 

6. Назовите особенности развития монгольской и японской государствен-

ности в XIV–XV вв. 
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РАЗДЕЛ III. МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Глава 9. НАЧАЛО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI – начало XVII в.) 

Новое время – этап истории с начала XVI до начала ХХ вв. – ученые обычно 

делят на два периода: XVI–XVIII вв. и XIX – начало ХХ вв. («длинный девятнадца-

тый век»). Границей между ними выступает Великая французская революция и по-

следующие за ней наполеоновские войны. Новое время вообще и его начальный 

период (XVI – начало XVII вв.) в частности – это возникновение новой цивилиза-

ции, новой системы отношений, европоцентристского мира. XVI – начало XVII вв. 

в Европе характеризуется: в политической жизни – завершением процессов нацио-

нального объединения, в экономике – углублением кризиса феодализма и началом 

становления капиталистического способа производства, но главное – Великими 

географическими открытиями, которые расширили сферу влияния европейских 

государств и создали условия для формирования колониальных империй. 

 

§ 25. Европа в начале Нового времени 

Первая характерная черта начального периода Нового времени для Ев-

ропы – развитие капиталистических отношений. Основные признаки капита-

лизма: товарное производство и, как следствие, развитые торговля и денежное 

обращение; частная собственность на средства производства; наемный труд за 

фиксированную денежную плату. 

Капиталистические отношения зародились в европейских городах еще на ру-

беже высокого и позднего Средневековья, начало им положили изменения в сфере 

материального производства, состоянии и характере производительных сил (разви-

тие новых технологий), а также расширение внутреннего и внешнего рынка. Но по-

лучили они возможность развиваться только с началом эпохи Великих географиче-

ских открытий, поскольку важнейшим условием их развития было первоначальное 

накопление капитала. Оно было осуществлено в ходе становления и развития так 

называемого торгового капитализма (период которого продолжался до конца 

XVIII в.). Также важной предпосылкой развития капиталистических отношений 

стала протестантская этика, сформировавшаяся в XVI в. в ходе Реформации. Она 

противопоставляла себя этике католической, которая не подразумевала накопления 

богатств и активной жизненной позиции (в том числе – экономически активной). 

Передовой сферой экономики на этапе торгового капитализма становится 

сфера торговли и финансов. Основные новшества – формирование акционерных 

компаний (частных обществ с долевым участием в капитале), а на уровне госу-

дарства – политика меркантилизма (накопления богатств, прежде всего – драго-

ценных металлов, внутри страны и создание препятствий для его оттока за ру-

беж). Развитие торгового капитализма было непосредственно связано с завоева-

нием новых земель «за морем» и обусловлено им. Именно оттуда и стекались в 

Европу несметные богатства. 

Подавляющее большинство населения в этот период продолжало жить в 

деревнях и заниматься сельским хозяйством. В сельскохозяйственной сфере но-

вые экономические черты в этот период менее заметны, но не менее значимы. 
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Речь о переводе крестьян на денежный оброк в феодах – процессе, в Западной 

Европе начавшемся еще в позднем Средневековье, а теперь охватившем и 

остальную Европу. Крестьяне оказались включены в сферу товарно-денежных 

отношений, процесс усиливался развитием сельскохозяйственных технологий и 

торговли, что мотивировало феодалов и крестьян развивать товарность своих хо-

зяйств. Дальше всего этот процесс, благодаря сложившейся конъюнктуре рынка 

Европы и географическому положению, зашел в Англии. Здесь в XVI – начале 

XVII вв. происходит аграрный переворот (разложение общины и формирование 

частной собственности на землю). 

Основным процессом, происходившим в промышленном производстве, 

было распространение мануфактур (предприятий, характеризующихся товар-

ным производством и разделением труда), постепенно вытеснявших ремеслен-

ные мастерские. Именно в мануфактурах ярче всего проявилась главная черта 

капитализма – полное отделение производителя от средств производства, лише-

ние его частной собственности и превращение в неимущего продавца своей ра-

бочей силы. Низшей формой капиталистической промышленности была рассе-

янная мануфактура, при которой наемные работники не находились рядом друг 

с другом. Рассеянные мануфактуры создавались, как правило, торговцами (до 

этого просто скупавшими сырье), и были характерны для небольших поселений. 

Более развитым типом была централизованная мануфактура, организаторами 

которой были, как правило, бывшие цеховые мастера. В отдельных отраслях про-

мышленности и в разных странах Европы степень развития капиталистического 

производства и его формы были разными. Первые места по интенсивности раз-

вития капитализма занимали Голландия (тогда – составная часть Священной 

Римской империи), Англия и Франция. 

Основной чертой политического развития в XVI–XVII вв. стали колониа-

лизм и начало формирования абсолютных монархий. Обе черты взаимосвязаны. 

Абсолютная монархия характеризуются полной, безусловной властью монарха, 

наличием постоянной армии и профессиональной бюрократии. Только сильное, 

централизованное государство могло позволить себе захватывать заморские 

земли, превращать их в колонии и контролировать. Тем более, абсолютистские 

режимы могли существовать только в условиях постоянных военных конфлик-

тов, что оправдывало их существование в глазах населения. С другой стороны, 

постоянная армия и бюрократия требовали огромных затрат, которые были воз-

можны при условии эксплуатации колоний. Не случайно, что первыми абсолют-

ными монархиями в Европе во второй половине XVI в. стали Португалия и Ис-

пания – государства, первыми вступившие на путь колониализма (в правление 

Филиппа II (1556–1598 гг.); в 1580 г. Испания и Португалия были объединены 

личной унией (под эгидой Испании)), а также Англия, которая хотя сама и не 

имела обширных колоний, но успешно грабила испанские колонии, земли 

Уэльса и Ирландии, инкорпорированные в XVI в. в Англию, а также поддержи-

вала (небескорыстно) свои акционерные торговые компании – самые передовые 

в Европе. Особенностью первых абсолютных монархий было сохранение в них 

сословно-представительных учреждений (кортесов – в Испании, парламента – 

в Англии), поставленных, однако, на службу абсолютистских режимов. 
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Важнейшим политическим процессом XVI в. стала Реформация, начавша-

яся в Священной Римской империи с обнародования тезисов Мартина Лютера в 

1517 г. Мартин Лютер призвал к реформе католической церкви, отказу от цер-

ковной иерархии, привилегированности духовенства, церковного землевладе-

ния. Учение Лютера получило поддержку как со стороны широких народных 

слоев, так и ряда влиятельных германских князей. Крестьянская война в Герма-

нии (1524–1526 гг.) стала важным этапом Реформации. По окончании Крестьян-

ской войны имперские чины получили возможность действовать в религиозных 

вопросах по своему усмотрению. Сразу же в Империи начались процессы секу-

ляризации (перехода к светской модели общественного устройства). Это вызвало 

со стороны императора и римского папы Контрреформацию – систему мер, 

направленных на возвращение мятежных территорий в лоно католической 

церкви. Из Империи протестантизм (как стали называть движение за церков-

ные реформы) стал распространяться на соседние регионы – страны Скандина-

вии, Англию, Францию. Все это, переплетаясь с процессами становления абсо-

лютизма, национально-освободительными движениями и социальными кон-

фликтами, породило масштабные религиозные войны по всей Европе. 

Особенность французской реформации заключалась в том, что протестан-

тами (гугенотами) здесь были главным образом дворяне и горожане, народные 

же массы кальвинизм (одно из ответвлений протестантизма) затронул сравни-

тельно мало. В ходе Гугенотских войн (1562–1598 гг.) королевская власть иногда 

шла на уступки гугенотам, но в целом последовательно боролась с ними. 

В 1556 г. в состав Испании вошли Нидерланды. В 1568 г. начались восста-

ния населения кальвинистских Нидерландов против католической Испании, пе-

реросшие в Нидерландскую революцию (1568–1609 гг.), приведшую к формиро-

ванию на территории северных Нидерландов Голландской республики (1579 г.). 

В Англии протестантские идеи использовались королем Генрихом VIII 

(1509–1547 гг.) для борьбы с церковью и политическими противниками, его де-

ятельность запустила процесс формирования в Англии абсолютной монархии, 

законченный в правление дочери Генриха VIII Елизаветы I (1558–1603 гг.). 

Косвенно с Реформацией и Контрреформацией связано и образование Речи 

Посполитой (1569 г.) – постоянной унии Польши и Литвы. Главной причиной 

объединения стали военные неудачи, которые терпела Литва в ходе Ливонской 

войны с Россией – это заставило литовских феодалов пойти на союз с Польшей. 

Со стороны же Польши основным мотивом союза были опасения польской като-

лической знати, что в Литве может получить распространение кальвинизм, по-

пулярный среди литовской элиты. 

Шаткое религиозное равновесие в Европе было достигнуто к концу XVI в., 

но в начале следующего столетия для отпора растущему давлению Рима проте-

стантские князья Священной Римской империи объединились в Евангелическую 

унию (1608 г.). В ответ имперские католики объединились в Католическую лигу 

(1609 г.). Оба союза немедленно были поддержаны другими европейскими стра-

нами. На горизонте занялось зарево грядущей большой европейской войны. 

  



78 

Résumé. Начальный этап Нового времени в Европе (XVI – начало XVII вв.) 

характеризуется в социально-экономической сфере – развитием капиталисти-

ческих отношений, в социально-политической сфере – Реформацией (приведшей 

к многочисленным религиозным конфликтам, под знаком которых прошло все 

XVI столетие) и формированием на ее фоне первых абсолютных монархий. 

 

§ 26. Восток в начале Нового времени 

В эпоху Нового времени экономически (в первую очередь – технологиче-

ски) регионы Востока стали отставать от Европы, но в XVI – начале XVII вв. это 

отставание еще не было заметно, а политически многие из восточных держав 

могли бы составить европейским монархиям серьезную конкуренцию. 

На XVI в. приходится расцвет Османской империи (иначе – Порты; 

Порта – название османского правительства). Султан Селим I (1512–1520 гг.) 

начал реализовывать масштабную программу завоеваний. Он считал, что Осман-

ская империя как оплот ислама может претендовать на все мусульманские земли, 

а как правопреемница Византии – на все земли Восточной Римской империи. 

Вступив в противостояние с иранцами и мамлюками, Селим I завоевал Северную 

Месопотамию, Сирию, Палестину, Египет, Западную Аравию; Мамлюкский сул-

танат был уничтожен. Преемник Селима I Сулейман II Великолепный (1520–

1566 г.) включил в состав османского государства Армению, Ирак, восточное 

побережье Аравии, подчинил Ливию и Алжир. Не забывали турецкие султаны и 

про Европу – Молдавия стала вассалом Османской империи, а в 1541 г. Сулей-

ман завоевал Венгерское королевство (при этом часть Венгрии отошла к Ав-

стрийскому герцогству Священной Римской империи, а Трансильвания стала 

вассалом османов (позже – австрийцев)). Османы смогли создать очень эффек-

тивные системы права (сочетание норм шариата и государственных установле-

ний), землевладения (предоставление конным воинам (сипахам) земель с кресть-

янами (тимары) для обеспечения службы), управления (административно-тер-

риториальное деление на основе военной и тимарной систем). На завоеванных в 

Европе землях турки создавали условия для распространения ислама, посте-

пенно он стал религией албанцев и части славян (боснийцы). К концу XVI сто-

летия темпы турецкой экспансии значительно снизились (после смерти Сулей-

мана Великолепного были завоеваны только Тунис и черноморское побережье 

Кавказа). Это объясняется началом династийной борьбы в Османской империи, 

участившимися восстаниями покоренных народов и ростом могущества соседей. 

Одним из таких соседей было иранское государство. В самом начале XVI в. 

(1501 г.) Иран был объединен азербайджанской (тюркской) династией Сефеви-

дов. Помимо Ирана и Азербайджана в состав государства Сефевидов вошла 

часть Средней Азии и Афганистана. Сефевиды были шиитами, как и иранцы, по-

этому, несмотря на тюркское происхождение, они смогли сплотить вокруг себя 

разобщенные иранские эмираты. Иран (государство Сефевидов) стал всемирным 

оплотом шиитского мира мусульман и противопоставлял себя центру суннизма – 

Османской империи, что делало эти два государства непримиримыми врагами. 
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К северо-западу от государства Сефевидов, в Мавераннахре, в 1500 г. было 

создано узбекское государство Шейбанидов (или, по названию столицы, Бухар-

ское ханство). Бухарское ханство было основана перекочевавшими с севера по-

сле распада Золотой Орды племенами тюрков-узбеков (одна из ветвей кипчаков). 

Эти узбеки вместе с местным населением (иранцами, жившими в городах и оа-

зисах, кочевыми тюрками-огузами, а также карлуками, составлявшими часть 

населения побежденного узбеками Могулистана) стали основой формирования 

узбекского этноса. Шейбаниды составили в регионе серьезную конкуренцию Се-

февидам, но территория, ими захваченная, была неоднородна. Уже в 1512 г. от 

Бухарского ханства откололось Хивинское ханство, сформировавшееся на исто-

рической территории Хорезма. 

В результате завоеваний Сефевидов и Шейбанидов потомки Тимура поте-

ряли все свои земли. Один из последних Тимуридов, управлявший частью Афга-

нистана, Бабур в 1526 г. завоевал очень ослабевший и потерявший большую 

часть своих территорий Делийский султанат, став основателем нового мусуль-

манского государства в Индии – Империи Великих Моголов. Опираясь на свою 

мусульманскую афганскую (пуштунскую) конницу, Бабур и его потомки к концу 

XVI столетия завоевали Пенджаб, долину Инда и княжества раджпутов в Се-

верной Индии. 

Таким образом, к началу XVII в. практически весь Ближний Восток и при-

легающий к нему Индийский субконтинент были разделены между Османской 

империей, государством Сефевидов, Империей Великих Моголов и узбекскими 

ханствами. 

На Дальнем Востоке в описываемый период продолжает доминировать Ки-

тай (Империя Мин). Династия Чжу здесь продолжала оставаться у власти, не-

смотря на продолжение упадка, начавшегося еще во второй половине XV в. В 

XVI в. экономический упадок Империи Мин выражался в росте земельных вла-

дений ванов (владетельных князей), чиновничества (освобожденного, к слову го-

воря, от земельных налогов) на фоне обезземеливания крестьян и сокращения в 

связи с этим налоговых поступлений в казну. Из-за роста населения стала ощу-

щаться нехватка пахотных земель, приходили в упадок старые города (правда, 

одновременно формировались новые ремесленные и торговые центры на базе де-

ревень). Кризис во внутренней политике выразился в фактическом переходе вла-

сти к придворным евнухам, расцвете коррупции, региональном сепаратизме, са-

ботажем ванами императорских указов. Реформы регента Чжан Цзюйчжэна 

(1572–1582 гг.), призванные вывести страну из кризиса, были отменены сразу 

после его смерти. Экономический и внутриполитический кризис сказывались на 

внешней политике Империи Мин – она уже не могла поддерживать режим само-

изоляции. Конфликт с Португалией закончился фактической победой португаль-

цев, основавших постоянную факторию (торговое поселение) в Макао (1557 г.). 

Борьба с японскими пиратами – вокоу – привела к вынужденной отмене запрета 

на морскую торговлю. С переменным успехом шли военные действия с монго-

лами на северных границах. 

Монголы могли бы воспользоваться кризисом Империи Мин, но после 

смерти Даян-хана Монгольский каганат постепенно распался из-за внутренних 
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усобиц. Северо-Восточная Монголия (Халха) составила особое государство; на 

северо-западе монгольских владений возникло ойратское Джунгарское ханство 

(со временем включившее в свой состав и бóльшую часть ослабленного узбеками 

Могулистана); на юго-западе монгольских степей сформировалось Хошутское 

ханство, сформированное монголами, перемешавшимися с тангутами (от него 

зависел и Тибет); на юго-востоке, на границах с Империей Мин, возникло не-

сколько мелких ханств. Ослаблением Китая и Монголии воспользовались их 

данники – чжурчжэни. В 1616 г. один из их вождей – Нурхаци – провозгласил 

маньчжурское государство Цзинь (в честь средневековой чжурчжэньской Импе-

рии Цзинь). Это государство впоследствии станет главным геополитическим со-

перником Китая. 

К XVI в. относится расцвет государства Чосон в Корее. Корея с давних 

времен была вассалом Китая, который пользовался ее территориальной раздроб-

ленностью. Государство Чосон объединило всю Корею, здесь сложилась ориги-

нальная политическая система. Укрепление государственной власти в Корее вы-

разилось в победе Чосон над Японией в Имджинской войне 1592–1598 гг. (в этой 

войне Корее оказала помощь Империя Мин, обеспокоенная ростом могущества 

Страны восходящего солнца). 

Междоусобные войны XVI в. Японии заканчиваются крахом сёгуната Му-

ромати (1573 г.). И экономическое развитие, и международная обстановка тре-

бовали объединения страны. И оно было достигнуто благодаря выдающимся гос-

ударственным деятелям этого времени – Ода Нобунаги и Тоётоми Хидаёси. По-

следний, став регентом при императоре, закончил объединение в 1591 г. Однако 

предпринятое им вслед за этим нападение на Корею закончилось поражением в 

1598 г., и после его смерти, последовавшей в этом же году, влиятельнейшие 

даймё снова стали бороться за власть друг с другом. Победителем вышел Иэясу 

Токугава, ставший основателем третьего сёгуната. 

Résumé. XVI столетие – век расцвета иранского и османского государств, 

ставших центрами мусульманского мира, в этом же веке начинается становление 

единого японского государства и происходит новое объединение Индии, на этот 

раз – Империей Великих Моголов; в то же время Монголия и Китай приходят в 

упадок, а на их периферии начинает набирать силу маньчжурское государство. 

 

§ 27. Начало формирования колониальных империй 

С Великими географическими открытиями европейцев началась эра коло-

ниализма, который стал важнейшим условием развития капиталистических от-

ношений. Именно поэтому он, в измененном виде, существует по сию пору, по-

скольку капиталистический способ производства и сейчас является в мире пре-

обладающим. Суть системы колониализма – в господстве группы технологиче-

ски более развитых стран (метрополий) над остальным миром. Первой предпо-

сылкой формирования колониальной системы стало достижение Европой из-

вестного уровня развития технологий, позволяющих строить корабли, способ-

ные пересекать океаны; изготавливать огнестрельное оружие, используя которое 

можно было малыми отрядами рассеивать большие скопления врагов, делать 
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навигационные приборы, помогающие ориентироваться в море и на чужой тер-

ритории, наконец, специализироваться на производстве продукта с целью его 

продажи. Все это заставляло и позволяло совершать дальние морские экспеди-

ции и захватывать новые территории. Второй предпосылкой был захват осма-

нами Византии. Купцов и путешественников Европы всегда манили рассказы о 

несметных богатствах и чудесах Востока, а захват турками Константинополя в 

1453 г. создал препятствия торговле Европы с Востоком. Все это привело к по-

иску европейцами обходных, морских путей на Восток. Третьей предпосылкой 

стали сами Великие географические открытия, начатые с целью поиска морского 

пути в Индию и Китай, а приведшие к «открытию» Америки, Тропической Аф-

рики, стран Южных морей. В 1486 г. португальские корабли добрались до Юж-

ной Африки. В 1492 г. Xристофор Колумб, итальянец на испанской службе, от-

крыл новый континент – Америку. В 1498 г. португалец Васко да Гама, обогнув 

Африку, успешно привел свои корабли к берегам Индии. С XVI в. европейцы 

проникают в Китай и Японию. Нужно понимать, что все эти морские экспедиции 

были невозможны не только без определенного уровня технологий и наличия 

важных мотивов, но и без государственной поддержки. 

На первом этапе колониализма (XVI – первая половина XVII вв.) сформи-

ровались две колониальные империи: Португальская (включала Бразилию, побе-

режье Юго-Западной и Восточной Африки, фактории в Индии, Китае, на побе-

режье Персидского залива) и Испанская (включала Центральную и значитель-

ную часть Южной Америки, Филиппины, но также и европейские территории – 

Южную Италию, Сардинию, Ломбардию). В 1580 г. Испании и Португалии объ-

единились в Иберийскую унию, ставшую уникальным, единственным в мире на 

тот момент государством, которое имело обширные заморские колонии. Особен-

ностью Португальской и Испанской колониальных империй было подчинение 

колоний королю, это была изначально государственная колонизация. Она имела 

ярко выраженный феодальный характер – в колонии переносились сословная ор-

ганизация общества, оброк и барщина и т.п. 

Колониальная экспансия оказала неоднозначное воздействие на экономи-

ческое и политическое развитие метрополий. С одной стороны, она создавала 

условия для развития национального капитализма метрополии, с другой – сме-

стились торговые центры, произошла «революция цен» (падение стоимости зо-

лота и серебра). Огромный приток драгоценных металлов в Португалию и Испа-

нию затормозил поступательное развитие производительных сил в этих стра-

нах – получать прибыль можно было, не производя и продавая продукт, а просто 

грабя колонии. Правда, этот отрицательный эффект колониализма сказался не 

сразу, и в XVI – начале XVII вв. государства Пиренейского полуострова находи-

лись на подъеме.  

Иными были результаты Великих географических открытий для регионов, 

превратившихся в колонии. Колониальная экспансия европейцев нарушила са-

мостоятельное развитие многих стран, привела к кризису и даже гибели целых 

цивилизаций. Первыми жертвами колониализма стали цивилизации Америки. 

Бóльшая часть Америки к моменту появления европейцев была заселена 

первобытными племенами, не организованными в государства. Однако на части 
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обоих американских континентов цивилизации были, причем их история была 

древнее истории колонизаторов. 

Неолитическая революция в Центральной Америке и прилегающей к ней 

части Южной Америки произошла в XII–VII тыс. до н.э., т.е. почти одновре-

менно с ближневосточной. Ее последствия частично повторили опыт Старого 

света (формирование классовых обществ, а за этим – государств), а частично 

были оригинальными. Так, в Америке не появилось чисто скотоводческих об-

ществ, не произошло перехода к железному веку, в целом процесс эволюции ци-

вилизаций, часто изолированных друг от друга, был более консервативным, про-

изводительные силы развивались крайне медленно. Многие американские циви-

лизации исчезли задолго до прихода колонизаторов из Европы. 

К моменту появления в Новом свете пионеров колонизации – испанцев – в 

Центральной Америке, на полуострове Юкатан существовали города-государ-

ства народов майя. Государство у майя возникло не позднее II тыс. до н.э., свой 

расцвет они пережили в III–IX вв. К приходу европейцев цивилизация майя 

находилась в упадке, города-государства враждовали между собой и соседями – 

ацтеками, населявшими Мексиканскую долину. У ацтеков (науа) государство 

возникло в 1325 г., после их переселения сюда с севера в XII в. До ацтеков в 

Мексиканской долине существовали иные цивилизации, одна из них была пред-

ставлена государствами сапотеков. Цивилизация сапотеков возникла еще в VIII–

VII вв. до н.э. и пережила расцвет во II–IX вв. В XV в. ацтеки и несколько род-

ственных им племенных союзов создали конфедерацию, которая к началу XVI 

столетия поработила многие соседние народы. Часть сапотеков сумела отстоять 

независимость от ацтеков. В северной части Южной Америки (современные Бо-

ливия и Венесуэла) существовали небольшие племенные государства народа 

чибча (муисков). Несмотря на определенную степень консолидации (в 1490 г. у 

чибча образовалась конфедерация), эти государства постоянно враждовали 

между собой. Крупнейшей цивилизацией Нового света к моменту прихода евро-

пейцев была Империя Инков в Южной Америке, находящаяся в это время на 

пике своего могущества. Это государство возникло около 1200 г. на территории 

современного Перу, на месте более древних цивилизаций, которые были пора-

бощены племенными союзами народа кечуа (Инки – название правителей кечуа). 

Кечуа проводили активную завоевательную политику, подчиняя соседние госу-

дарства и народы и создали в Андской области мощную державу, обладавшее 

оригинальной культурой. 

В XVI столетии испанцы завоевали все перечисленные государства Аме-

рики (так называемая Конкиста). Первой пала конфедерация ацтеков (1519–

1521 гг.) и последние государства сапотеков (1521 г.), затем – конфедерация 

чибча (1536–1541 гг.). Довольно долго – с 1533 до 1572 г. – сопротивление ока-

зывала Империя Инков. Несмотря на разобщенность майя, их города-государ-

ства так и не были до конца завоеваны в течение XVI в. – сказывались природно-

географические особенности Юкатана (труднопроходимые джунгли) и ожесто-

ченное сопротивление населения. Основным фактором успеха испанской экс-

пансии была аморфность индейских государств, слабая степень их консолида-

ции. При появлении европейцев народы, покоренные ацтеками, чибча и кучуа, 
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выступали на стороне колонизаторов. Определенную, хотя и не главную роль 

сыграло превосходство испанцев в технологиях, стратегии и тактике. Важный 

фактор – материальная мотивация испанцев. Одной из основных причин побед 

испанского оружия можно также считать то, что они завезли с собой в Новый 

свет болезни, неизвестные американским народам (индейцам, как их стали назы-

вать испанцы, думая, что они открыли Индию). Так, например, завоеванию ис-

панцами Империи Инков предшествовала опустошительная эпидемия оспы, зна-

чительно ослабившая это государство. 

Résumé. Колониализм – одновременно и важнейший процесс раннего Но-

вого времени, и фактор других процессов – складывания капиталистических от-

ношений и формирования абсолютизма; пионерами европейской колониальной 

экспансии стали Португалия и Испания, объединенные в конце XVI в. личной 

унией и владевшие колониями во всех частях света. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 9 

1. Назовите характерные черты развития Европы в начале Нового времени 

и признаки капитализма. 

2. Охарактеризуйте суть, этапы и последствия для европейской истории 

Реформации. 

3. Дайте краткую характеристику развития ведущих государств Ближнего 

Востока и Индии в XVI в. 

4. Дайте краткую характеристику развития ведущих государств Дальнего 

Востока и Монголии в XVI в. 

5. Охарактеризуйте предпосылки и суть колониализма, а также особенно-

сти его первого этапа (XVI – первая половина XVII вв.). 

6. Дайте характеристику американским цивилизациям к началу XVI в. и 

назовите этапы их завоевания испанцами. 

 

Глава 10. РАЗВИТИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII – НАЧАЛО XVIII в.) 

XVII – начало XVIII вв. – это время формирования первой в истории си-

стемы международных отношений – Вестфальской. Она стала продуктом новой 

реальности, связанной с формированием в Европе национальных государств и 

абсолютистских режимов в них, а также складыванием мировой колониальной 

системы. По сути, в этот период определяются основополагающие принципы ми-

ровой политики и мировой экономики, которые в последующие столетия лишь 

дополнялись и конкретизировались. 

 

§ 28. Европа в XVII – начале XVIII в. 

Образование в начале XVI в. в Германии Евангелической унии и Католи-

ческой лиги, которые были поддержаны ведущими государствами Европы, не 

только знаменовало вступление Священной Римской империи в очередную ста-

дию кризиса, не только предполагало решающую схватку между католической 

церковью и протестантизмом. Это означало скорое начало битвы за «место под 
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солнцем» между государствами, базирующимися на иных, нежели ранее, осно-

вах – не столько религиозных, этических, цивилизационных, сколько экономи-

ческих, национальных, социальных. Показателен факт того, что Франция, страна 

католическая, поддержала Евангелическую унию – для нее политические проти-

воречия с Испанией оказались важнее, чем религиозное единство с ней. Люте-

ранская Саксония поддерживала по ходу войны то Евангелическую унию, то Ка-

толическую лигу, как и соседний с ней лютеранский Бранденбург. Католические 

страны группировались не у папского престола, а вокруг династии Габсбургов, в 

этот период управлявших Священной Римской империей и Испанией. 

Большая война началась в 1618 г. и продолжалась тридцать лет – до 1648 г. 

В этой войне участвовали почти все государства Европы, но вступали они в нее 

не сразу. Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг. принято делить на несколько пе-

риодов в соответствии с тем, кто выдвигался на первое место в антигабсбургской 

коалиции. 

Первый этап – чешский (1618–1624 гг.). Этап начался с восстания чехов 

против собственного короля-католика. Чехов поддержала Трансильвания (вассал 

Османской империи) и Пфальц, против них выступили Австрия, Испания, Бава-

рия и Саксония. Войска Чехии и Пфальца были разбиты, победа досталась Габс-

бургам. Однако к этому времени закончился срок перемирия Испании и Голланд-

ской республики, и между ними возобновились военные действия на территории 

Нидерландов. 

Второй этап – датский (1625–1629 гг.). Англия объявила войну Испании. 

Дания, финансово поддержанная Англией и Голландией, вместе с войсками Мек-

ленбурга начала наступление вглубь Германии, но была быстро разбита вой-

сками Католической лиги. Победа снова досталась Габсбургам. Между тем ан-

глийский король Карл I объявил еще одну войну – на этот раз Франции, с целью 

поддержать французских протестантов и этим навредить французам (внутри 

Франции в это время возобновились столкновения гугенотов и католиков). Обе 

войны Англии (с Испанией и Францией) не имели реальных результатов и лишь 

опустошили английскую казну и подорвали доверие к королю (который еще и 

перестал собирать парламент). 

Третий этап – шведский (1630–1635 гг.). Протестантская Швеция, поддер-

жанная Бранденбургом и Саксонией (на этот раз выступившей против импера-

тора), двинула свои войска вглубь Германии. Швеция одержала несколько важных 

побед, но в одном из боев погиб ее король – талантливый полководец Густав 

Адольф. В итоге шведские войска были разбиты, но имперцы не смогли вытеснить 

шведов со всей территории Германии. Император Фердинанд II пошел на перего-

воры с лютеранскими князьями Германии с целью совместными усилиями изгнать 

шведов. Это означало, что религиозные противоречия отступали на второй план 

по сравнению с национальными интересами. В целом этап закончился вничью. 

Последний – четвертый этап – франко-шведский (1635–1648 гг.). Франция 

успешно справилась с внутренними проблемами, подавив гугенотское восста-

ние, после чего выступила против Испании и Империи в Западной Германии и 

Фландрии. Французов поддержали шведы, императора, помимо католических 

князей, – лютеранские Саксония и Бранденбург (впрочем, последние скоро снова 
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перешли на сторону Швеции). По ходу войны Швеция напала еще и на лютеран-

скую Данию, отторгнув у нее ряд территорий. Обессиленным войскам Империи 

(в основном – баварским и австрийским) не могла помочь и Испания – ее армия 

завязла в Нидерландах. В итоге император запросил мира, который и был подпи-

сан в 1648 г. в двух городах Вестфалии (отсюда – Вестфальская система меж-

дународных отношений). 

Вестфальские договоры переделяли сферы влияния в Европе. Была при-

знана независимость Голландии, причем не только от Испании, но и от Священ-

ной Римской империи. Голландия получила возможность дальнейшего развития, 

в то время как Испания объективно ослабела. Также независимой стала Швейца-

рия. Швеция получила земли в Северной Германии, а Франция – в Западной. 

Усилился и Бранденбург, получив часть побережья Балтийского моря. Впослед-

ствии он станет главным конкурентом Австрии за гегемонию в германских зем-

лях. Большая часть германских территорий была совершенно разорена. Война 

продемонстрировала ослабление религиозного фактора в жизни Европы. Но 

главное, Вестфальские договоры закрепляли некоторые принципы международ-

ных отношений, которые должны были уберечь Европу от подобных кровавых 

конфликтов в будущем: баланс сил (фактически это означало, что если какая-

либо держава будет значительно усиливаться в сравнении с другими, ее следо-

вало совместными усилиями «поставить на место»); государственный суверени-

тет (принцип означал, что недопустимо вмешательство извне во внутренние дела 

государства); национальные интересы (за всеми государствами признавалось 

право на собственные интересы в каких-либо регионах (фактически имелась в 

виду Священная Римская империя и Италия); международное право (обязатель-

ность соблюдения международных договоренностей). 

Помимо конкретных результатов Тридцатилетняя война имела и множе-

ство последствий. Так, в Англии на фоне неудач в войнах с Испанией и Францией 

произошла революция, по ходу которой она пережила гражданскую войну 

(1640–1660 гг.) и короткий республиканский период, а затем – восстановление 

абсолютной монархии. Политические потрясения закончились формированием 

ограниченной монархии (парламентского типа) – первой в Европе – в результате 

Славной революции 1688 г. Это обстоятельство объективно усилило Англию (как 

и присоединение в ходе революции к Англии Шотландии и Ирландии), сделало 

ее в следующем столетии одной из великих держав. Была закреплена раздроб-

ленность Германии, Священная Римская империя фактически перестала быть от-

дельным субъектом международных отношений. В ходе войны во Франции и 

государствах Северной Италии, а после нее – в некоторых германских государ-

ствах (частях Священной Римской империи), Швеции и Дании сформировались 

абсолютные монархии. 

Изначально Вестфальская система, призванная нивелировать конфликты, 

противоречила этим своим основаниям. Главные противоречия – это закрепле-

ние «права сильного» и «законность» войн. Система подразумевала абсолютист-

ские режимы в европейских странах, но, во-первых, абсолютные монархии 

могли развиваться только в условиях постоянных конфликтов, а во-вторых, аб-
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солютизм подразумевает примат интересов династийных над интересами наци-

ональными. К внутриевропейским противоречиям добавлялись колониальные, 

наличие которых не предусматривалось Вестфальской системой. Все это при-

вело к пересмотру итогов Тридцатилетней войны через несколько десятилетий 

после ее окончания. Проявления этого процесса: войны за «английское наслед-

ство» 1688–1697 гг., за «испанское наследство» 1701–1714 гг., за «французское 

наследство» 1718–1720 гг.; Северная война 1700–1721 гг. В итоге этих конфлик-

тов усилилась Великобритания (как с 1707 г. стала официально называться Ан-

глия с присоединенными к ней Ирландией и Шотландией), еще большее влияние 

на европейские дела приобрела Франция (годы правления ее «короля-солнца» 

Людовика XIV – 1643–1715 гг. – считаются классическим абсолютизмом), в 

число «великих держав», определяющих судьбы Европы, вошли Пруссия (Бран-

денбург) и Россия. Напротив, потеряла статус «великой державы» Швеция, Речь 

Посполитая (Польша) из регионального лидера стала ареной борьбы своих сосе-

дей, сдала свои позиция Испания, потеряв свои земли в Италии и Нидерландах, 

перешедшие к Австрии. 

Résumé. В Европе после Тридцатилетней войны, ставшей первым общеев-

ропейским вооруженным конфликтом, сложилась и первая в истории система 

международных отношений – Вестфальская (по названию договора); помимо 

прочего, Вестфальская система подразумевала «право сильного», что, наряду с 

распространением по Европе абсолютизма, привело к многочисленным военным 

конфликтам во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

 

§ 29. Восток в XVII – начале XVIII в. 

В Северной Африке и Западной Азии в XVII – начале XVIII в. по-прежнему 

доминировали Турция (Османская империя), Иран (государство Сефевидов), уз-

бекские ханства и Империя Великих Моголов, но положение их в сравнении с 

предыдущим столетием изменилось. 

Османская империя в XVII столетии достигла своих максимальных разме-

ров. Первую половину XVII в. Турция находилась в состоянии политического кри-

зиса, связанного с частой сменой султанов, ростом влияния матерей султанов на 

политику государства (так называемый «женский султанат»), что вызывало 

недовольство турецкой элиты, а также в кризисе финансовом, вызванном сокра-

щение торгового транзита через территорию империи. Кризис был преодолен с 

назначением великим визирем (главой правительства) Мехмеда Кёпрюлю 

(1656 г.), который смог выправить финансовое положение империи и подавить 

внутренние распри. Мехмед стал основателем целой династии великих визирей, 

представители которой занимали этот пост до 1710 г. (так называемая «Эра Кёп-

рюлю»). В 1669 г. Турция захватила у Венеции Крит, в результате войн с Польшей 

(1672–1677 гг.) и Россией (1676–1681 гг.) был установлен протекторат османов 

над Правобережной Украиной. Турки были остановлены австрийцами и поляками 

под Веной только в 1683 г. (Венская битва). После Венской битвы в 1684 г. для 

противодействия османам под патронажем римского папы была основана Свя-

щенная лига, куда вошли католические Австрия, Венеция и Речь Посполитая. 
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Позднее в антитурецкую коалицию вступила и Россия. Великая Турецкая война 

(серия войн стран – участниц Священной лиги против Турции) продолжалась до 

1699 г. В самой Османской империи снова начались внутренние мятежи, и в 

XVIII в. она вступила снова в состоянии системного кризиса, потеряв в Европе 

Венгрию, Трансильванию, Подолию, Морею (временно) и Азов (временно). 

Сефевидское государство после смерти талантливого шаха Аббаса I (1587–

1629 гг.) также стало испытывать проблемы, что ярко проявилось в изгнании 

иранцев из захваченного Аббасом Ирака турками (которые сами находились в 

кризисе) в 1638 г. Стала заметно сокращаться внешняя торговля Ирана, посте-

пенно переходившая в руки португальцев, закрепившихся в факториях на побе-

режье Персидского залива. Шахи пытались выправить финансовое положение 

страны, вводя новые налоги, но это вызывало восстания населения. Важной при-

чиной упадка стали внутренние этно-религиозные конфликты, недовольство 

иранцев засильем тюрков в армии и органах управления.  

В Бухарском ханстве также ощущался политический кризис, связанный со 

сменой династии (в 1599 г. здесь захватили власть Джаниды, отобрав престол у 

Шейбанидов) и восстаниями отдельных племен, усугубленный нападениями Хо-

резма. В 1709 г. от Бухарского ханства отделилось Кокандское ханство (восточная 

часть). Теперь на просторах Средней Азии сосуществовали сразу три узбекских 

государства – Бухарское, Хивинское и Кокандское, занятые борьбой друг с другом. 

В отличие от своих соседей Империя Великих Моголов до конца XVII сто-

летия находилось на подъеме. В этот период почти весь полуостров Индостан 

вошел в состав Империи. Но этно-религиозное разнообразие Индии в условиях 

деятельности мусульманской династии, опирающейся на мусульманское мень-

шинство и ущемляющей права немусульманского населения, в конце концов 

сыграло свою роль. В Пенджабе участились восстания сикхов (религиозная об-

щина), а в 1674 г. в Центральной Индии образовалась Конфедерация маратхов, 

объявившая о независимости. Начались изнурительные для Империи Великих 

Моголов Маратхские войны. 

В XVII в. список великих держав Западной Азии пополнился Оманской им-

перией. До середины XVII в. побережье Омана (юго-восток Аравии) являлась ко-

лонией Португалии. Арабы Омана, хариджиты по вероисповеданию, в силу рели-

гиозных разногласий были изолированы от остальной части арабского мира. Но 

бесчинства португальцев заставили их консолидироваться, а удачно сложившаяся 

международная обстановка (англичане готовы были помочь оманцам, чтобы вы-

теснить из региона конкурентов, также в этом был заинтересован и Иран) позво-

лила им в 1650 г. изгнать португальцев и основать свое государство. Оманская 

империя в силу географического положения стала центром торговли Западной 

Азии, но, как любая империя, проводила она и военно-политическую экспансию. 

К началу XVIII в. в ее состав вошел Бахрейн, южное побережье Персидского за-

лива (современные Объединенные арабские эмираты – ОАЭ), Африканский рог 

(Сомали). Разгромив своих бывших союзников – англичан, оманцы фактически 

«закрыли» Персидский залив, монополизировав торговлю в этом регионе.  
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XVII столетие – век эпохальных потрясений для Восточной Азии. Кризис 

Империи Мин вошел в терминальную стадию. Власть в Империи в 1620 г. захва-

тила группировка евнухов во главе с Вэй Чжунсянем, который обрушил репрес-

сии на головы сторонников каких-либо реформ (Вэй Чжунсянь был фактическим 

диктатором до 1627 г.). Параллельно росли налоги, а вместе с ними – земельные 

владения чиновников и ванов (князей). Положение народа усугубила серия сти-

хийных бедствий. В 1628 г. в Китае началась крестьянская война, в результате 

которой власть потеряла контроль над целыми провинциями.  

Тем временем к северо-востоку от Китая росло могущество молодого 

маньчжурского государства Цзинь. В нем была создана мобильная и боеспособ-

ная формирование «восьмизнаменная армия», с помощью которой правители 

Цзинь стали завоевывать соседние земли. Первым делом маньчжуры покорили 

родственные народы, проживающие к северу и востоку от Цзинь, а затем обра-

тились на запад, напав на юго-восточные монгольские ханства и совершая набеги 

на Китай. К 1636 г. монгольские ханства были покорены, а государство Цзинь 

преобразовано в Империю Цин. В следующем году маньчжуры установили про-

текторат над Кореей. Успехи маньчжуров объясняются слабостью их противни-

ков, боеспособностью «восьмизнаменной армии», имеющей оригинальную орга-

низацию и подчиняющейся строгой дисциплине, а также эффективной системой 

управления, заимствованной маньчжурами у Китая. 

В 1644 г. отряды восставших крестьян под предводительством Ли Цзычэна 

заняли столицу Китая – Пекин, где ими была провозглашена новая Империя – 

Шунь. Последний император Мин Чжу Юцзянь покончил жизнь самоубийством. 

После безуспешных попыток освобождения столицы, китайские имперские воена-

чальники попросили помощи у Империи Цин. Маньчжурские войска прибыли в 

Пекин и очистили его от восставших, но уходить они не собирались. Пекин был 

провозглашен столицей Империи Цин, маньчжуры оккупировали северо-восток 

Китая. Китайская знать на юге Китая провозгласила создание империи «Южная 

Мин». На юго-западе, в провинции Сычуань, восставшие крестьяне создали свое 

«Великое Западное государство». Ни одно из этих «государств» не контролиро-

вало ситуацию даже на своей территории. В стране воцарился хаос. В такой обста-

новке маньчжуры приступили к завоеванию Китая. Чтобы облегчить себе задачу, 

маньчжуры на свою сторону переманили ряд китайских военачальников с их ар-

миями (так называемые «войска зеленого знамени»), пообещав им выделить терри-

тории под собственные государства на юге Китая. Совместными усилиями китай-

ские полководцы и маньчжуры установили контроль над всеми территориями Ки-

тая к 1661 г. Южный Китай был разделен между вождями «зеленого знамени» – 

У Саньгуем, Шан Кэси и Гэн Цзиньжуном, но вскоре маньчжуры напали и на них 

(1676–1681 гг.). Китайские государства Юга были присоединены к Империи Цин. 

Последним был завоеван Тайвань (1683 г.). В 1689 г. цинцы присоединили При-

амурье (по Нерчинскому договору с Россией), а в 1691 г. завоевали Северо-Восточ-

ную Монголию – Халху. Снова Китай и Монголия оказались в составе одного, 

только не монгольского или китайского, а маньчжурского государства. 

В Японии, как уже говорилось выше, в результате борьбы между даймё за 

влияние на императора победил Иэясу Токугава. В 1603 г. он установил третий 
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(последний) сёгунат в Японии (сёгунат Токугава). В отличие от двух предыдущих 

это был сёгунат в условиях политически объединенной Японии. Иэясу Токугава 

сформировал систему подчинения даймё сёгуну (законы Букэ сёхатто). Сёгунат 

Токугава, просуществовавший до 1868 г., стал своеобразным вариантом центра-

лизованного государства абсолютистского типа, только монарх в нем имел сим-

волическую власть, реальная же принадлежала сёгуну. После учреждения сёгу-

ната Япония начинает быстро развиваться экономически, на вооружение армии 

берется европейское оружие, формируется сословная структура японского обще-

ства – си-но-ко-сё (самураи – земледельцы – ремесленники – торговцы). 

Résumé. В XVII в. Османская империя и Империя Великих Моголов пере-

жили свой расцвет, но к концу столетия вступили в полосу кризиса, в упадке 

также находились узбекские ханства и держава Сефевидов; на Дальнем Во-

стоке формируются два мощных политических центра – маньчжурская Импе-

рия Цин, покорившая Китай и значительную часть Центральной Азии, и все бо-

лее консолидирующаяся Япония. 

 

§ 30. Развитие колониализма в XVII – начале XVIII в. 

В XVII в. окончательно складываются Португальская и Испанская колони-

альные империи. В этих странах (объединенных в одно государство на основе 

личной унии в 1580–1640 гг.), сложилась уникальная система управления замор-

скими колониями, позволявшими их эффективно эксплуатировать. Такой си-

стемы тогда не было больше нигде в мире. Формирование специальных систем 

управления колониальными империями для Испании и Португалии было жиз-

ненно необходимо. Во-первых, заморские колонии в силу своей удаленности не 

могли управляться непосредственно из центра в «ручном режиме». Во-вторых, 

эффективная система управления была нужна для того, чтобы в условиях проиг-

рываемой конкурентной борьбы в Европе (Испания на протяжении конца XVI – 

первой половины XVII в. потеряла значительную часть подконтрольных терри-

торий в Нидерландах и Италии) сохранить за собой заморские территории. 

Высшим органом колониального управления в Испании был Совет Индий. 

Совет планировал и предлагал королю варианты развития торговли и отношений 

с коренными народами, выдвигал кандидатов на должности колониальных адми-

нистраторов, регулировал поток направлявшихся в Америку колонистов. В 1542 г. 

был опубликован свод законов для американских владений Испании, а в 1680 г. – 

общий свод законов для находящихся под ее властью заморских территорий – 

«Свод законов Индий». Система центрального управления колониями государств 

Пиренейского полуострова включала территориальные образования – вице-коро-

левства, представляющие собой фактически государства в государстве. Вице-ко-

роль, находящийся в прямом подчинении короля, на территории вице-королевства 

обладал неограниченной властью. Первым вице-королевством была Новая Испа-

ния, образованная еще в 1535 г. со столицей в Мехико (образованном на месте 

бывшей столицы государства ацтеков). Она включала Мексику (в ее современных 

границах), южные штаты будущих США, Центральную Америку (кроме Панамы), 

часть Южной Америки (Гвиану), а с 1583 г. – Филиппины. Вице-королевство Перу 
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со столицей в Лиме, образованное в 1542 г., включало все испанские колониаль-

ные владения в Южной Америке, кроме Венесуэлы, и Панаму. У Португалии до 

ее вхождения в Иберийскую унию централизованного управления колониями не 

было. На вновь присоединенных и осваиваемых территориях создавались капи-

тании (Португалия) и генерал-капитанства (Испания). Формально испанские ге-

нерал-капитанства подчинялись вице-королям, но фактически были самостоя-

тельными и имели право напрямую сноситься с Советом по делам Индий. Порту-

гальские капитанства, ранее бывшие наследственными владениями, во времена 

Иберийской унии подчинялись вице-королю Португалии (Португалия сама была 

вице-королевством). В целом статус португальских колоний в Иберийской унии 

был ниже статуса колоний испанских. Когда в XVII столетии Англия, Франция и 

Голландия начинают бороться за колонии с Испанией и Португалией, португаль-

ские колонии не получали той защиты, которую уния обеспечивала колониям ис-

панским. В итоге большинство небольших колоний на побережье Индийского и 

Тихого океанов (Молуккские острова, Малакка, Бомбей в Индии, Оман и др.) Пор-

тугалией были утрачены. После получения в 1640 г. Португалией независимости 

система, сформировавшаяся при Иберийской унии, в целом сохранилась. Так, ста-

тус вице-королевства Португалии получила Бразилия. Местное управление в ко-

лониях было представлено алькальдами, которые от имени короля следили за вы-

полнением законов на вверенным им территориях. Особенностью управления ко-

лониями Испании и Португалии было сочетание должностными лицами всех 

уровней военной и административной власти. 

Социально-экономическое устройство колоний базировалось на порядках, 

привезенных из метрополий. Доминировало крупное феодальное землевладение 

колонистов – асьенды (в испанских колониях) и фазенды (в португальских коло-

ниях). Постепенно сформировался слой помещиков их испанцев и португальцев, 

родившихся уже в колониях – креолы. Хотя креолы по происхождению были ев-

ропейцами, колониальные власти относились к ним с предубеждением, на госу-

дарственные должности они назначались чрезвычайно редко. Креолы в своих по-

местьях использовали труд зависимых крестьян-пеонов. Пеонами как правило 

становились индейцы. Поскольку в XV в. численность индейцев из-за военных 

действий и болезней резко сократилась, португальцы и испанцы стали активно 

завозить в Америку рабов из Африки. Постепенно рабы африканского происхож-

дения, а также потомки от смешанных браков африканцев и индейцев (самбо), 

африканцев и колонистов (мулаты) и, особенно, индейцев и колонистов (ме-

тисы) составили значительную часть населения колоний. Например, в Бразилии 

метисы стали большинством населения, на некоторых островах Карибского 

моря, где индейцы вымерли практически полностью, большинством населения 

стали выходцы из Африки. Особенностью испанских и португальских колоний 

являлось огромное влияние католической церкви, поддерживающей систему 

управления и сложившийся социально-экономический строй. На территории ко-

лоний активно действовали католические монашеские ордена, все местное насе-

ление со временем было крещено. 

Важная особенность периода, связанная с испанскими колониями, – окон-

чательное завоевание цивилизации майя. Испанцам потребовалось почти два 
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столетия на то, чтобы полностью подчинить себе полуостров Юкатан: последний 

независимый город майя Тайясаль был завоеван Испанией только в 1697 г. 

К XVII столетию относится начало формирования новых колониальных 

империй – Голландской, Французской и Британской. После распада в 1640 г. 

Иберийской унии и последовавшего за этим упадка Испанской и Португальской 

колониальных империй, новые колониальные державы становятся основными 

участниками системы международных колониальных отношений. Это является 

одной из основных особенностей второго этапа колониализма (вторая половина 

XVII–XVIII вв.). 

Франция стала третьей европейской страной (после Португалии и Испа-

нии), включившейся в колонизацию заморских территорий. К началу XVIII в. 

Французская колониальная империя состояла из Канады и области Великих озер 

в Северной Америке (так называемая Новая Франция), островов в Карибском 

море, факторий на побережье Северо-Западной Африки. Следующим государ-

ством, включившимся в борьбу за захват колоний, стала небольшая, но бурно 

развивающаяся и технологически «продвинутая» Голландия. Голландская коло-

ниальная империя в начале XVIII в. включала Индонезию, побережье Южной 

Африки, фактории в Индии и Китае, Цейлон, часть Гвианы в Южной Америке. 

Британская колониальная империя, которая начала формироваться на заре 

XVII в., но очень быстро стала расти после Английской революции и установле-

ния парламентской монархии в 1688 г., включала к началу XVIII в. восточное 

побережье Северной Америки, побережье Гудзонова залива, побережье Бенга-

лии и фактории в Индии, острова в Карибском море). Особенностью формиро-

вания новых империй было то, что часть их колоний не осваивалась или завое-

вывалась у местных правителей, а отбиралась у Испании и Португалии или друг 

у друга. Таким образом, на втором этапе развития колониализма реальностью 

становятся колониальные войны – войны между колониальными империями за 

обладание зависимыми территориями. Еще одной особенностью периода был ха-

рактер освоения колоний новыми колониальными империями: если испанский и 

португальский колониализм был по преимуществу государственный (хотя имели 

место и редкие примеры частного освоения территорий; например, Венесуэла до 

1556 г. принадлежала торговому дому Вельзеров, который ссудил деньги испан-

ской короне), то колониализм французский, голландский и британский был глав-

ным образом частный и осуществлялся силами акционерных компаний (при ак-

тивной поддержке и участии государства). Наиболее крупными и влиятельными 

торговыми компаниями были британские Ост-Индская и Вирджинская компа-

нии и Компания Гудзонова залива, голландские Вест-Индская и Ост-Индская 

компании и Общество Суринама, французские Компания Новой Франции, Ост-

Индская, Вест-Индская и Миссисипская компании. 

Résumé. В XVII столетии система колониализма развивается благодаря 

расширению «старых» Испанской и Португальской империй и формированию 

«новых» Французской, Голландской и Британской империй; между колониаль-

ными империями возникает конкуренция, и «старые» империи начинают усту-

пать «новым». 
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Вопросы для самоконтроля по главе 10 

1. Назовите причины, этапы и результаты Тридцатилетней войны 1618–

1648 гг. 

2. Охарактеризуйте развитие Вестфальской системы международных от-

ношений во второй половине XVII – начале XVIII в. 

3. Дайте краткую характеристику ведущих государств Западной Азии и 

Индии в XVII в. 

4. Дайте краткую характеристику ведущих государств Дальнего Востока и 

Центральной Азии в XVII в. 

5. Охарактеризуйте систему управления и особенности Испанской и Пор-

тугальской колониальных империй в XVII – начале XVIII в. 

6. Охарактеризуйте содержание и особенности второго этапа развития ко-

лониализма. 

 

Глава 11. РАЗВИТИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII – НАЧАЛО XIX в.) 

Окончание первого этапа Нового времени (до начала XIX в.) характеризу-

ется, в первую очередь, быстрым ростом колониальных империй и ожесточением 

борьбы за колонии. Державы Востока постепенно приходят в упадок, в этой 

связи возрастает влияние европейских государств, которые постепенно выстра-

ивают европоцентристскую систему международных отношений, переносят на 

мировую арену внутриевропейские противоречия. Мировая система колониа-

лизма в конце этапа начинает испытывать первые кризисы, связанные с борьбой 

колоний за независимость. Все это происходит на фоне развития капиталистиче-

ского способа производства, который в Европе окончательно вытесняет феода-

лизм, что приводит к масштабным социальным конфликтам. Вестфальская си-

стема международных отношений, и так полная противоречий, перестает отве-

чать требованиям времени. 

 

§ 31. Европа в XVIII – начале XIX вв. 

Войны, произошедшие в Европе во второй половине XVII – начале XVIII в. 

естественно не разрешили противоречий, заложенных в самой сути Вестфальской 

системы. Политическая карта, сложившаяся к началу XVIII столетия, не устраи-

вала многие державы. Внутри старых альянсов назревали конфликты, к прежним 

противоречиям добавились новые, связанные с борьбой за обладание колониями. 

Все это делало мир неустойчивым, и поэтому XVIII в. в Европе был очень насы-

щен военными конфликтами. При всех достоинствах Вестфальской системы, под-

разумевающей некоторые противовесы и сдерживающие меры, она не устраняла 

главного – возможность решения любого конфликта военным способом. 

Ареной борьбы европейских стран, как и ранее, стала Центральная Европа, 

где все державы имели свои «национальные интересы», сводящиеся зачастую к 

интересам правящих династий. Иного и не могло быть в условиях абсолютист-

ских режимов. Первым крупным конфликтом после Северной войны стала 



93 

Война за польское наследство (1733–1735 гг.). Поводом к ней послужили вы-

боры короля на польский престол после смерти Августа II: Франция поддержи-

вала кандидатуру Станислава Лещинского, Россия и Австрия – саксонского кур-

фюрста Фридриха Августа II. Причинами же были стремление России и Австрии 

(между которыми в 1726 г. был заключен стратегический Венский договор) с од-

ной стороны, а Франции – с другой контролировать огромную Речь Посполитую, 

где центральная власть была чрезвычайно слаба. По сути, династийная война вы-

лилась в общеевропейский конфликт, в котором приняли участие Испания, 

Пруссия, итальянские государства, а военными действиями, помимо собственно 

Польши, была охвачена Италия и Германия. Войну выиграла антифранцузская 

коалиция. Другим крупным конфликтом стала Война за австрийское наследство 

(1740–1748 гг.) наследство. И здесь поводом к войне стал династический кон-

фликт – попытки европейских монархов оспорить завещание австрийского им-

ператора Карла VI и завладеть владениями династии Габсбургов в Европе. Ис-

тинными причинами войны были противоречия между сильнейшими герман-

скими государствами – Австрией и Пруссией, каждая из которых претендовала 

на гегемонию в Германии, а также споры из-за колоний (в случае с Испанией – 

из-за колоний в Европе в том числе). И снова война стала общеевропейской (Ав-

стрия, Великобритания, Россия, Голландия против Франции, Пруссии, Швеции, 

Испании; оба лагеря поддерживали различные небольшие германские и итальян-

ские государства, ибо на их территории происходили военные действия). Кон-

фликт перекинулся и на колонии европейских стран. Война закончилась в целом 

подтверждением прежних границ, но имела важный для последующих событий 

дипломатический результат: распад англо-австрийского и франко-прусского и 

образование франко-австрийского и англо-прусского союзов (так называемая 

Дипломатическая революция 1748 г.). Конфликты 1730–1740-х гг. также способ-

ствовали дальнейшему ослаблению Голландии и Испании. 

Дипломатическая революция 1748 г. стала проявлением двух основных 

конфликтов, характеризующих отношения между европейскими государ-

ствами, – колониальных противоречий Франции и Великобритании и борьбы Ав-

стрии и Пруссии за гегемонию в Германии. Они и стали главными причинами 

крупнейшего военного конфликта XVIII в. – Семилетней войны 1756–1762 гг. 

Основными участниками конфликта были Австрия, Франция, Россия, Швеция и 

Испания с одной стороны и Великобритания, Пруссия, Ганновер, Португалия – 

с другой. Семилетняя война, так же, как Война за австрийское наследство, вышла 

за пределы Европы – в колонии, но уже в гораздо больших масштабах: военные 

действия охватили Северную и Южную Америку, Индию, Филиппины, поэтому 

иногда ее называют первым общемировым военным конфликтом (например, 

«первой мировой войной» Семилетнюю войну называл У. Черчилль). По ходу 

войны Пруссия и Ганновер в Европе были разгромлены, часть португальских 

территорий в Южной Америке была захвачена испанцами, однако англичане 

имели успех в боях с французами в Северной Америке и Индии и с испанцами – 

в Центральной Америке. В итоге победу англо-прусской коалиции «обеспечила» 

Россия, выйдя из войны после смерти императрицы Елизаветы Петровны в 
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1761 г. Без помощи России Австрия и Франция проиграли войну Пруссии в Ев-

ропе. Основными результатами войны стали передача колоний Франции и Испа-

нии в Северной Америке Великобритании (Канада и Флорида соответственно), 

потеря Францией факторий в Индии (в пользу Великобритании, которая с этого 

момента начинает завоевание Индии) и окончательного присоединения к Прус-

сии Силезии в Европе. Австрия понесла огромные потери и была ослаблена. Ве-

ликобритания превратилась в ведущую колониальную державу мира. 

Помимо результатов, Семилетняя война имела и важные последствия. Во-

первых, усиление Пруссии в Европе создало предпосылки для будущего объеди-

нения Германии именно Пруссией. Во-вторых, резкое увеличение площади и ко-

личества зависимых территорий Великобритании в условиях опустошения казны 

привело к усилению эксплуатации ею своих колоний, ужесточению колониаль-

ного режима, чем «старые» колонии Англии на восточном побережье Северной 

Америки, в которых уже было значительное население, были крайне недовольны. 

В 1775 г. в 13 небольших английских колониях началась война за независимость 

(так называемая Американская революция), при этом колонисты были поддер-

жаны Францией, Испанией и Голландией. В 1776 г. здесь было провозглашено 

образование Соединенных Штатов Америки (война за независимость продолжа-

лась до 1783 г. и закончилась поражением Великобритании). В-третьих, потеря 

колоний и отсутствие средств в казне после войны заставили французского короля 

Людовика XV повысить налоги. Его приемник Людовик XVI продолжил поли-

тику отца, что вызвало (во многом – под влиянием Американской революции) 

народный взрыв 1789 г., ставший началом Великой Французской революции. 

Великую Французскую революцию обычно делят на несколько этапов. На 

первом из них (1789–1792 гг.) стихийно восставшими горожанами была сверг-

нута абсолютная монархия (власть монарха была ограничена Национальным со-

бранием). На втором этапе (1792–1793 гг.) была провозглашена республика, а 

власть перешла к Конвенту – уникальному государственному учреждению, со-

четавшему функции высшей законодательной и исполнительной власти. Респуб-

ликанские идеи стали очень популярны в Европе. Угроза внутреннему устрой-

ству своих государств абсолютными монархами Европы ставилась выше нацио-

нальных интересов, поэтому они объединились против революционной Франции 

(так называемая Первая антифранцузская коалиция: Великобритания, Пруссия, 

Австрия, Испания, Голландия, Россия, 1792–1797 гг.). Французы одержали не-

сколько побед, однако французское правительство не собиралось ограничи-

ваться защитой республики, устремления французской буржуазии были направ-

лены на захват новых территорий. Между тем положение простого народа ухуд-

шалось, что приводило к недовольству республиканским правительством. Поло-

жение усугублялось непрекращающейся борьбой в Конвенте между представи-

телями двух основных политических течений – жирондистами и монтанья-

рами. На третьем этапе революции – этапе якобинской диктатуры (1793–

1794 гг.) – якобинцы – наиболее радикально настроенная часть монтаньяров – 

провели масштабные реформы, которые сопровождались массовым террором, 

что вызывало протест, в том числе – и у простого народа. Противники якобинцев 
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воспользовались этим. На четвертом этапе революции (1794–1799 гг.) установи-

лась диктатура крупной буржуазии – термидорианцев. Восстания, как сторонни-

ков монархии, так и народные, были подавлены. Меж тем Франция продолжала 

вести и активную внешнюю политику. В 1795–1797 гг. ее войска захватили ита-

льянские государства и Швейцарию. Успехи Франции заставили абсолютист-

ские государства составить Вторую антифранцузскую коалицию, действующую 

более решительно (Россия, Великобритания, Турция, Австрия и Португалия, 

1798–1802 гг.), однако ее ограниченные успехи (достигнутые русским оружием) 

были сведены на нет после выхода из коалиции России (из-за разногласий с Ве-

ликобританией и Австрией). В ходе военных походов и подавления мятежей по-

литический авторитет приобрел один из генералов – Наполеон Бонапарт. Осенью 

1799 г. Наполеон в результате переворота установил свою фактическую дикта-

туру. Великая французская революция завершилась. 

В 1804 г. Наполеон был провозглашен императором, но Французская им-

перия была империей нового типа – буржуазной, а не абсолютистской. Наполеон 

ввел в действие передовой для своего времени кодекс законов, создал боеспособ-

ную национальную армию и продолжил реализацию захватнических планов. 

Войны против Третьей коалиции и Четвертой коалиций (Россия, Великобрита-

ния, Австрия, Швеция, 1805 г. и 1806–1807 гг. соответственно), равно как и Пя-

той коалиции (Австрия и Великобритания, 1809 г.) были выиграны Наполеоном. 

Лишь на Пиренейском полуострове французы «завязли» в конфликте с Испа-

нией, Португалией и поддерживающей их Великобританией (Пиренейская война 

1807–1814 гг.), остальная континентальная Европа полностью была подкон-

трольна Наполеону (в числе прочего была ликвидирована Священная Римская 

империя), получившим мировую славу непобедимого полководца. Завоевание 

Англии в отсутствие сопоставимого с ее флота было невозможно, поэтому Напо-

леон против «туманного Альбиона» использовал континентальную блокаду. 

Вторжение Наполеона в нарушающую континентальную блокаду Россию в 

1812 г. положило конец его славе. Сначала французы были разгромлены в Рос-

сии, затем, в ходе войн Шестой коалиции (Россия, Швеция, Великобритания, Ав-

стрия и Пруссия, 1813–1814 гг.) и Седьмой коалиции (Россия, Швеция, Велико-

британия, Австрия, Пруссия, Испания и Португалия, 1815 г.) наполеоновская 

Франция была полностью разбита. Абсолютизм в Европе укрепился (как оказа-

лось – ненадолго). Венский конгресс 1814–1815 гг. произвел территориальный 

передел Европы (Франция лишилась всех своих завоеваний, был образован Гер-

манский союз во главе с Пруссией и Австрией, новые территории получили Рос-

сия, Австрия, Пруссия, Швеция, Великобритания), международное признание 

получил нейтралитет Швейцарии. Основной результат работы Венского кон-

гресса – формирование новой Венской системы международных отношений. По 

сути, это была ревизия Вестфальской системы – к ее принципам добавлялись но-

вые (реально – уже сложившиеся): коалиция государств как субъект междуна-

родных отношений, главенство «великих держав», иммунитет дипломатов. Си-

стема консервировала абсолютистские режимы (был сформирован «Священный 

союз» России, Австрии и Пруссии, призванный обеспечить незыблемость евро-

пейских монархий), которые уже не отвечали, как политические системы, 
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уровню развития производительных сил, поэтому Венская система оказалась 

«мертворожденной» и с самого начала своего существования стала подвергаться 

пересмотру. 

Résumé. Попытки реформировать Вестфальскую систему международ-

ных отношений привели к масштабной общеевропейской Семилетней войне, по-

влекшую ряд важнейших для мировой истории последствий, в том числе – Вели-

кую Французскую революцию, закончившуюся приходом к власти во Франции 

Наполеона; наполеоновские войны привели к поражению Франции и формирова-

нию новой – Венской – системы международных отношений. 

 

§ 32. Восток в XVIII – начале XIX в. 

Ведущие державы Ближнего Востока и Индии – Османская империя (Тур-

ция), Иран и Империя Великих Моголов – в XVIII столетии приходят в упадок. 

Это было связано с рядом факторов, разнящихся в каждом из перечисленных 

государств, но были и общие черты, связанные с тем, что консервация обще-

ственных отношений и медленное развитие технологий в этих странах не позво-

лили им эффективно конкурировать со все более расширяющими свои сферы 

влияния европейскими державами. 

Османская империя в XVIII – начале XIX вв. все более испытывала давле-

ние со стороны Австрии и России. В результате ряда войн с Россией (1735–1739, 

1768–1774, 1787–1791, 1806–1812 гг.) Турция потеряла Северное Причерномо-

рье, Валахия и Молдавия, оставаясь протекторатами Турции, получили бóльшую 

степень самостоятельности, сформировались предпосылки для освобождения от 

турецкого гнета балканских народов. В конце XVIII в. Турция временно потеряла 

территории, некогда захваченные ей на Аравийском полуострове. В центральной 

части Аравии в 1744 г. образовался Дирийский эмират, основанный династией 

Саудитов, сумевших объединить окрестные разрозненные арабские племена на 

основе идеологии ваххабизма (радикальное течение суннизма). В 1790-е гг. Са-

удиты начинают завоевание Аравии, в целом законченное ими к началу XIX в. В 

конце концов Саудиты были разгромлены в 1818 г., но установить полный кон-

троль над аравийскими землями османам так и не удалось, фактически там 

управляли местные эмиры, а династия Саудитов продолжала контролировать 

центральные районы Аравии. Попытки проведения некоторыми турецкими сул-

танами (Махмуд I, Мустафа III, Селим III) преобразований, призванных модер-

низировать государство (реформы образования, армии) неизменно наталкива-

лись на сопротивление мусульманского духовенства и привилегированного кор-

пуса янычар. Положение усугублялось участившимися восстаниями покоренных 

народов на Балканском полуострове и в Закавказье. 

В Иране кризис власти привел в начале XVIII в. к гражданским войнам, 

имевшим этно-религиозную окраску: в Хорасане восстали узбеки, в Закавказье – 

армяне, на западе Ирана – курды. В результате восстания афганского эмира Мир 

Махмуд-шаха Хотаки, сумевшего объединить пуштунские племена, шахской ар-

мии было нанесено поражение, а династия Сефевидов – свергнута в 1722 г. Од-
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нако династия Хотаки продержалась у власти всего несколько лет – она была из-

гнана тюрком Надир-шахом из хорасанской династии Афшаридов, который вер-

нул династию Сефевидов на трон, при этом управлял страной сам. В 1736 г. 

Надир-шах официально был провозглашен шахом (это считается концом дина-

стии Сефевидов и началом династии Афшаридов в Иране). Надир-шах нанес по-

ражение своим политическим противника и объединил Иран, отторг часть терри-

тории у Империи Великих Моголов, сделал своим протекторатом Бухарское хан-

ство, но он же провозгласил государственной религией суннизм вместо шиизма, 

что отвернуло от него большинство иранского населения. После смерти Надир-

шаха в 1747 г. в Иране возобновилась гражданская война, при этом был потерян 

протекторат над Бухарой, а также Хорасан и афганские территории (здесь образо-

валась пуштунская (афганская) Дурранийская империя). В 1753 г. Афшариды 

были свергнуты курдской династией Зендов, которые через десять лет, подавав 

сопротивление противников, объединили Иран, но в 1770-х гг. борьба разверну-

лась с новой силой. Она продолжалась до 1795 г., когда Зенды были свергнуты 

Каджарами, называвшими себя приемниками Сефевидов (династия Каджаров 

имела также азербайджанское происхождение), которые смогли умиротворить 

страну (в том числе, возвратив шиизму статус государственной религии). 

В XVIII в. усугубляется политический кризис в Империи Великих Мого-

лов. В начале столетия падишах Империи Великих Моголов с трудом подавил 

очередное восстание сикхов в Пенджабе. В 1720 г. начинается распад Империи – 

от нее постепенно отделяются южные и восточные регионы полуострова Индо-

стан. Растет могущество Маратхской конфедерации, пережившей в середине 

XVIII в. расцвет (маратхи контролировали центральную часть Индии). К внут-

ренним усобицам присоединяются внешние вторжения. В 1739 г. иранский 

Надир-шах отобрал у Империи долину Инда. После его смерти долина Инда пе-

решла к образовавшейся на территории отошедших от Ирана Хорасана и Афга-

нистана Дурранийской империи, как и захваченный позднее Пенджаб. В сере-

дине XVIII в. могольские падишахи контролировали только небольшую область 

Северной Индии вокруг города Дели. Не имея сил сопротивляться афганцам и 

маратхам, они пытались балансировать между ними. Распад Империи Великих 

Моголов облегчил завоевание Индии англичанами, виртуозно использующими 

противоречия между индийскими правителями. В 1775 г. британская Ост-

Индская компания начинает войны с сильнейшим государством региона – Ма-

ратхской конфедерацией (войны закончились поражением маратхов в 1819 г.). В 

1803 г., после очередного разгрома маратхов, падишах Шах Алам II был вынуж-

ден принять «покровительство» британской Ост-Индской компании (фактически 

это означало установление протектората Британии над Индией). 

К концу XVIII в. относится расцвет торговой Оманской империи. К этому 

времени она выдержала натиск сначала иранского Надир-шаха, затем – Сауди-

тов. В 1783 г. в империи произошло разделение власти между постоянно конку-

рирующими ее ветвями на духовную (имамат) и светскую (султанат). Султан 

контролировал население городов Оманской империи, тогда как имам – кочевые 

племена внутреннего Омана (получая свою часть доходов от торговли). Это спо-

собствовало прекращению внутренних усобиц в стране. 
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XVIII столетие – век расцвета Империи Цин. В правление императора Ин-

чжэня (Юнчжэна) (1722–1735 гг.) в маньчжурском государстве унифицируется 

система местного управления, учреждается Военный совет (Цзюньцзичу), подчи-

няющийся лично императору, фактически складывается система, аналогичная 

европейской абсолютной монархии. Абсолютизм, в частности, выражался в том, 

что император Инчжэнь, несмотря на сопротивление маньчжурской знати, начал 

снимать ограничения для ханьцев по занятию государственных гражданских 

должностей (раньше их могли занимать только маньчжуры). В долгое правление 

императора Хунли (Цяньлуна) (1735–1796 гг.) абсолютизм достигает своего 

пика: в 1757 г. Китай закрывается для иностранной торговли, дабы в Империю 

не проникали европейские порядки, которые могли угрожать власти императора 

(был оставлен «открытым» только один порт – Кантон (Гуанчжоу); ужесточается 

цензура (так называемая «литературная инквизиция»); окончательно формиру-

ется сословная социальная структура, подразумевающая деление общества на 

маньчжуров (высшая администрация, армия) и остальное население, подразде-

ляющееся на категории ши (чиновники (шэньши) и военная аристократия «вой-

ска зеленого знамени»), нун (земледельцы), гун (ремесленники) и шан (тор-

говцы). Такая сословная структура позволила маньчжурам долгое время сохра-

нять свою идентичность в окружении многократно превосходившего их по чис-

ленности китайского народа. Также в это время завершается процесс формиро-

вания территории Империи Цин: в 1723 г. было завоевано Хошутское ханство 

(без Тибета), в 1751 г. – Тибет, в 1755 г. – Джунгарское ханство. Попытки захвата 

Бирмы и Вьетнама оказались неудачными. На покоренных территориях мань-

чжуры проводили жесткую политику в отношении монголов, уйгуров и тибет-

цев, подчас доходившую до геноцида. 

Находящаяся под протекторатом Империи Цин Корея (государство Чосон) 

переживает экономический и культурный расцвет, обеспеченный реформами 

вана Ёнджо (1724–1776 гг.) и его приемника Чонджо (1776–1800 гг.). Реформы 

последнего получили название Возрождение Чосон. Ёнджо и Чонджо старались 

придерживаться конфуцианских принципов управления и поддерживали корей-

скую культуру и язык. 

В Японии в этот период также отмечается экономический и культурный 

подъем. Начало подъему положил сёгун Токугава Ёсимунэ, его «реформы годов 

Кёхо» (1716–1736 гг.) упорядочили финансовую и налоговую системы, способ-

ствовали борьбе с коррупцией. «Реформы годов Кансэй» (1787–1793 гг.), прове-

денные регентом сёгуна, главой правительства Мацудайра Саданобу, ставили це-

лью сохранения традиционной японской культуры и облегчения жизни неиму-

щих слоев населения. Как и Китай, Япония в это период вступает на путь само-

изоляции от внешнего мира (сакоку), пытаясь противостоять культурной и эко-

номической экспансии европейцев. 

Résumé. В XVIII в. продолжается упадок Турции, Ирана и Империи Великих 

Моголов (последняя фактически распадается к середине столетия); напротив, 

достигают своего расцвета Оманская империя и цинская династия, которая 

объединяет под своей властью Китай и Центральную Азию; экономические и 

культурные реформы способствую поступательному развитию Японии и Кореи. 
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§ 33. Колониальные империи в XVIII – начале XIX в. 

XVIII – начало XIX в. с точки зрения развития колониализма характеризу-

ется несколькими особенностями. Первая из них связана с перераспределением 

колоний, которое являлось отражением внутриевропейских конфликтов. Основ-

ным выгодоприобретателем такого перераспределения стала Великобритания, а 

«пострадавшими» – Франция и Голландия. В результате Семилетней войны 

Франция передала Британии Канаду, а Луизиану (территорию в Северной Аме-

рике между Миссисипи и Скалистыми горами) – Испании. В начале XIX в. Ис-

пания вернула Луизиану Франции, которая тут же (1803 г.) продала ее США. 

Также в результате Семилетней войны Испания передала Великобритании Фло-

риду. В 1788 г. Великобритания начала освоение Австралии, открытой голланд-

цами (Голландия, ослабленная войнами, просто не имела сил для такого освое-

ния). Во время наполеоновских войн Голландия была захвачена Францией, а на 

ее территории образована марионеточная Батавская республика. Пользуясь этим, 

Великобритания отторгла у Голландии южное побережье Африки и Цейлон. 

Второй особенностью колониализма XVIII – начало XIX вв. стало наме-

тившееся изменение его направленности – если ранее европейские колонизаторы 

захватывали в основном «ничьи» земли (т.е. территории, населенные народами, 

находящимися на догосударственном уровне развития общественных отноше-

ний (исключение – завоевание испанцами государств Инков, майя, чибча и ацте-

ков), то теперь, в условиях обострившейся конкуренции и роста потребностей не 

только торговли, но и развивающейся промышленности, они нацелились на тер-

ритории, имеющие давние традиции государственности и собственные развитые 

системы общественных отношений. «Первой ласточкой» этого процесса стало 

завоевание англичанами (точнее – Британской Ост-Индской компанией) Индии. 

На побережье Индийского океана с XVI в. существовали фактории евро-

пейских стран – сначала португальские, затем к ним добавились голландские, 

английские, французские. Британии удалось закрепиться в Бенгалии (северо-во-

сток Индии) и в Мадрасе (юго-восток), основным ее соперником были французы, 

владевшие факториями в Карнатике (юго-восток Индии) рядом с Мадрасом. Ши-

рокую дорогу колонизации Индии открыл распад Империи Великих Моголов в 

начале XVIII в. К середине XVIII в. центр и часть Северной Индии с городом 

Дели контролировали маратхи, княжества которых были объединены в конфеде-

рацию (падишах Империи Великих Моголов находился от них в зависимости). 

Маратхская конфедерация была окружена со всех сторон государствами, во 

главе которых находились бывшие наместники падишаха: Хайдарабад (юго-во-

сток), Майсур (юго-запад), Ауд (север), Бенгал (северо-восток), княжества Ра-

джпутаны (северо-запад). Первыми решили использовать раздробленность и ре-

лигиозные конфликты в Индии французы. Французская Ост-Индская компания 

сформировала из индийцев наемную армию (так называемые сипаи) во главе с 

европейскими офицерами, которую использовала для помощи одним индийским 

правителям против других (и брала за это деньги). Эту систему у французов пе-

реняла Британская Ост-Индская компания. Во время Войны за австрийское 
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наследство французы и англичане вступили в прямое противостояние за облада-

ние Карнатиком (Карнатикские войны, 1746–1763 гг.). Сначала удача была на 

стороне французов, но с назначением командующим британскими войсками в 

Индии Роберта Клайва в 1756 г. ситуация изменилась. Французы были разбиты, 

и весь Карнатик (часть княжества Хайдарабад) стал английским. Параллельно 

англичане разгромили и захватили княжество Бенгал. Англо-майсурские войны 

1767–1799 гг. закончились завоеванием Южной Индии, а англо-маратхские 

войны 1775–1819 гг. – Центральной Индии. На отдельных территориях англи-

чане оставляли местных князей, превратив их в вассалов (как и самого падишаха 

Империи Великих Моголов), другие же объявляли своей собственностью. 

Третьей особенностью колониализма XVIII – начало XIX вв. стала борьба 

колоний за независимость. Как уже говорилось выше, в 1776 г. 13 английских 

колоний восточного побережья Северной Америки объявили о независимости, 

образовались Соединенные Штаты Америки. Причинами войны за независи-

мость была жесткая политика метрополии, стремящейся ограничить экономиче-

скую активность колонистов, что могло принести вред английской экономике. 

Население США состояло в основном из европейских переселенцев, бежавших 

от притеснений, но на новом месте становящихся такими же притеснителями. 

Едва закончилась война за независимость (1775–1783 гг.), бывшие колонисты (а 

теперь – «американцы») начали войны с истинными американцами – индейцами 

за земли к востоку от Миссисипи (Северо-западная индейская война, 1785–

1795 гг.), причем индейцев поддерживала Великобритания, не потерявшая 

надежд на умиротворение своих взбунтовавшихся колоний. После их завоевания 

США купили у Франции Луизиану – огромные пространства между Миссисипи 

и Скалистыми горами, по площади почти равные территории Соединенных Шта-

тов к этом у времени, и начали ее освоение, вновь вступив в противостояние с 

местными индейскими племенами. В 1812–1815 гг., в ходе наполеоновских войн, 

Британия попыталась вернуть бывшие колонии в лоно метрополии («вторая 

война за независимость»), но неудачно. В 1819 г. территория США увеличилась 

с присоединением Флориды. Флорида была возвращена Британией Испании в 

1783 г., теперь же Испания (в колониях которой вовсю шли войны за независи-

мость) уступала Флориду США за то, что те отказывались от претензий на Техас. 

На огромных территориях молодого государства сложились разные системы со-

циально-экономического устройства (что стало возможным благодаря федера-

тивному устройству США): в северных штатах активно развивалась промышлен-

ность, а аграрный сектор был представлен фермерскими хозяйствами; в южных 

штатах основой экономике были крупные плантаторские хозяйства, работающие 

на внешний рынок (производство хлопка, табака, пшеницы) и использующие 

труд чернокожих рабов, привозимых из Африки. Хотя южные и северные штаты 

были конкурентами друг другу (Юг не использовал потенциальную рабочую 

силу Севера и делал малоэффективными его фермерские хозяйства; и Юг, и Се-

вер были заинтересованы в присоединение новых земель и распространении на 

них своих порядков), но они и нуждались друг в друге (Юг покупал машины Се-

вера, Север получал сырье с Юга и перевозил на судах рабов для южан). В 1820 г. 
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между депутатами Конгресса США был подписан так называемый «Миссурий-

ский компромисс», который определял принципы совместного существования 

Юга и Севера (новые штаты в США принимались по два – один свободный и 

один рабовладельческий). 

Если под влиянием Американской революции (войны за независимость 

США) началась Великая Французская революция, то последняя повлекла за со-

бой национально-освободительные революции и войны за независимость в Ла-

тинской Америке (т.е. во французских, испанских и португальских колониях в 

Америке). В 1804 г. (год образования Французской империи Наполеона) после 

долгого периода войн первой из стран Латинской Америки провозгласила неза-

висимость французская колония Гаити. В 1810 г. начались войны за независи-

мость в испанских колониях Южной Америки, которые возглавили С. Боливар 

(на севере) и Х. де Сан-Мартин (на юге) и Центральной Америке (под руковод-

ством М. Идальго и Х. Морелоса). Как и в случае с США, войны были вызваны 

политикой метрополии: широкими запретами, высокими налогами, тормозив-

шими экономическое развитие. Важной причиной была дискриминация креолов, 

крайне недовольных своим положением. Толчком к восстаниям против колони-

альной администрации стали события в Европе (нападение Наполеона на Испа-

нию). В результате к 1825 г. в Латинской Америке все колонии, кроме Кубы и 

Пуэрто-Рико, получили независимость. Были образованы новые государства: 

1810 г. – Соединенные провинции Южной Америки (позднее разделяться на Ар-

гентину и Уругвай) и Чили; 1819 г. – Великая Колумбия (позднее она раздели-

лась на Венесуэлу, Колумбию, Панаму и Эквадор); 1821 г. – Мексика (из ее со-

става в 1823 г. вышли Соединенные провинции Центральной Америки) и Перу; 

1825 г. – Боливия. Иначе сложилась судьба португальской Бразилии. Когда 

Наполеон напал на Португалию, в Бразилию бежал ее король, и на время столи-

цей Португалии стал бразильский город Рио-де-Жанейро. (уникальный случай 

для европейской истории). После возвращения короля в 1821 г. в Португалию в 

Бразилии остался его сын, который через год, в 1822 г. провозгласил создание 

независимой Бразильской империи. 

Résumé. В XVIII столетии главной колониальной державой становится 

Великобритания, а ее основным конкурентом на международной арене высту-

пает Франция; уже в конце XVIII – начале XIX в. колониализм испытывает кри-

зис, выразившийся в отпадении колоний Англии, Испании и Португалии в Аме-

рике от своих метрополий, при этом ведущей новой державой Америки стано-

вятся США. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 11 

1. Назовите предпосылки, причины, результаты, особенности и послед-

ствия Семилетней войны 1756–1763 гг. 

2. Назовите причины, этапы и результаты наполеоновских войн в Европе, 

охарактеризуйте принципы Венской системы международных отношений. 

3. Дайте краткую характеристику ведущих государств Западной Азии и 

Индии в XVIII – начале XIX в. 
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4. Дайте краткую характеристику ведущих государств Дальнего Востока и 

Центральной Азии в XVIII – начале XIX в. 

5. Охарактеризуйте развитие колониальных империй в XVIII – начале XIX в. 

6. Назовите этапы становления независимости Соединенных Штатов Аме-

рики и стран Латинской Америки в конце XVIII – начале XIX в. 

 

Глава 12. ОКОНЧАНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XIX – НАЧАЛО XX в.) 

Второй этап Нового времени – XIX – начало ХХ в. – был периодом форми-

рования западной индустриальной цивилизации. Для нее было характерны: в со-

циально-политической сфере – формирование буржуазно-либерального обще-

ства и государства; в социально-экономической сфере – превращение капитали-

стических отношений в основную экономическую систему, становление фабрич-

ной организации производства, сопровождавшейся резким технологическим 

скачком. Мир становится «европейским», коллективный Запад (Европа и США) 

подчиняет себе весь остальной мир, но когда раздел мира между западными стра-

нами был завершен, началась борьба за его передел. 

 

§ 34. Запад в XIХ – начале XX в. 

Едва сформировавшись, Венская система международных отношений, 

сложившаяся после наполеоновских войн, стала подвергаться пересмотру. Вен-

ская система была полна противоречий, основные из которых сводились к тому, 

что она предусматривала главенство лишь нескольких «великих держав» в 

ущерб остальным и не регулировала колониальные захваты. Но пересмотр ее не 

был бы возможен, если бы не сложились предпосылки к этому. 

Основной такой предпосылкой была эволюция капиталистической си-

стемы в направлении формирования промышленного капитализма. Благодаря 

промышленному перевороту – переходу от ручного труда к машинному – проис-

ходит процесс складывания фабричной организации производства вместо ману-

фактурной, а позднее – и создания крупного машинного производства. Все боль-

ший удельный вес приходился на городское население, в Европе появляются 

первые города-миллионеры. В экспорте ведущих стран стала преобладать про-

мышленная продукция, а в импорте – сельскохозяйственная продукция и сырье. 

Значительно повысилась производительность труда. Выросли темпы роста про-

изводства. Вследствие аграрного переворота в сельском хозяйстве, распростра-

нившегося теперь и на континентальную Европу, повсеместно происходит пере-

ход от натурального к товарному производству. Все это создавало материальные 

условия и формировало мотивы для пересмотра политической карты мира. 

Второй предпосылкой ревизии Венской системы международных отноше-

ний, «заточенной» под абсолютные монархии, стали революционные выступле-

ния 1820–1840-х гг. в Европе (вызванные несоответствием социально-политиче-

ского устройства государств уровню развития производительных сил в них и за-

частую носящие еще и национально-освободительный характер). Первыми «ла-

сточками» стали революционные события 1820–1830-х гг., потрясшие Южную и 
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Западную Европу: Королевство обеих Сицилий (1820–1821), Испанию и Португа-

лию (1820–1823 гг.), Нидерланды (1830 г., в результате революции из состава Ни-

дерландов вышла Бельгия), Францию («Июльская революция» 1830 г.). В 1836–

1848 гг. по Англии прокатилось чартистское движение. В 1848–1849 гг. револю-

ции охватили почти всю Европу (так называемая «Весна народов») – Францию, 

Австрийскую монархию, германские и итальянские государства и даже зависи-

мые от Турции Валахию и Молдавию (территории современной Румынии). 

В результате этих событий в Европе складываются ограниченные монар-

хии. Первая ограниченная монархия в Европе сформировалась еще в конце 

XVII в. в Великобритании, и это стало одним из важнейших факторов ее быст-

рого развития в XVIII – начале XIX вв. Но Великобритания была исключением, 

кроме того, даже в ней широкие народные слои были лишены возможности вли-

ять на власть. Теперь, когда социальный состав населения в корне изменился 

(сформировалась сильная буржуазия, появился слой мелких собственников, 

росло число наемных рабочих, крестьянская община разложилась так же, как и 

дворянство), требованием времени стало и изменение политических систем. 

Ограниченная монархия характеризуется ограничением власти наследственного 

главы государства буржуазно-демократическими учреждениями. Таковыми в 

странах Европы становятся парламенты, которые ранее, если и были, являлись 

законосовещательными органами, теперь же они превращаются в законодатель-

ные учреждения. При этом степень ограничения власти монарха могла быть раз-

личной – от сравнительно небольшой при дуалистической монархии (когда ко-

роль контролировал правительство) до значительной при монархии парламент-

ской (когда правительство контролировалось представительным органом вла-

сти). К концу XIX столетия в Европе оставалась только одна абсолютная монар-

хия – Российская империя. 

Даже после установления ограниченных монархий в Европе не утихли пол-

ностью революционные настроения, теперь усилия революционеров были 

направлены против монархии в принципе. Если ограниченные монархии вполне 

устраивали буржуазию, то пролетариат (рабочий класс), уже достаточно мно-

гочисленный, требовал республики. К середине XIX в. создается политическая 

организация рабочего класса Европы – Интернационал. Проявлениями возрос-

шей активности пролетариата стали антимонархические революции 1868–

1874 гг. в Испании, 1870 г. во Франции и, в особенности, события 1871 г. во 

Франции, известные, как Парижская коммуна – первый в истории опыт народ-

ного правления. 

Проявления пересмотра Венской системы в Европе стали заметны уже в 

годы первых революций. В 1820-е гг. значительно расширился состав «Священ-

ного союза», его участники активно подавляли революционные выступления в 

соседних странах, пытаясь сохранить систему абсолютистских режимов (подав-

ление Австрией Неаполитанской революции в 1821 г., Францией – Испанской 

революции в 1823 г.). Но в 1830–1840-х гг. наступил кризис «Священного со-

юза» – между его участниками начались войны. Связаны они были с объектив-

ными процессами стремления к политическому объединению итальянских и гер-

манских государств (лидером первых стал Пьемонт, лидером вторых – Пруссия), 
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что входило в противоречие с интересами Австрии (контролирующей часть Се-

верной Италии и претендующей на главенство в немецких землях) и Франции 

(также стремящейся расширить влияние в Италии и опасающейся объединения 

Германии). В результате австро-пьемонтских (1848–1866 гг.), австро-прусской 

(1866 г.) и франко-прусской (1870–1871 гг.) войн политическая карта Централь-

ной Европы серьезно изменилась: Австрийская империя потеряла территории в 

Северной Италии и трансформировалась в «двуединую монархию» – Австро-

Венгрию (1867 г.), реальную унию (т.е., в отличие от личной унии, такой союз 

государств, который возглавляется одним монархом, передающим власть по 

наследству сразу над всем союзом); под эгидой Пьемонта в 1861 г. было сфор-

мировано Итальянское королевство, с присоединением к нему Папской области 

в 1870 г. объединение Италии (Рисорджименто) закончилось; в 1871 г. на ос-

нове Германского союза во главе с Пруссией была провозглашена Германская 

империя. Особняком в ряду европейских войн 1840–1870-х гг. стоит Крымская 

война (1853–1856 гг.), в которой против России выступили Турция, Великобри-

тания, Франция и Пьемонт. Однако это тоже война за пересмотр Венской си-

стемы, ибо противники России ставили своей целью не допустить ее усиления в 

Юго-Восточной Европе. 

В XIX столетии складываются предпосылки для формирования еще одной 

великой державы, помимо Германии, Италии и обновленной Австро-Венгрии, – 

усиливаются США. Вследствие победы северных штатов в Гражданской войне 

1861–1865 гг. отменяется рабство, американское государство внутренне консо-

лидируется, формируется оригинальная политическая система американского 

государства. В результате завоевательных войн и покупки новых земель терри-

тория США увеличивается: в их состав входят Техас (после аннексии 1845 г.), 

Орегон (после договора с Великобританией 1846 г.), Новая Мексика, Калифор-

ния, Юта (т.е. половина территории Мексики – после американо-мексиканской 

войны 1846–1848 гг.), Аляска (после ее покупки у Российской империи в 

1867 г.). США становятся одним из самых больших государств мира. В этот пе-

риод стремительно увеличивается и население Соединенных Штатов за счет при-

тока мигрантов из Европы и других частей света, бурно развивается экономика 

и культура. Период второй половины XIX – начала ХХ в. вошел в американскую 

историю как «позолоченный век». 

В конце XIX – начале XX в. капиталистический мир Запада вступает в но-

вую фазу своего развития – финансовый капитализм. Ему предшествовала 

научно-техническая революция в области электричества и химии, позволившая 

создавать гигантские предприятия, усовершенствовавшая инфраструктуру и си-

стему коммуникаций. На развитие производительных сил все большее влияние 

стали оказывать капиталистические монополии, т.е. крупные хозяйственные 

объединения, контролировавшие большие материально-технические ресурсы и 

научно-производственный потенциал. Постепенно в руках небольшой группы 

людей концентрировалась финансовая власть. Монополистическая олигархия 

получала возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны в 

своих интересах. Резко увеличилось значение вывоза капитала из экономически 
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сильных стран в экономически слабые. Финансовый капитал, вложенный в тор-

говлю и промышленность, стал преобладать в экономической и политической 

жизни большинства европейских государств. Успехи в сельском хозяйстве были 

менее заметны, здесь они связаны в основном с интенсификацией производства. 

Промышленники (промышленный капитал) толкали свое государство к военным 

действиям во имя захвата новых источников сырья и рынков сбыта, а финанси-

сты, руководители банков и фондовых бирж (банковский капитал), требовали во-

енно-дипломатической поддержки повсюду, где только они могли разместить 

свои капиталы. Общим для всех западных держав последней трети XIX – начала 

XX вв. являлась готовность к разрешению основных проблем международной 

экономической конкуренции непосредственной «пробой сил», т.е. сначала ди-

пломатической, а потом военной борьбой. 

К концу XIX в. международные отношения приобретают небывалую 

остроту. Завершился колониальный раздел мира, в котором под занавес приняли 

участие Япония (претендующая на Корею), Россия (завоевавшая узбекские хан-

ства Средней Азии), Италия (имевшая интересы в Северной Африке и Эфиопии), 

Германия (успевшая захватить несколько колоний в Африке и бассейне Тихого 

океана); эти страны превращаются в новые колониальные империи. Однако не-

равномерное распределение колоний между «старыми» и «новыми» колониаль-

ными империями, между более быстро и менее быстро развивающимися капита-

листическими государствами, между большими и небольшими по территории 

державами породили борьбу за передел мира. Набирает силы империализм – по-

литика колониальных государств, основанная на использовании военной силы 

для установления контроля над территориями в интересах олигархий. 

Проявлениями империализма, действовавшего в целях передела мира, 

стали локальные войны конца XIX – начала ХХ вв.: англо-египетская 1882 г. (за-

кончилась подчинением Египта Великобритании), франко-сиамская 1893 г. (за-

вершилась отторжением у Сиама (Таиланда) территории современного Лаоса), 

японо-китайская 1894–1895 гг. (привела к потере Китаем Тайваня), испано-аме-

риканская 1898 г. (в результате которой США захватили Филиппины и аннекси-

ровали Гавайские острова), англо-бурская 1899–1902 гг. (закончилась завоева-

нием Великобританией республик буров Южной Африки), русско-японская 

1904–1905 гг. (в результате которой Россия потеряла Южный Сахалин). На ос-

нове общности интересов складываются империалистические военные блоки – 

Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии (1882 г.) и противосто-

ящей ей Антанты (Entente Cordiale – «сердечное согласие») (русско-француз-

ский договор 1891 г., англо-французский договор 1904 г. и англо-русский дого-

вор 1907 г.). Напряженность в международных отношениях была усилена рядом 

дипломатических кризисов – франко-германским столкновением в Марокко в 

1905–1906 гг. и 1911 г., аннексией австрийцами Боснии и Герцеговины в 1908–

1909 гг., наконец, Балканскими войнами (Первая – 1912–1913 гг., Вторая – 

1913 г.). Великобритания и Франция, поддерживая интересы Италии в Северной 

Африке во время итало-турецкой войны 1911–1912 гг. (закончившейся отторже-

нием от Турции Ливии), ослабили ее приверженность Тройственному союзу. Ее 
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место в Тройственном союзе заняла Османская империя, рассчитывавшая вос-

становить свое господство на Ближнем Востоке. Таким образом, к 1914 г. мир 

вплотную подошел к большой войне. 

Résumé. Венская система международных отношений едва установив-

шись начала подвергаться пересмотру, что было связано с появлением на поли-

тической карте мира новых сильных держав и развитием капиталистических 

отношений, эволюционирующих в сторону формирования финансовой олигархии 

и империализма; к концу XIX – началу ХХ в. раздел мира между империалисти-

ческими державами был завершен и началась борьба за передел мира. 

 

§ 35. Восток в XIХ – начале XX в. 

Страны Востока (под которым традиционно понималось все, что лежало за 

пределами Европы и Северной Америки) в XIX в. превращаются в колонии и 

полуколонии (территории, экономически зависимые от Запада, но сохраняющие 

атрибуты самостоятельной политической системы). Полуколониями станови-

лись наиболее сильные в военно-политическом отношении государства. Одним 

из них была Османская империя. 

Османская империя в первой половине XIX столетия находилась в жесто-

чайшем кризисе. Неэффективная система управления, державшаяся, как и двести 

лет назад, исключительно на насилии над покоренными народами, в условиях раз-

вития производительных сил и под внешним влиянием поставила Империю на 

край пропасти. Восстание в Сербии привело к получению ею в 1826 г. статуса 

автономии. В результате русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Турция потеряла 

дельту Дуная и черноморское побережье Кавказа, Греция получила автономию 

(антитурецкое восстание в Греции началось еще в 1821 г.). В 1830 г. Греция полу-

чила независимость. Пользуясь ослаблением Империи, против нее в 1831 г. вос-

стал египетский наместник Мухаммед Али. Некоторое время (до 1841 г.) Египет 

(которому также подчинялись Сирия, Палестина и часть Аравии) фактически 

была самостоятельным государством, но потом под давлением европейских стран 

признал вассальную зависимость от Турции. «Греческий вопрос» и ситуация в 

Египте активно использовались европейскими державами для того, чтобы вмеши-

ваться во внутренние дела Турции. Только благодаря помощи Великобритании и 

Франции Турция смогла вернуть себе Египет и выстоять против России в Крым-

ской войне, но попала в еще бóльшую зависимость от них. Системный кризис вы-

нудил османскую верхушку пойти на реформы (так называемый Танзимат, 1839–

1876 гг.). Была модернизирована армия (она стала комплектоваться по призыву), 

реформирована банковская система, постепенно шариат вытеснялся светскими за-

конами. Однако реформы не касались политической системы, а в экономику Тур-

ции все больше проникал европейский капитал (прежде всего – германский, в 

Египте – английский и французский). Продолжающееся противостояние с Рос-

сией привело к войне 1877–1878 гг., в результате которой Сербия, Румыния (Ва-

лахия) и Черногория получили независимость, в часть Болгарии стала автоном-

ной. Сразу после войны Австро-Венгрия оккупировала Боснию, а Великобрита-
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ния – Кипр. В 1882 г. Великобритания оккупировала вассала Турции Египет и за-

висимый от него Судан. Султанская власть, неспособная противостоять внешней 

экспансии европейских стран, но сохраняющая неизменной абсолютистскую си-

стему вызывала недовольство патриотично настроенных слоев населения. В 

1908 г. в результате Младотурецкой революции в Турции сформировалась огра-

ниченная монархия, но силы Османской империи были подорваны. Пользуясь тя-

желым положением Турции, в 1908 г. Австро-Венгрия заявила об аннексии Бос-

нии и Герцеговины, а Болгария провозгласила независимость от Османской импе-

рии. В ходе войны с Италией 1911–1912 гг. Турция потеряла Ливию, а в резуль-

тате Первой Балканской войны 1912–1913 гг. – почти все свои территории на Бал-

канах (помимо прочего, независимость получила Албания). 

История Каджарского Ирана в XIX – начале ХХ вв. в целом повторяет ту-

рецкий вариант. В результате войны с Россией (1826–1828 гг.) Иран потерял Во-

сточную Армению. Имея в виду противостояние России и Великобритании в 

Средней Азии и Афганистане («Большая игра»), иранский шах стал сотрудни-

чать с британскими властями, пытаясь лавировать между двумя державами. Ан-

глийский капитал стал проникать в иранскую экономику с юга (район Персид-

ского залива), в то время как Россия считала своей сферой влияния Северный 

Иран. Таким образом Каджары были вовлечены в «Большую игру». Пытаясь мо-

дернизировать страну, Насреддин-шах (1848–1896 гг.) провел ряд экономиче-

ских и культурных преобразований, но политическая система, как и в Турции, 

оставалась неизменной, а иностранный капитал продолжал укрепляться в госу-

дарстве. В 1879 г. Британия установила протекторат над Афганистаном, вплот-

ную приблизившись к Ирану с востока. Экономическое давление на Иран усили-

лось, когда на его территории в начале ХХ в. была обнаружена нефть. В 1905–

1911 гг. в Иране произошла революция, в результате которой Каджары были вы-

нуждены принять Конституцию. Россия воспользовалась революцией, чтобы ок-

купировать северо-запад страны, а Британия – чтобы укрепить свои позиции в 

нефтяном секторе Ирана. Фактически Иран был разделен Россией и Великобри-

танией на сферы влияния. 

В XIX в. завершилось завоевание Британией Индии. В результате англо-

бирманских войн 1823–1887 гг. и англо-сикхские войн 1845–1849 гг. вся терри-

тория Индии и соседней Бирмы оказалась в руках колонизаторов. В 1858 г. Им-

перия Великих Моголов, уже давно фактически не существовавшая, была ликви-

дирована официально, а все земли, завоеванные Британской Ост-Индской ком-

панией, были переданы британской короне. Судьба Индии постигла и Оманскую 

империю. С начала XIX в. она начала разваливаться в результате английских ин-

триг, внутреннего династического кризиса и восстаний. Великобритания в 1835–

1891 гг. по частям захватила осколки Оманской империи. 

XIX столетие – период раздела между колониальными державами Африки. 

В Тропической (или «Черной») Африке (южнее Сахары) с древних времен суще-

ствовали государства. Например, Нубийская цивилизация, возникшая в верхо-

вьях Нила – одна из самых древних на земле. Еще в VIII–VII вв. до н.э. зароди-

лась государственность в Эфиопии (Абиссинии). В период, соответствующий ев-

ропейскому средневековью, на территории Тропической Африки появилось и 
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исчезло множество государств. История тех из них, что находились в западной и 

восточной частях континента, тесно была переплетена с историей развития ис-

ламской цивилизации. В XIX на территории Тропической Африки существовало 

несколько десятков государств, основанных на племенном принципе, которые 

постоянно воевали друг с другом. В южной части Африки существовали два гос-

ударства, образованные голландскими колонистами (бурами) – Республика 

Трансвааль и Республика Оранжевая. До середины XIX в. европейцы имели на 

побережье Африки лишь небольшие фактории, но потребности растущей капи-

талистической экономики в условиях раздела остального мира заставили их при-

ступить к завоеванию внутренних областей континента («гонка за Африку»). В 

конце XIX – начале ХХ в. вся Африка оказалась разделенной на колонии Вели-

кобритании и Франции (эти два государства имели самые обширные колонии на 

континенте), а также Германии, Португалии, Италии, Бельгии, Испании. Лишь 

два государства континента сохранили независимость – Эфиопия и Либерия (ос-

нованная бывшими американскими рабами при поддержке США в 1847 г. и яв-

ляющаяся, по сути, проводником американских интересов в Африке). Местное 

население боролось за независимость, постоянно устраивая восстания против ко-

лонизаторов, наиболее крупные из них – восстания Махди в Судане (1881–

1899 гг.), дервишей в Сомали (1899–1920 гг.), Овимбунду в Анголе (1902–

1903 гг.), Маджи-Маджи в Танганьике (1905–1907 гг.), Зулусское восстание на 

юге Африки (1906 г.). 

В течение XIX – начала ХХ столетий в полуколонию превращается цин-

ский Китай. В конце XVIII – начале XIX в. в Империи Цин участились антимань-

чжурские восстания, неизменно жестоко подавлявшиеся. Это углубляло кон-

фликт между маньчжурской династией и большинством населения Империи. Од-

новременно назрел конфликт с Великобританией, связанного с запретом импер-

скими властями импорта опиума (наркомания стала национальным бедствием в 

Китае в начале XIX в., но главное – импорт опиума приводил к оттоку серебра за 

рубеж). Английские компании, не желающие терять баснословные прибыли от 

торговли опиумом, спровоцировали военный конфликт. Первая Опиумная война 

(1840–1842 гг.) показала слабость маньчжурской армии в сравнении даже с не-

большим контингентом английских войск. Поражение Китая было полным. По 

условиям Нанкинского договора к Британии отошел Гонконг, Китай выплачивал 

контрибуцию, для иностранной торговли были открыты пять портов, а Британия, 

сверх того, получала торговые привилегии в Китае. Поражение в войне наложи-

лось на экономический кризис, вызванный стихийными бедствиями, и в 1850 г. 

в Южном Китае началось Тайпинское восстание против маньчжуров. Руководи-

тели тайпинов (как называли себя восставшие) оказались талантливыми воена-

чальниками. В течение нескольких лет они взяли под контроль значительную 

часть Южного Китая, основав государство в государстве – «Тайпин тяньго». Ан-

глия, Франция и США решили использовать момент для выступления против 

ослабленной империи Цин. Вторая Опиумная война (1856–1860 гг.) закончилась, 

как и Первая, полным поражением маньчжуров. Пекинские договоры 1860 г. да-

вали свободу передвижения и миссионерской деятельности в Китае для ино-

странцев, Китай выплачивал Англии и Франции контрибуцию, для иностранной 
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торговли открыты 17 портов, Китай обязывался не препятствовать рабочей эми-

грации китайцев. Для Империи Пекинские договоры имели лишь одну положи-

тельную сторону – они позволили заручиться поддержкой западных стран в 

борьбе с тайпинами, и к 1868 г. «Тайпин тяньго» было ликвидировано. 

В 1861 г. императрица Цыси, фактически сосредоточившая в своих руках 

власть в Китае, стала инициатором политики самоусиления (военной и экономи-

ческой модернизации страны), но, как и в случае с Турцией и Ираном, экономиче-

ские преобразования без политических реформ не исправили ситуацию карди-

нально – в 1884–1885 гг. Империя Цин проиграла войну Франции за Вьетнам (ко-

торый считала вассальной территорией), а в 1894–1895 гг. – и войну с Японией. 

Поражение от Японии стало и окончанием политики самоусиления (завершилась 

в 1898 г.). Иностранный капитал все глубже укоренялся в Китае, препятствуя раз-

витию национальной буржуазии. В довершение всего Цыси пресекла попытку 

проведения глубоких политических реформ, задуманных императором Гуансюем. 

Ихэтуаньское восстание 1899–1901 гг., направленное против иностранцев и вы-

звавшее интервенцию «Альянса восьми держав» (Британии, Франции, Италии, 

России, Японии, Австро-Венгрии, Германии и США), вначале было поддержано 

Цыси, но затем она перешла на сторону колонизаторов. В итоге после подавления 

восстания Китай был разделен на сферы влияния западных стран и Японии. Заси-

лье иностранцев и неумение маньчжурской династии справиться с ним, особенно 

заметное после смерти Цыси (1908 г.) вызвали Синьхайскую революцию 1911–

1916 гг., в результате которой была свергнута цинская монархия, но при этом от 

Китая отделились Халха и Тибет, а в стране начались гражданские войны. 

Полуколониями иностранных держав стали в XIX в. и молодые государ-

ства Латинской Америки. После завоевания независимости в большинстве из них 

установились режимы военных диктатур – хунт. Латиноамериканские государ-

ства постоянно воевали друг с другом, внутри них также не было политического 

единства. В 1830 г. от Великой Колумбии отделились Венесуэла и Эквадор, а в 

1903 г. – Панама (последняя стала независимой при прямой поддержке США, 

заинтересованных в строительстве Панамского канала; Панама стала фактически 

протекторатом США). В 1838–1840 гг. Соединенные провинции Центральной 

Америки развалились на Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Гватемалу и Сальва-

дор. В 1844 г. Доминиканская Республика вышла из состава Гаити. Экономика 

латиноамериканских государств, ослабленная в ходе политических конфликтов, 

нуждающаяся в инвестициях и ориентированная на экспорт, попала в зависи-

мость от Великобритании и, особенно, США, которые устами своего президента 

Монро в конце XIX в. провозгласили все Западное полушарие сферой американ-

ских интересов. Если какое-либо правительство мешало реализации американ-

ских интересов, то в страну совершалась интервенция и правительство заменя-

лось на более сговорчивое. Полуколонией США стала и Куба, «освобожденная» 

ими в ходе американо-испанской войны 1898 г. – там было поставлено у власти 

послушное американцам правительство. Единственной страной, вставшей в оп-

позицию США в Латинской Америке, стала Мексика, к которой в ходе револю-

ции 1910–1917 гг. к власти пришло патриотически настроенное правительство. 
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Удачный вариант развития в условиях формирования империалистической 

капиталистической системы мира продемонстрировала Япония. Как и Китай, 

Япония была насильственно «открыта» западными странами (так называемое Ба-

кумацу, 1853–1868 гг.), правда здесь обошлось без войн – сёгунат пошел на 

уступки колонизаторам, не сопротивляясь. Как и в Китае, это привело к недо-

вольству широкими слоями населения политикой правительства. Уникальность 

японской ситуации была в том, что здесь монарх, не имевший реальной власти, 

выступал антагонистом сёгуну и самим своим существованием способствовал 

консолидации общества (а не деструктуризации его, как это было в Турции, 

Иране и Китае). Революция в Японии, произошедшая в 1868 г. («реставрация 

Мэйдзи»), направленная против сёгуна, не имела антимонархического характера, 

а, напротив, восстановила императорскую власть, но в ограниченных объемах. 

Вслед за этим началась экономическая модернизация, но происходила она уже в 

новых политических реалиях, поэтому оказалась успешной. В 1894–1895 гг. 

Япония победила Китай, отторгнув у него Тайвань, вслед за эти поучаствовала в 

разделе Китая на сферы влияния, в 1910 г. аннексировала зависимую от Китая 

Корею. Таким образом, на политической карте мира появилась еще одна – един-

ственная азиатская – колониальная империя. 

Résumé. Страны, развивающиеся за пределами Запада, в XIX в. стано-

вятся объектами его колониальной экспансии; некоторые из них, отказавшиеся 

от модернизации (государства Индии и Африки), делаются колониями, другие, 

делавшие попытки лишь экономической модернизации (Турция, Иран, Китай, 

страны Латинской Америки), превращаются в полуколонии, и лишь Япония, про-

ведшая и экономическую, и политическую модернизации, сама становится ко-

лониальной державой. 

 

§ 36. Первая мировая война 

Непримиримые противоречия между колониальными державами, диктую-

щиеся логикой империализма, привели мир к большой войне. Основными участ-

никами конфликта стали с одной стороны так называемые Центральные дер-

жавы – Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария (Четверной союз), с дру-

гой – Антанта (Великобритания, Франция, Россия) и ее союзники: Италия, Сербия, 

США, Япония и еще 24 государства. Центральные державы объединяли претен-

зии к странам Антанты: 1) Германии были необходимы колонии, в избытке име-

ющиеся у Британии и Франции, также Германия претендовала на польские и при-

балтийские земли России; 2) Австро-Венгрия, опоздавшая к разделу мира, также 

нуждалась в колониях, кроме того, она была недовольна усилением России на Бал-

канах, которые считала своей сферой влияния; 3) Турцию беспокоили претензии 

России на черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы) и Западную Армению, 

равно как и усиление Британии и Франции на Ближнем Востоке; 4) Болгария, по-

терявшая в результате Второй Балканской войны значительные территории, имела 

претензии ко всем своим соседям на Балканы, но прежде всего – к Сербии, тради-

ционному союзнику России. Страны Антанты не являлись в этом конфликте ис-
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ключительно обороняющейся стороной: Великобритания и Франция также рас-

считывали на колонии Германии, как она – на их; Франция также мечтала вернуть 

германские Эльзас и Лотарингию, которые принадлежали ей до франко-прусской 

войны; Россия намеревалась отобрать у Турции черноморские проливы, а у Ав-

стро-Венгрии – Галицию (Западную Украину). Вместе с европейскими державами 

в войну были вовлечены их колонии и доминионы Великобритании (доминионы – 

Канада, Австралия, Южно-Африканский союз, Новая Зеландия, Ньюфаундленд и 

Ирландия – были в значительной степени самостоятельными государственными 

образованиями (в некотором роде – автономиями) в составе Британской империи, 

признающее своим главой британского монарха). Имели свои планы в этой войне 

и союзники Антанты. Со всех сторон Первая мировая война (1914–1918 гг.) была 

империалистической, захватнической. 

К началу войны армии Центральных держав насчитывали 6,1 млн. человек, 

армии Антанты – 10,1 млн человек. Центральные державы имели преимущество 

в артиллерии и, в силу своего географического положения и развитой транспорт-

ной инфраструктуры, – в скорости развертывания войск. Сильными сторонами 

Антанты было превосходство в живой силе, авиации и флоте. В длительной пер-

спективе страны Антанты обладали превосходящими ресурсами сырья и продо-

вольствия, но внутри нее было немало противоречий (англо-русских, франко-ан-

глийских), что делало затруднительным координацию действий ее участников. 

Все это определило стратегию, выбранную Центральными державами, – они (в 

первую очередь, Германия) делали ставку на молниеносную войну – «блицкриг». 

Большая война началась в 1914 г. с конфликта между Австро-Венгрией и 

Сербией. Сербию поддержали Россия и Франция. Объявление Германией войны 

России – 1 августа 1914 г. – и считается началом Первой мировой войны. В 

начале войны Германия собиралась быстрым ударом разгромить французскую и 

небольшую английскую армии в Западной Европе («план Шлиффена»). Герман-

ские войска вторглись в Бельгию и Северную Францию, но им не удалось взять 

Париж, и на Западном фронте наметился переход к позиционной войне (войне на 

сплошных стабильных и глубокоэшелоннированных фронтах). Своему Восточ-

ному фронту (против России) Германия изначально уготовила роль второстепен-

ного театра военных действий. Здесь должны были действовать австрийцы. По 

просьбе французского правительства (которое едва сдерживало натиск немцев в 

Северной Франции) русские войска начали наступление в Восточной Пруссии, 

одновременно действуя против Автро-Венгрии в Галиции. В итоге в Восточной 

Пруссии русская армия была разбита немцами, а в Галиции – одержала победу 

над австрийцами (Галиция была оккупирована). Германия склонила на свою 

строну Турцию, которая в ноябре 1914 г. вступила в войну на ее стороне (а Рос-

сия получила дополнительный фронт – Кавказский). Действия русских войск в 

Закавказье против Турции привели к разгрому наступающей османской армии. 

Япония, Австралия и Новая Зеландия захватили почти все небольшие колонии 

Германии в Тихом океане. 

Кампания 1915 г. началась с наступления германских и австрийских войск 

на Восточном фронте – в Польше и Галиции, и контрнаступлением русских войск 
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в Закавказье против Турции. Русская армия была разбита в Польше и начала Ве-

ликое отступление, оставив Галицию, Польшу, Западную Белоруссию, Литву и 

Курляндию (Западную Латвию). Германская и австрийская армия достигли впе-

чатляющих успехов, но разгромить Россию им не удалось, к осени 1915 г. линия 

фронта стабилизировалась и здесь, как и на Западном фронте, началась позицион-

ная война. В Закавказье русская армия разгромила турок и оккупировала часть За-

падной Армении. В этом году на стороне Антанты выступила Италия (сформиро-

вался австро-итальянский фронт, действия на котором не отличались в 1915 г. мас-

штабами), а на стороне Центральных держав – Болгария. Вынужденная вести 

войну на два фронта – против Болгарии и Австро-Венгрии, Сербия была разбита 

и оккупирована противником, в Греции высажен англо-французский десант, и 

Балканский фронт стал проходить по северной границе Греции. 

Решающим годом войны должен был стать 1916 г., но он им не стал. По-

пытки германского командования прорвать оборону французов под Верденом 

(«Верденская мясорубка») не имели успеха. Более удачен был т.н. «Брусилов-

ский прорыв» русской армии в Галиции (начатый по просьбе итальянского ко-

мандования, едва сдерживающего австрийцев на Итальянском фронте), хотя и он 

закончился относительным успехом – была снова занята лишь часть Галиции. 

Зато, ободренная успехами русской армии, в войну вступила Румыния, однако ее 

армия сразу была разгромлена, а сама она оккупирована, так что России при-

шлось удлинять свой фронт вплоть до Черного моря. Действия русских войск в 

Закавказье были снова успешны, турецкая армия оставила Трапезунд (южное по-

бережье Черного моря). В 1916 г. английский и французские войска и армии бри-

танских доминионов закончили оккупацию германских колоний. В конце года 

Германия запросила у Антанты мира, но получила отказ. 

1917 г. начался с революции в России, что дало Германии некоторую пе-

редышку – русская армия почти не предпринимала активных боевых действий. 

Осенью немцы взяли Ригу, а в декабре пришедшее к власти в России правитель-

ство большевиков подписало с Германией и ее союзниками перемирие. В апреле 

в войну вступили США, и хотя их войска не сразу приступили к военным дей-

ствиям (только в мае 1918 г.) и их значение было невелико, Антанта получила 

материальную помощь нового союзника (продовольствие, оружие и т.п.). На 

Итальянском фронте Австро-Венгрия нанесла тяжелое поражение итальянцам. 

На Балканском фронте шла позиционная война. Великобритания, активизиро-

вавшись на Ближнем Востоке, захватила Ирак, а также спровоцировала антиту-

рецкое восстание арабов на Аравийском полуострове. Русские войска в Закавка-

зье провели операцию по соединению с англичанами. 

В январе 1918 г. Германия, решившись на перелом в войне, нарушила пе-

ремирие с большевиками и возобновила военные действия. Не последнюю роль 

в этом сыграла Украинская Народная Республика (УНР), образовавшаяся летом 

1917 г. на Правобережной Украине в ходе революции. УНР помимо большевиков 

договорилась с Германией о вводе войск на ее территорию. За короткое время 

были оккупированы Эстония, Лифляндия (Восточная Латвия), Центральная Бе-

лоруссия, Правобережная Украина, Турция вернула себе Трапезунд. Это и начав-

шаяся в России гражданская война вынудили большевиков пойти на заключение 
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мирного договора. Германия и ее союзники фактически получали под оккупа-

цию, кроме того, что они уже заняли, Восточную Белоруссию, Восточную Укра-

ину, Финляндию и Закавказье (поскольку оттуда выводились русские войска). 

Германия получила возможность использовать все свои силы на Западном 

фронте, предприняла попытку прорыва фронта и вышла к Парижу, но закончить 

операцию не смогла ввиду ограниченности ресурсов. В августе англо-франко-

американские войска начали контрнаступление, и германская армия была отбро-

шена на прежние позиции. Одновременно итальянские войска нанесли пораже-

ние австрийцам на Итальянском фронте, британские оккупировали турецкие Па-

лестину и Сирию, а англо-франко-сербско-греческая армия на Балканах про-

рвала фронт, разгромив болгарские войска. 

В сентябре 1918 г. Болгария вышла из войны, в следующем месяце за ней 

последовала Турция. В октябре же началась революция в Австро-Венгрии, при-

ведшая к ее распаду, а в ноябре революция грянула в самой Германии, свергнув 

императора Вильгельма II. 11 ноября 1918 г. германская делегация подписала 

Компьенское перемирие, ставшее окончанием Первой мировой войны. Условия 

перемирия требовали практически безоговорочной капитуляции. Первая миро-

вая война закончилась полным поражением Центральных держав. 

Résumé. Первая мировая война была первым конфликтом между колони-

альными державами, принявшим глобальный характер, – она охватила всю Ев-

ропу, Ближний Восток, Африку, а морская война велась во всех океанах земного 

шара; войну выиграл военно-политический союз Антанты (без России, вышед-

шей из войны раньше), а по ее ходу рухнули три империи – Российская, Австро-

Венгерская и Германская. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 12 

1. Назовите предпосылки и проявления пересмотра Венской системы меж-

дународных отношений в 1820–1870-е гг. 

2. Назовите предпосылки и проявления кризиса Венской системы между-

народных отношений в 1880–1910-е гг. 

3. Дайте характеристику процесса превращения в полуколонии западных 

держав Турции, Ирана, Китая и стран Латинской Америки. 

4. Охарактеризуйте колониальные захваты западных стран и Японии в 

XIX – начале ХХ в. 

5. Назовите предпосылки и причины Первой мировой войны, дайте харак-

теристику силам воюющих сторон. 

6. Назовите этапы Первой мировой войны и дайте им краткую характери-

стику. 
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РАЗДЕЛ IV. МИР В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Глава 13. МИР МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

В конце Первой мировой войны рухнули три европейские империи – Рос-

сийская, Германская и Австро-Венгерская, а после ее окончания четвертая – 

Османская. Это в корне меняло расстановку сил в мире. В результате заключения 

ряда договоров после Первой мировой войны сложилась новая система между-

народных отношений – Версальско-Вашингтонская. Однако основные противо-

речия между ведущими государствами мира, порожденные капиталистическим 

их развитием, не были устранены, напротив, – к ним добавились новые. Все это 

сделало Версальско-Вашингтонскую систему самой недолго живущей, и уже в 

конце 1930-х гг. разразилась Вторая мировая война. 

 

§ 37. Становление Версальско-Вашингтонской системы 

После окончания Первой мировой войны в Париже собралась мирная кон-

ференция, на которой решались судьбы европейских народов, и прежде всего тех, 

кто оказался в лагере проигравших стран. Главными участниками Парижской кон-

ференции (1919–1920 гг.) стали Великобритания, Франция, Италия и США. Со-

единенные Штаты оказались в наиболее выгодном положении – на их территории 

война не велась, военные контракты сделали их в ходе войны еще богаче, людские 

потери не были значительны, тогда как экономика «старых» европейских стран 

сильно пострадала. Именно США выступили посредниками в переговорах с Гер-

манией, и это создало президенту США В. Вильсону репутацию «миротворца». 

Соединенные Штаты, вступившие в войну в самом ее конце и способствовавшие 

победе Антанты в условиях выхода из войны России, с этого момента стали одной 

из ведущих держав мира. И это положение подкреплялось не только международ-

ным авторитетом Вильсона и силой финансовой системы США, – на территории 

Европы был расквартирован миллион американских солдат, а американский флот 

в ходе войны стал вторым по силе в мире после британского.  

Поскольку США выступали посредником между воюющими нациями, 

именно их программа (так называемые «Четырнадцать пунктов Вильсона», пред-

ложенные еще в 1918 г.) обсуждалась прежде всего. Она предполагала освобожде-

ние русских территорий, создание польского государства, автономию народов, вхо-

дящих в Австро-Венгрию и Турцию, получение Сербией выхода к морю, восста-

новление независимости Бельгии, передачу Франции Эльзаса и Лотарингии, рас-

ширение границ Италии, открытие черноморских проливов для торговли, свободу 

судоходства и торговли по всему миру, заключение открытых международных до-

говоров и сокращение армий. Однако реалии к моменту начала Парижской конфе-

ренции были таковы, что некоторые пункты Вильсона уже устарели (например, Ав-

стро-Венгрия фактически перестала существовать, на территории России возникли 

независимые государства), кроме того, в программе Вильсона не говорилось ничего 

конкретного о судьбе колоний, а именно из-за них в первую очередь и началась 

война. Поэтому по ходу конференции появлялись и обсуждались новые вопросы, а 
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многие пункты Вильсона подверглись критике со стороны Франции, Италии и Ве-

ликобритании. 

Фоном Парижской конференции были масштабные трансформации обще-

ственного сознания, порожденные Первой мировой войной и событиями в Рос-

сии (формирование первой в мире социалистической республики) и Австро-Вен-

грии (распад страны на национальные государства). Лозунги права народов на 

самоопределение, приоритета прав человека над правами государственной вла-

сти по отношению к человеку, социальной революции стали определяющими. 

Все это не могло не отразиться на работе Парижской конференции. 

Важнейшим решением Парижской конференции было создание планетар-

ной международной организации – Лиги Наций. Лига Наций призвана была раз-

решать противоречия между государствами до их вступления в фазу «горячего» 

конфликта, а также заниматься разоружением, обеспечением международной 

безопасности, улучшение качества жизни на планете (например, борьбой с раб-

ством). По факту Лига Наций использовалась «великими державами» прежде 

всего для того, чтобы легализовать управление вновь приобретенными колони-

ями (через так называемые «мандаты Лиги Наций», которые давались той или 

иной стране). Антивоенная деятельность Лиги ограничивалась риторикой, прак-

тические же шаги в этом направлении наталкивались на сопротивление госу-

дарств и сводились на нет. 

Основным договором, подготовленным Парижской конференцией, стал 

Версальский договор с Германией (1919 г.). Несмотря на то, что Германия сама, 

после свержения в ней монархии («Веймарская республика»), запросила мира, а 

ее территории не были на конец войны оккупированы, она подверглась настоя-

щей обструкции: ее лишили всех колоний и 13 % территорий в Европе (в пользу 

Франции, Польши и Дании); Германия должна была выплатить огромные репа-

рации, военно-морской флот был практически ликвидирован, а сухопутная ар-

мия сокращалась до 100 тыс. человек. Рейнская зона была демилитаризована и 

передана под «международное управление». Германский народ считал Версаль-

ский договор в высшей степени несправедливым, что привело к росту популяр-

ности в стране националистических политических сил. США не были согласны 

с Версальским договором, по этой причине они даже не вошли в Лигу Наций. 

С Болгарией был подписан Нёйиский договор (1919 г.). Болгария теряла вы-

ход в Эгейское море (в пользу Греции), а также еще ряд земель в пользу Румынии 

и Югославии (всего – 10 % территории). Была сокращена армия Болгарии, также 

она должна была выплатить репарации (четверть национального богатства). 

С Австрией и Венгрией были подписаны отдельные договоры (Сен-Жер-

менский 1919 г. и Трианонский 1920 г. соответственно), поскольку Австро-Вен-

герская монархия развалилась в конце 1918 г. На ее территории были созданы (по-

мимо Австрии и Венгрии) Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и сло-

венцев (Югославия). Часть территорий бывшей Австро-Венгрии были переданы 

Италии (Тироль и История), Румынии (Трансильвания) и Польше (Галиция). 

«Русский вопрос» не был решен окончательно. На территории, оккупиро-

ванной немцами, австрийцами и турками во время войны, в 1918 г. возникли 

финское, украинское, белорусское, эстонское, литовское, латышское, польское, 
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армянское, грузинское и азербайджанское государства. На территории России 

еще оставались войска Антанты. В ходе Гражданской войны во всех вновь обра-

зованных на западе России Украине, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербай-

джане к власти пришли большевики. Если Польша сразу была признана между-

народным сообществом, то Финляндия, Эстония, Латвия и Литва стали реально 

независимыми только после окончания Гражданской войны в России. 

Наиболее «жестко» участники Парижской конференции обошлись с Тур-

цией. По Севрскому договору 1920 г. она лишалась 80 % территории: турецкой 

должна была остаться только северная часть Центральной Анатолии, остальные 

территории передавались Греции, Армении, Италии, а также в виде «мандатов 

Лиги Наций» – Франции и Великобритании; армия Турции ограничивалась 

50 тыс. человек; Константинополь (Стамбул) и черноморские проливы перехо-

дили под «международное управление»; на территории Аравийского полуост-

рова формировались независимые арабские государства; в будущем предполага-

лось образование независимого Курдистана. Севрский договор вызвал негодова-

ние турецкого общества и армии, и он не мог быть выполнен, поскольку к этому 

времени султан не контролировал страну – в Анатолии бывший османский вое-

начальник Мустафа Кемаль (прозванный Ататюрком («отцом турок»)) еще в 

1919 г. создал свое правительство. Кемалисты отказались подчиняться Севр-

скому договору и начали военные действия против войск Антанты и Армении. 

Им удалось вытеснить из Анатолии своих противников (при деятельной матери-

альной помощи Советской России) и разгромить армянскую армию. В ходе 

войны в Стамбуле была свергнута монархия (1922 г.). В 1923 г. с Турцией был 

подписан новый Лозаннский договор, по которому она сохраняла за собой всю 

Анатолию, Западную Армению и Восточную Фракию со Стамбулом. 

Решению вопросов, связанных с устройством мира за пределами Европы 

(прежде всего – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности – в Китае, где 

европейские державы имели свои сферы влияния) была посвящена Вашингтон-

ская конференция 1921–1922 гг. Главные роли на конференции играли США, 

Япония и Великобритания. По итогам конференции был подписан ряд догово-

ров, из которых важнейшими были три. 

«Договор четырех» (США, Великобритания, Япония, Франция) 1921 г. де-

кларировал неприкосновенность островных владений в Тихом океане, в том числе 

тех, что были захвачены Японией у Германии в ходе Первой мировой войны. 

«Договор пяти» (США, Великобритания, Япония, Франция, Италия) 

1922 г. ограничивал морские вооружения в Тихом океане пропорцией 5 : 5 : 3 : 

1,75 : 1,75 соответственно. Таким образом, США добились выравнивания своих 

военно-морских сил в регионе с Великобританией. 

Важнейшим стал «Договор девяти» (США, Великобритания, Япония, 

Франция, Италия, Китай, Бельгия, Голландия, Португалия) 1922 г., посвященный 

«китайскому вопросу». Китай после Синьхайской революции и Первой мировой 

войны был ввергнут в пучину масштабного гражданского конфликта (так назы-

ваемая Эра милитаристов, 1916–1928 гг.). Внешняя Монголия (Халха) и Тибет 

провозгласили независимость, остальная территория была разделена между во-
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енными правительствами – «кликами». За центральную власть в Пекине боро-

лись между собой Фэнтяньская (Маньчжурская), Анхойская, Чжилийская клики 

и клика Ян Сишаня; Синьцзян был фактически независим под управлением Ян 

Цзэнсиня, в Цинхае (районы, населенные китайцами-мусульманами) правила 

клика братьев Ма; Южный Китай был разделен на территории, подконтрольные 

Сычуаньской, Юньнаньской, Гуансийской кликам, клике Ли Хоуцзы и прави-

тельству национальной партии Китая – Гоминьдана; Внутренняя Монголия под-

чинялась местным ханам. Все это осложняло заключение каких-либо договорен-

ностей по «китайскому вопросу». Согласно «договору девяти» его подписантами 

гарантировался суверенитет и целостность Китая, при этом Япония, выводя свои 

войска с Шаньдунского полуострова (бывшего сферой влияния Германии и ок-

купированного во время войны Японией), сохраняла свои воинские контингенты 

в Южной Маньчжурии. США добились признания своей «политики открытых 

дверей и равных возможностей» в Китае, что создавало для них преимущество. 

При этом неравноправные, невыгодные для Китая таможенные тарифы, устано-

вившиеся в результате Опиумных войн и Ихэтуаньского восстания, сохранялись. 

Résumé. В результате работы Парижской и Вашингтонской мирных кон-

ференций была сформирована новая система международных отношений, ха-

рактеризующаяся как очередным перераспределением сил, так и новыми прин-

ципами, главные в ряду которых – «политика открытых дверей и равных воз-

можностей» и наличие общемировой организации, призванной предупреждать 

военные конфликты – Лиги Наций. 

 

§ 38. Стабилизация и кризис капитализма 1920–1930-х гг. 

В первые послевоенные годы развитие экономики стран Запада было свя-

зано с переориентацией производств, работавших на военные нужды. С 1923 г. 

начался уверенный экономический подъем, продолжавшийся до 1929 г. – так 

называемая «стабилизация капитализма». К 1929 г. общий объем промышлен-

ного производства капиталистического мира вырос по сравнению с 1913 г. на 

47 %, бурно развивались новые отрасли производства – автомобильная, авиаци-

онная, радиотехническая, химическая; внедрялись новые технологии и способы 

организации труда. 

Стабилизация капитализма была обусловлена двумя важнейшими обстоя-

тельствами. Первое связано с финансовыми вливаниями в промышленный сек-

тор. Для выигравших войну европейских стран (особенно – для Франции) источ-

ником финансирования выступали в значительной степени репарации со стран 

проигравших. Для Франции и Великобритании огромное значение имели сред-

ства, получаемые от эксплуатации многочисленных колоний, как и для Японии 

(в меньшей степени). Для всех европейских стран важнейшим источником фи-

нансирования были американские кредиты. Для самих США, в которых эконо-

мический рост был наиболее заметен, кредитные обязательства европейцев, при-

были от торговли по всему миру (в соответствии с принципом «открытых две-

рей»), трудовая иммиграция из стран Европы и обновление основного капитала 

за счет дальнейшей монополизации стали главными источниками обогащения. 
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Второй причиной стабилизации капитализма стало ослабление социаль-

ных противоречий и классовой борьбы из-за повышения жизненного уровня 

населения. После Первой мировой войны под влиянием результатов Великой 

Русской революции и повсеместного роста революционных настроений в капи-

талистических странах были проведены масштабные социальные реформы, а 

рост производства привел к уменьшению безработицы и некоторому повыше-

нию заработной платы. Социальная база господства капиталистов объективно 

расширилась, и относительная консолидация разных социальных слоев обеспе-

чила стабильность общества. 

Однако такое позитивное развитие капиталистической системы имело свои 

особенности, которые сделали период стабилизации коротким и привели к еще 

более масштабным социальным катаклизмам, чем это было до Первой мировой 

войны. Главной особенностью была географическая неравномерность развития 

капитализма – до 50 % производства и финансов оказались сосредоточенными в 

США. При этом экономическая взаимозависимость стран мира усилилась, моно-

полизация продолжалась уже на надгосударственном уровне и приобрела гло-

бальный характер. До 40 % мировой экономики контролировалось монополиями. 

В условиях ослабления влияния государства на экономику и сохранения цикли-

ческого характера развития капитализма очередные кризисы перепроизводства 

были неизбежны, но в сложившихся условиях они не могли ограничиться рам-

ками одной или нескольких соседних стран, а обязательно захватили бы весь 

мир. Это и произошло в 1929 г., когда кризис на американских биржах вылился 

в «Великую депрессию» – мировой экономический кризис, продолжавшийся до 

1939 г. и полностью закончившийся только с началом Второй мировой войны. 

«Великая депрессия» привела к резкому сокращению производства и тор-

говли – до уровня начала ХХ в. В пик кризиса (1932 г.) объем мирового промыш-

ленного производства сократился на 39 % (по сравнению с уровнем 1929 г.), сум-

марный уровень безработицы достиг 30 млн чел. (т.е. безработица выросла на 

20 %), оптовые мировые цены на промышленные товары упали на треть, а объем 

международной торговли сократился на 25 %. Многие страны, в том числе США, 

поразил массовый голод. Кризис актуализировал социальные антикапиталистиче-

ские и национально-освободительные движения, а также повлек за собой обостре-

ние противоречий Версальско-Вашингтонской системы, непропорционально учи-

тывающей интересы разных стран мира. Версальско-Вашингтонская система не 

устранила колониальных противоречий между «великими державами», а, напро-

тив, усилила их. Призванная через Лигу Наций предотвращать военные кон-

фликты, она не смогла сформировать дееспособный механизм, который бы это 

мог осуществлять. Из новой международной системы фактически «выпали» Со-

ветская Россия, Иран, Китай; проигравшие войну страны – Германия, Австрия, 

Венгрия, Турция, Болгария – были неадекватно сильно (как они считали) нака-

заны; ущемленными себя в новой системе чувствовали некоторые победители – 

Италия, Япония, Югославия (созданная на основе Сербии). В выигрыше оказались 

Великобритания, Франция и, особенно, вступившие в клуб «великих держав» 

США. С началом мирового кризиса положение ущемленных Версальской систе-

мой стран стало несравненно более сложным, чем тех, кто был на ее вершине. 
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В 1930-е гг. оформилось три основных пути выхода капиталистических 

государств из мирового экономического кризиса. Первый – реформизм – был ха-

рактерен для развитых стран, наименее пострадавших (или не пострадавших во-

все) во время Первой мировой войны – США, Великобритании, Скандинавских 

государств. Они изначально находились на более сильных позициях. Здесь вы-

ход из кризиса свелся к реформированию системы управления экономикой без 

изменения социального устройства и политических режимов. Классическим при-

мером реформизма считается «новый курс» президента США Ф. Рузвельта 

(1933–1939 гг.): распределение чрезвычайной финансовой помощи государства 

частным компаниям; создание временных рабочих мест; установление мини-

мальных цен и заработной платы; ликвидация мелких банков; формирование си-

стемы страхования банковских вкладов; прямые денежные субсидии фермерам; 

отказ от золотого стандарта (системы, гарантирующей обмен каждой выпу-

щенной денежной единицы на золото); разрешение создания профсоюзов; созда-

ние пенсионной системы и введение пособий по безработице. Похожие преобра-

зования пытался проводить в Великобритании премьер-министр Д. Макдональд 

(1929–1931 гг.): организация общественных работ; модернизация системы стра-

хования по безработице; отказ от золотого стандарта. Экономические меры, вво-

димые реформистскими правительствами, сохранились и впоследствии, тогда 

как социальные к концу 1930-х гг. в значительной степени были свернуты. 

Второй путь из кризиса – этатизм – был характерен для стран, менее раз-

витых или сильно пострадавших в Первой мировой войне – Германия, Италия, 

Португалия, Испания. Их стартовые позиции перед кризисом были заведомо ме-

нее сильными. Этатизм выразился в фактическом формировании системы госу-

дарственного капитализма. Кроме того, выход из кризиса был связан со сменой 

политических режимов. Наиболее яркий пример такого пути – реформы нацист-

ского правительства А. Гитлера в Германии, пришедшего к власти в 1933 г. Дан-

ные реформы включали: милитаризацию экономики; введение четырехлетних 

перспективных планов развития; организацию общественных работ; контроль за 

ростом цен; введение обязательной трудовой повинности; ликвидацию профсо-

юзов; расширение программ социального обеспечения; объединение предприя-

тий в картели под контролем государства. Другой пример – реформы фашист-

ского правительства Б. Муссолини в Италии (с 1922 г.): национализация банков; 

объединение предприятий в консорциумы (картели) под государственным кон-

тролем; создание смешанных частно-государственных предприятий; финансовая 

помощь государства частным предприятиям стратегически важных отраслей. Та-

кие меры позволили относительно быстро справиться с последствиями кризиса 

(в том числе – социальными) и создать материальные условия для военной экс-

пансии. По пути формирования государственного капитализма двигали свои 

страны и диктаторы Пиренейских государств – Португалии (А. Салазар, с 

1932 г.) и Испании (Ф. Франко, с 1939 г.) 

Третий путь – социализацию экономики – демонстрировали государства, 

имевшие большие проблемы в национальном хозяйстве, но опасавшиеся при-

хода к власти в них фашизма (во Франции в 1936–1938 гг., в Испании – в 1936–

1939 гг., в Чили – в 1938–1941 гг.). Здесь правительства «Народных фронтов» 
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сосредотачивались на расширении социальных гарантий населения и развитии 

государственного сектора экономики. Показательны в этом плане реформы пра-

вительства Л. Блюма во Франции: запрет фашистских организаций; введение 40-

часовой рабочей недели, оплачиваемых отпусков, обязательных коллективных 

трудовых договоров; уравнение арабов в Алжире в правах с французами; частич-

ная национализация военной промышленности и полная национализация желез-

ных дорог. Похожие преобразования провело в Испании правительство М. Аса-

ньи. Здесь Народный фронт пришел к власти в результате длительной борьбы 

между различными политическими силами, сотрясавшей страну после сверже-

ния монархии в 1931 г. Реформы правительств «народных фронтов» в целом 

нельзя признать удачными – поскольку они потребовали резкого увеличения гос-

ударственных расходов, ничем не компенсировавшихся в условиях капиталисти-

ческой экономики, они не смогли вывести свои страны из кризиса. Но их важная 

историческая миссия – недопущение к власти фашистов – была выполнена. 

Все три пути выхода из кризиса, несмотря на их различия, объединяются 

одним – формированием системы вмешательства государства в экономику (в 

большей или меньшей степени). Эра свободной капиталистической конкуренции 

закончилась с «Великой депрессией». Но сами по себе социально-экономические 

преобразования не могли вывести страны из кризиса – для этого потребовалась 

большая война. 

Résumé. Несовершенство Версальско-Вашингтонской системы на фоне 

«Великой депрессии», порожденной принципиальным несовершенством капита-

лизма и особенностями послевоенной «стабилизации», привело к формированию 

предпосылок кризиса системы; к таковым предпосылкам следует отнести 

складывание в 1920–1930-х гг. в ряде стран милитаристских режимов, требую-

щих пересмотра итогов Первой мировой войны. 

 

§ 39. Кризис Версальско-Вашингтонской системы 

На фоне мирового экономического кризиса противоречия Версальско-Ва-

шингтонской системы обострились. Решение внутренних проблем многим госу-

дарствам виделось в исправлении своего положения за счет соседей, которое, к 

тому же, должно было устранить несправедливость итогов Первой мировой войны. 

Первым очагом напряженности международной остановки стал Дальний 

Восток. Инициатором конфронтации здесь стала Японская империя. Несмотря 

на то, что Япония была в лагере победителей в Первой мировой войне и увели-

чила свои территории и влияние в регионе, преференции, полученные Страной 

восходящего солнца, казались многим недостаточными. В среде ее высших во-

енных чинов возобладало мнение о том, что Япония должна продолжать расши-

рять свое влияние военно-политическими методами. Особенно этот вопрос 

обострился в связи с усилением центральной власти в Китае. 

Пока Китай был фактически раздроблен, Япония не видела конкурентов 

себе на континенте, постепенно все глубже и глубже проникая в экономику Под-

небесной, сохраняя войска на территории Южной Маньчжурии, продолжая кон-

тролировать своим флотом китайское побережье. Два обстоятельства заставили 
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Японию активизироваться в направлении военно-политической экспансии в Ки-

тае. Первое было связано с тем, что партия Гоминьдан, победив сначала южно-

китайские клики, а потом совершив в союзе с усилившимися китайскими комму-

нистами и войсками примкнувшего к ним Ян Сишаня в 1926–1928 гг. Северный 

поход на Пекин, сумела объединить все восточные регионы Китая под своей вла-

стью. Лидер Гоминьдана Чан Кайши в конце 1928 г. объявил, что в соответствии 

с учением Сунь Ятсена (основателя Гоминьдана, скончавшегося в 1925 г.), «во-

енный период» национальной революции завершен. Усиление Китая автомати-

чески означало ослабление Японии в регионе. Второе обстоятельство было свя-

зано с подписанием Японией Лондонского морского договора 1930 г., который 

закрепил превосходство американских и британских военно-морских сил над 

японскими в Тихом океане. В 1931 г. Квантунская армия Японии, расквартиро-

ванная в Северной Корее и Южной Маньчжурии самовольно, без санкции импе-

ратора и правительства, воспользовавшись начавшейся в Китае гражданской 

войной между Коммунистической партией Китая (КПК) и Гоминьданом (1931–

1937 гг.), вторглась в Северную Маньчжурию. Правительство Японии было вы-

нуждено признать агрессию и вышла из Лиги Наций. При поддержке Квантун-

ской армии на захваченной территории было создано зависимое от Японии гос-

ударство маньчжуров – Маньчжоу-Го. 

В 1936 г. в Японии произошел мятеж националистически настроенных 

офицеров армии. Хотя мятеж был подавлен, военные в правительстве Японии 

после него стали играть главную роль, а националистические лозунги правитель-

ства позволяю исследователям называть Японию этого времени милитаристским 

и даже парафашистским (подобным фашистскому) государством. В 1936 г. Япо-

ния и Германия (где к тому времени уже три года у власти находились нацисты) 

был подписан Антикоминтерновский пакт, формально направленный против 

деятельности Коммунистического Интернационала (союза коммунистических 

партий, контролируемого СССР), но фактически являющийся союзом госу-

дарств, выступающих за передел мира. Япония, подписавшая пакт, рассматри-

вала его как альянс против СССР, в то время как Германия имела в виду и его 

антибританскую и антиамериканскую направленность. 

Вторым очагом международной напряженности стала Европа, ее инициа-

торами здесь выступили нацистская Германия и фашистская Италия. Итальян-

ские фашисты во главе с Б. Муссолини пришли к власти в Италии еще в 1922 г., 

к 1925 г. установив военную диктатуру. До середины 1930-х гг. внешняя поли-

тика фашистской Италии была сбалансированной. Стремительно скатываться к 

войне Европа начала после прихода в 1933 г. к власти в Германии национал-со-

циалистической партии А. Гитлера. Гитлер открыто заявлял о необходимости пе-

ресмотра итогов Первой мировой войны и, нарушая Версальский договор, стал 

укреплять германскую армию. Инициативы фашистов в Европе не были пресе-

чены западными демократиями, выбравшими тактику так называемого «умиро-

творения Германии» и ее союзников: они надеялись на то, что Гитлер свою 

агрессию направит против СССР. Советский Союз осознавал опасность герман-

ского нацизма и уже в 1933 г. выступил с инициативой создания «системы кол-

лективной безопасности» (так и нереализованной); в 1935 г. активизируется 
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борьба Коминтерна против фашизма. В ответ в 1936 г. Германия и Япония под-

писали Антикоминтерновский пакт. В 1937 г. к пакту присоединилась Италия 

(«ось Берлин-Рим-Токио»). С этого момента начинается активное сближение по-

зиций Гитлера и Муссолини. Вместе они оказали помощь испанским фашистам, 

начавшим гражданскую войну против испанского «народного фронта». Именно 

Италия первой в Европе (правда, за ее пределами) встала на путь передела мира, 

захватив в 1935–1936 гг. Эфиопию.  

В 1937 г. начинается большая война на Востоке – Япония нападает на Ки-

тай (в китайской историографии это событие считается началом Второй мировой 

войны). КПК и Гоминьдан на время прекратили войну друг с другом, сформиро-

вав общенациональный антияпонский фронт, тем не менее в течение 1937 г. Япо-

ния оккупировала Внутреннюю Монголию (создав там марионеточное государ-

ство Мэнцзян) и Северный Китай (сформировав в Пекине подконтрольное себе 

Временного правительства Китайской республики во главе с Ван Кэминем), а в 

следующем 1938 г. захватила Восточный Китай (где было сформировано марио-

неточное Реформированное правительство Китайской республики под руковод-

ством Лян Хунчжи с центром в Нанкине. Китайские вооруженные силы чис-

ленно превосходили японские, однако существенно уступали по технической 

оснащенности, выучке и организации. Кроме того, они были разобщены – только 

часть их подчинялась Гоминьдану, у КПК были свои войска, самостоятельно 

действовали военные правительства некоторых провинций. С самого начала 

войны японцы столкнулись с серьезным партизанским движением на уже окку-

пированных территориях. 

Части Квантунской армии из Маньчжурии попытались напасть на терри-

торию СССР в 1938 г. (советско-японский конфликт на оз. Хасан) и на террито-

рию Монгольской Народной Республики в 1939 г., где также находились войска 

Советского Союза (конфликт (или война) на р. Халкин-Гол), но в обоих случаях 

получили решительный отпор. К осени 1939 г. японцы захватили портовые го-

рода Южного Китая. 

Тем временем Германия и Италия переходят к активным действиям в Ев-

ропе. В 1938 г. Германия присоединяет Австрию («аншлюс») после ею же спро-

воцированного государственного переворота в этой стране. Пытаясь направить 

агрессию Германии на восток – против СССР – западные демократии (Франция 

и Великобритания) заключают с Италией и Германией Мюнхенский договор о 

передаче Германии Судетской области Чехословакии, после чего подписывают 

с Германией декларации о ненападении. Чехословакия, поставленная перед угро-

зой германской оккупации, отказалась от помощи СССР, и поплатилась за это в 

1939 г. – она была захвачена и разделена на три части – Богемия, Чехия и Слова-

кия (первые две были превращены в протектораты Германии, третья сохранила 

видимость самостоятельности и стала союзником Германии; при этом часть тер-

ритории расчлененной Чехословакии получили Польша и Венгрия). Под угрозой 

нападения Литва была вынуждена отдать Германии Клайпедскую область, име-

ющую важное стратегическое значение. Итальянские войска тем временем 

вторглись в Албанию, сделав ее своим протекторатом. В этом же году к Антико-
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минтерновскому пакту присоединилась Венгрия, Испания (где фашисты побе-

дили в гражданской войне 1936–1939 гг.) и Маньчжоу-Го. 

В сложившихся условиях (политика «умиротворения Германии», проводи-

мая Британией и Францией, которая уже привела к захвату Германией части Во-

сточной Европы, и затянувшаяся война с Японией на Халкин-Голе) заставили 

СССР, оказавшегося в политической изоляции, отказавшись от антигерманской 

риторики, пойти на переговоры с Германией. 23 августа 1939 г. в Москве были 

подписаны советско-германский пакт о ненападении («пакт Молотова-Риббен-

тропа») и секретный протокол к нему, разграничивавший сферы влияния СССР 

и Германии в Восточной Европе. Пакт был выгоден и Гитлеру, который, намечая 

агрессию против стран Запада, опасался войны на два фронта. «Пакт Молотова-

Риббентропа» стал прелюдией нападения Германии на Польшу и начала Второй 

мировой войны в Европе. 

Résumé. С начала 1930-х гг. начинает обостряться международная об-

становка, что было связано с экспансионистскими устремлениями Японии на 

Дальнем Востоке и Германии и Италии в Европе и Африке; с 1937 г. начинаются 

военные действия в Китае, а к 1939 г. окончательно формируются предпосылки 

к началу вооруженного конфликта в Европе. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 13 

1. Перечислите решения Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. и 

охарактеризуйте суть «турецкого вопроса». 

2. Перечислите решения Вашингтонской мирной конференции 1921–

1922 гг. и охарактеризуйте суть «китайского вопроса». 

3. Охарактеризуйте причины, особенности и результаты «стабилизации ка-

питализма» 1920-х гг. 

4. Дайте характеристику трех путей выхода из мирового экономического 

кризиса 1930-х гг. (реформизма, этатизма, социализации). 

5. Охарактеризуйте обострение международной остановке в Европе и на 

Дальнем Востоке в 1931–1936 гг. 

6. Охарактеризуйте обострение международной остановке в Европе и 

начало военных действий на Дальнем Востоке в 1937–1939 гг. 

 

Глава 14. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Вторая мировая война – ключевое событие истории ХХ в. В результате 

Второй мировой войны сложилась Ялтинско-Потсдамская система междуна-

родных отношений, были определены государственные границы, остававшиеся 

неизменными на протяжении полувека, сформирована Организация Объединен-

ных наций, являющаяся главной международной организацией. Важнейшими по-

следствиями войны стали трансформация колониализма и формирование миро-

вой социалистической системы. Принципы мирового порядка, установленные 

странами-победительницами, определяют политическое и экономическое разви-

тие человечества и по сей день. 
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§ 40. Вторая мировая война 

Каждая из сторон конфликта, известного как Вторая мировая война, имела 

свои цели. Общими же причинами являются: 1) противоречия Версальско-Ва-

шингтонской системы, о которых говорилось выше; 2) политика «умиротворения 

Германии», проводимая западными демократиями в целях борьбы с коммуниз-

мом, а приведшая к нападению Германии на сами западные демократии; 3) по-

следствия «Великой депрессии» – несмотря на усилия капиталистических прави-

тельств обвал экономики не удалось к концу 1930-х гг. остановить полностью, и 

новая большая война стала средством выхода из экономического кризиса. 

Сторонами конфликта во Второй мировой войне выступали «страны оси» и 

их противники. «Ось» агрессоров определилась с подписанием Антикоминтернов-

ского пакта – Германия, Япония, Италия. Также на стороне Германии и Италии в 

Европе выступили их союзники (по сути – сателлиты, зависимые страны): Вен-

грия, Румыния, Финляндия, Болгария, Словакия, а также квазигосударственные 

образования, сформировавшиеся в ходе войны на завоеванных странами «оси» 

территориях. Оставаясь нейтральными, активно поддерживали агрессоров фа-

шистские Испания и Португалия, пропускала через черноморские проливы гер-

манские и итальянские суда Турция, поставляла железную руду в Германию Шве-

ция, хранила в своих банках нацистские деньги Швейцария. Без преувеличения 

можно сказать, что вся Европа в годы войны контролировалась Германией и Ита-

лией. За Японию в Азии воевали Сиам (Таиланд) и Маньчжоу-Го, а также много-

численные марионеточные режимы. В целом лагерь агрессоров во главе с Герма-

нией и Японией был гораздо более широким, чем во время Первой мировой войны.  

Противниками стран «оси» были Великобритания и ее доминионы, СССР, 

США, Китай, а также Польша, Франция, Нидерланды, Бельгия, Греция (до сво-

его завоевания), Эфиопия, Албания и Югославия, продолжавшие активно сопро-

тивляться агрессорам даже после оккупации своей территории. Эти страны (так 

называемая антигитлеровская коалиция) были поддержаны большинством неза-

висимых государств Латинской Америки и Азии. Всего в войне участвовало 

72 государства (лишь шесть государств оставались нейтральными (помимо вы-

шеперечисленных также Ирландия)). Численность населения воюющих стран 

составляла 80 % от общемировой. В ходе войны было мобилизовано 110 млн че-

ловек. Более 60 млн человек погибло, из них более половины – мирные жители. 

Существует несколько вариантов периодизации Второй мировой войны, 

наиболее часто употребляющаяся делит ее на следующие этапы: 1) 1 сентября 

1939 г. – 22 июня 1941 г.: от нападения Германии на Польшу до нападения Гер-

мании на СССР; 2) 22 июня 1941 г. – 19 ноября 1942 г.: от нападения Германии 

на СССР до контрнаступления советских войск под Сталинградом; 3) 19 ноября 

1942 г. – 1 декабря 1943 г.: от Сталинградской битвы до Тегеранской конферен-

ции; 4) 1 декабря 1943 г. – 9 мая 1945 г.: от Тегеранской конференции до капи-

туляции Германии; 9 мая 1945 г. – 2 сентября 1945 г.: от капитуляции Германии 

до капитуляции Японии. 
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На первом этапе войны инициатива принадлежала странам «оси». Польские 

войска были быстро разбиты, но объявившие тут же войну Германии Англия и 

Франция военных действий не начали (так называемая «странная война»). В со-

ответствии с германо-советским секретным протоколом СССР, оставаясь 

нейтральным, аннексировал восточную часть Польши, юго-восточную часть Фин-

ляндии, Бессарабию и Северную Буковину (у Румынии), Эстонию, Латвию, 

Литву. Тем временем Германия оккупировала Данию и Норвегию, а 10 мая 1940 г. 

началось вторжение Германии во Францию (поддержанное Италией). «Странная 

война» закончилась. Англо-французские войска были разгромлены, Франция, как 

независимое государство, была ликвидирована. А вот «битва за Британию» не 

принесла Германии ожидаемых результатов, как и попытка взять под контроль 

Суэцкий канал. Поэтому Гитлер решил совершить нападение на СССР, чтобы, 

уже используя его ресурсы, после покончить с Англией (план «Барбаросса»). Го-

товя плацдарм для борьбы с СССР, в апреле 1941 г. германские и венгерские вой-

ска оккупируют Балканы. На Востоке за все это время японцы оккупировали юго-

восточный Китай, вместо двух марионеточных правительств в оккупированной 

части Китая было создано одно – Центральное правительство Китайской респуб-

лики в Нанкине. В марте 1941 г. Япония, испытавшая ощутимое поражение в Ки-

тае («Битва ста полков») и разочарованная подписанием советско-германского 

пакта о ненападении, подписала договор о нейтралитете с СССР, что избавило 

впоследствии Советский Союз от войны на два фронта. Период закончился уста-

новлением контроля Германии над всей континентальной Европой, кроме Вели-

кобритании и СССР и контроля Японии над всем побережьем Китая. 

Второй этап войны начался с нападения Германии на СССР. Перейдя гра-

ницу Советского Союза, германские войска развернули стремительное наступле-

ние. Благодаря героическому сопротивлению Красной армии план «Барбаросса» 

был сорван, немцы потерпели поражение под Москвой. Тем не менее, к концу 

1942 г. немецкие войска контролировали Украину, Белоруссию, Прибалтику, весь 

Северный Кавказ, западные области РСФСР. На этом этапе началось оформление 

антигитлеровской коалиции (Московская конференция, Атлантическая хартия, 

начало поставок в СССР по ленд-лизу, Вашингтонская декларация). Ограниченные 

военные действия англо-американские войска вели против итало-германских 

войск в Северной Африке. Серьезно изменилась ситуация в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе (АТР): 7 декабря 1941 г. Япония напала на Гавайские острова, в 

войну вступили США. Также войну странам «оси» объявил Китай. В течение пе-

риода Япония оккупировала Филиппины, Малайю, Зондские и Соломоновы ост-

рова, Бирму. Французские колонии в Индокитае были заняты таиландскими и 

японскими войсками. На втором этапе войны экономика Германии была серьезно 

подорвана, Гитлер не рассчитывал вести длительную войну. Наибольших успехов 

достигла Япония, установив контроль над всей Юго-Восточной Азией. 

Третий этап войны – «коренной перелом» – начался контрнаступлением со-

ветских войск под Сталинградом. В результате исторических побед советских 

войск под Сталинградом, Курском и на Днепре немецкие войска были отбро-

шены в Западную Украину. В это же время начинаются действия англо-амери-
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канских войск против Италии на Сицилии и Апеннинском полуострове. На Ти-

хом океане американские и австралийские войска вытесняют японцев с Соломо-

новых островов. Итогом развития антигитлеровской коалиции стала первая 

встреча руководителей СССР, Англии и США в Тегеране (Тегеранская конфе-

ренция, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.), основным вопросом которой было откры-

тие второго фронта в Европе. В целом третий этап характеризуется переходом 

инициативы к странам антигитлеровской коалиции. 

Четвертый этап войны начался масштабными наступлениями советских 

войск по всему фронту. Была снята блокада Ленинграда, освобождена Карелия и 

почти вся Западная Украина. Одновременно с открытием Великобританией и 

США второго фронта в Нормандии (6 июня 1944 г.) началось крупное наступле-

ние советских войск в Белоруссии. К концу 1944 г. от захватчиков были осво-

бождены почти вся территория СССР и большая часть зарубежной Восточной 

Европы. В начале 1945 г. Красной армией был «выбит» последний союзник Гер-

мании в Европе – Венгрия. В такой обстановке произошла вторая конференция 

глав государств антигитлеровской коалиции (Ялтинская (Крымская) конферен-

ция, 4–11 февраля 1945 г.). Основными вопросами конференции стали проблема 

послевоенного устройства Германии и война с Японией. В ходе Берлинской опе-

рации советскими войсками был взят Берлин. Англо-американские войска окку-

пировали Западную Германию. Германия капитулировала, Великая Отечествен-

ная война СССР закончилась. В АТР американцы освободили от японцев Новую 

Гвинею, но зато Япония закончила оккупацию Южного Китая, соединившись по 

суше с оккупированной ранее Бирмой. 

Пятый (последний период войны) – от капитуляции Германии до капиту-

ляции Японии. С 25 апреля по 26 июня в Сан-Франциско прошла учредительная 

конференция Организации Объединенных наций (ООН). К этому времени от 

японцев были очищены Бирма, Индонезия, Филиппины, Индокитай. С 17 июля 

по 2 августа 1945 г. состоялась последняя встреча глав государств антигитлеров-

ской коалиции (Потсдамская конференция). На ней СССР подтвердил свое ре-

шение выступить против Японии, но, вместе с тем, она выявила углубление про-

тиворечий внутри коалиции. 6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили атомные 

бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что было, в первую очередь, демонстрацией 

силы (Япония после этого не прекратила сопротивления). Советский Союз объ-

явил войну Японии. В результате действий Красной армии была разгромлена 

крупнейшая японская группировка в Маньчжурии – Квантунская армия. Япония 

была вынуждена капитулировать. Вторая мировая война закончилась. 

В результате Второй мировой войны была сформирована Ялтинско-Потс-

дамская система международных отношений (в ходе встреч глав государств – 

участников антигитлеровской коалиции). Уже во время войны начался процесс 

деколонизации (формирования независимых государств на базе бывших коло-

ний) – в Корее, Индокитае, Индонезии, на Ближнем Востоке. Также окончание 

Второй мировой войны стало началом «холодной войны» – политического про-

тивостояния двух государств-победителей, превратившихся в сверхдержавы – 

СССР и США. 
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Résumé. Вторая мировая война стала следствием несовершенства Вер-

сальско-Вашингтонской системы международных отношений и капиталисти-

ческой социально-экономической системы; результатом Второй мировой 

войны стало поражение Германии, Японии и их союзников и формирование но-

вой Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

 

§ 41. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений сформирова-

лась в ходе встреч глав государств, составлявших в годы Второй мировой войны 

основу антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании. Хотя 

начало формирования коалиции относится еще к 1941 г., первая встреча на выс-

шем уровне с участием СССР состоялась только в самом конце 1943 г. Консоли-

дации антигитлеровской коалиции способствовали Курская битва и последую-

щее наступление Красной Армии. Успехи СССР заставили премьера Великобри-

тании У. Черчилля и президента США Ф. Рузвельта вернуться к вопросу об от-

крытии второго фронта в Европе, о чем И.В. Сталин просил союзников с 1941 г. 

События лета и осени 1943 г. показали, что Красная Армия и без военной по-

мощи союзников может справиться с Гитлером, а это было чревато усилением 

международного положения СССР и, соответственно, снижением авторитета 

Англии и США. С другой стороны, Советский Союз также был заинтересован в 

скорейшем окончании тяжелейшей войны. Итогом этих устремлений стала пер-

вая встреча руководителей СССР, Англии и США в Тегеране (Тегеранская кон-

ференция, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.).  

Основным вопросом конференции стал вопрос об открытии второго 

фронта в Европе. Черчилль настаивал на открытии второго фронта на Балкан-

ском полуострове, с тем, чтобы, вклинившись войсками США и Англии между 

Красной Армией и вермахтом, препятствовать освобождению Восточной Ев-

ропы силами Советского Союза. Рузвельт считал оптимальным вариантом с 

точки зрения материальных и людских затрат открытие второго фронта во Фран-

ции, население которой могло поддержать высадившихся союзников. Сталин 

был согласен с Рузвельтом. В итоге было решено открыть второй фронт в Нор-

мандии (северо-западная Франция) не позднее 1 мая 1944 г. Также Сталин до-

бился признания за СССР прав на Восточную Пруссию, признания польских гра-

ниц 1939 г., дал обязательство вступить в войну против Японии после победы 

над Германией. Было принято решение о создании после окончания войны Ор-

ганизации Объединенных наций (ООН). К слову сказать, несмотря на достигну-

тые в Тегеране договоренности, союзники СССР по антигитлеровской коалиции 

открыли второй фронт лишь 6 июня 1944 г., более чем на месяц позднее услов-

ленного срока. 

В обстановке уже близкого разгрома Германии, когда советские войска 

форсировали Одер, а англо-американские приступили к оккупации западной 

Германии, 4 февраля 1945 г. в Крыму, в Ялте началась вторая в истории конфе-

ренция глав государств – главных участников антигитлеровской коалиции. Ос-

новными вопросами конференции стали проблема послевоенного устройства 
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Германии и война с Японией. Было решено после победы над Германией, в ко-

торой уже никто не сомневался, сохранить ее государственную целостность, но 

при этом разделить на зоны оккупации войсками СССР, Великобритании, США. 

Восточная часть Германии с Берлином должна была войти в советскую оккупа-

ционную зону, но при этом сам Берлин также разделялся на три зоны оккупации. 

Нацистская партия должна была быть распущена, так же, как и вооруженные 

силы Германии. Принято решение о предании суду руководителей нацистской 

партии. Вызвал дискуссию вопрос о взимании репараций с Германии. СССР тре-

бовал 50 % репараций, причем предлагал взимать их не только деньгами, но и 

«натурой» – оборудованием, транспортом и т.д. Черчилль был против, мотиви-

руя свое мнение тем, что потери Советского Союза столь велики, что их невоз-

можно восполнить за счет побежденной Германии. В конце концов, было при-

нято решение о создании репарационной комиссии, которой предстояло разре-

шить спорные вопросы. Инициатором решения японского вопроса был Ф. Ру-

звельт. США вела военные действия против Японии в районах Тихого океана с 

переменным успехом. Рузвельт настаивал на скорейшем вступлении СССР в 

войну против Японии. Сталин согласился вступить в войну с Японией через три 

месяца после капитуляции Германии (это время было нужно для того, чтобы пе-

ребросить войска из Европы на Дальний Восток), но в обмен потребовал согла-

сия на возвращение Советскому Союзу отнятого еще в 1905 г. Южного Саха-

лина, а также присоединение тоже некогда российских Курильских островов, 

аренду Ляодунского полуострова (с крепостью Порт-Артур) и совместную с ки-

тайцами эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Согла-

сие было получено. Еще одним важным вопросом, вызвавшим дискуссию на кон-

ференции, стал польский вопрос. Восточная граница Польши была определена 

еще Тегеранской конференцией. Сейчас предстояло определить западную поль-

скую границу. СССР высказался за существенное увеличение польских террито-

рий за счет Германии. Рузвельт и Черчилль согласились с этим в принципе, но 

конкретные территории, которые предполагалось отдать Польше, так и не были 

определены. Еще серьезнее был вопрос о том, какое правительство должно уста-

новиться в освобожденной Польше – коммунистическое, на чем настаивал Ста-

лин, или буржуазное эмигрантское, находящееся в Лондоне, как того желали Ан-

глия и США. В конце концов, вопрос был отложен, а пока было решено создать 

в Польше Временное правительство национального единства, которое должно 

было провести в стране демократические выборы. В принятой на конференции 

«Декларации об освобожденной Европе» было подтверждено право каждого 

народа определять форму правления своего государства. Также было подтвер-

ждено намерение создать Организацию Объединенных наций. Закончилась 

Крымская (Ялтинская) конференция 11 февраля 1945 г. 

После капитуляции Германии Япония продолжала сопротивление. Амери-

канцы и англичане настойчиво требовали от СССР принятия участия в войне с 

Японией. Принципиальная договоренность об этом была достигнута на Тегеран-

ской и Ялтинской конференциях. Еще 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал пакт 

о нейтралитете с Японией. Однако положение осложнилось тем, что 12 апреля 

1945 г. умер президент США Ф. Рузвельт. Новый глава государства, Г. Трумэн, 
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должен был заручиться поддержкой Сталина лично. Это стало одной из главных 

причин созыва третьей конференции глав США, Великобритании и СССР, кото-

рая проходила в Потсдаме (пригород Берлина) с 17 июля по 2 августа 1945 г. 

Другими важнейшими вопросами этой конференции стали устройство Герма-

нии, выплата репараций, территориальные изменения в Европе. В ходе конфе-

ренции, 28 июля, У. Черчилля сменил К. Эттли, так как консервативная партия 

Черчилля в Англии проиграла парламентские выборы. Смена лидеров США и 

Великобритании отнюдь не способствовала сохранению хороших отношений 

СССР с союзниками. Исчез важный фактор личного контакта, установившийся 

у Сталина с Черчиллем и Рузвельтом. Кроме того, Г. Трумэн, в отличие от Ф. Ру-

звельта, занимал непримиримую позицию по отношению к коммунизму и росту 

влияния СССР в мире. По германскому вопросу были приняты следующие ре-

шения: ликвидация вооруженных сил Германии (демилитаризация), роспуск во-

енно-промышленных объединений, созданных Гитлером еще до войны (декар-

телизация), запрещение национал-социалистической партии и ее идеологии (де-

нацификация), изменение принципов функционирования государственной вла-

сти в сторону их демократизации. Германское государство сохранялось, но было 

подтверждено его разделение на четыре зоны оккупации – советскую, американ-

скую, английскую и французскую. В советскую зону вошли те территории Гер-

мании и Австрии, которые были заняты в ходе войны Красной Армией. Берлин 

также был разделен на четыре оккупационных зоны. Репарации, которые Герма-

ния должна была выплатить победителям, определялись в размере 20 млрд долл., 

50 % от них получал СССР. Репарации взыскивались в виде промышленного обо-

рудования. Решениями конференции была установлена западная граница 

Польши – она получила от Германии Силезию, Померанию и западную часть 

Восточной Пруссии (восточную ее часть получал СССР). СССР добился прину-

дительной репатриации граждан Советского Союза, оказавшихся на территории 

Западной Европы, несмотря на сопротивление английской и американской сто-

рон. К СССР отошла Закарпатская Украина, до 1938 г. принадлежавшая Чехо-

словакии, а затем оккупированная Венгрией. По японскому вопросу Сталин под-

твердил намерение Советского Союза вступить в войну с Японией 8–9 августа 

1945 г., на условиях, оговоренных Тегеранскими и Ялтинскими соглашениями. 

Во время проведения конференции правительства США, Англии и Китая предъ-

явили Японии ультиматум с требованием безоговорочной капитуляции, но та от-

казалась сложить оружие. 

Потсдамская (Берлинская) конференция стала важным фактором победы 

союзников во Второй мировой войне и в общих чертах сформировала новую си-

стему международных отношений. Вместе с тем она показала, что противоречия 

внутри антигитлеровской коалиции после победы над Германией еще более 

углубились. Эти противоречия проявились уже вскоре после окончания конфе-

ренции. 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Погибло 

около 70 тыс. человек, пострадало еще 130 тыс. 9 августа США сбросили вторую 

атомную бомбу на Нагасаки (погибло 20 тыс., пострадало 50 тыс. человек). Офи-

циально американцы объявили о том, что ядерная бомбардировка была предпри-

нята с целью склонения Японии к скорейшей капитуляции. Но налицо была и 
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демонстрация ядерного оружия, которым обладали только США, другим стра-

нам, и, прежде всего – СССР. 

Новая система международных отношений характеризовалась в первую 

очередь биполярностью – наличие двух сверхдержав – СССР и США – госу-

дарств, несопоставимых по уровню влияния с другими странами. Могущество 

США базировалось на силе ее финансовой системы. В 1945 г. состоялась Брет-

тон-Вудская конференция, на которой было принято решение сделать американ-

ский доллар мировой валютой – золотой паритет доллара США был жестко фик-

сирован, установлены твердые обменные курсы для валют стран-участниц к аме-

риканскому доллару (СССР подписал Бреттон-Вудские соглашения, но не рати-

фицировал их). Кроме того, создавались Международный валютный фонд 

(МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) со штаб-квар-

тирами в США. Не менее половины золота, вносимого в качестве вклада в капи-

тал МВФ и МБРР, должно было храниться также в США. Соединенные Штаты 

получили мощный рычаг влияния на мировую экономику. Статус сверхдержавы 

СССР был основан в первую очередь на его военно-политической мощи. В конце 

войны Советский Союз обладал самой большой, технически оснащенной и обу-

ченной армией в мире. В 1947 г. СССР нарушил монополию США на ядерное 

оружие, проведя успешные его испытания. 

Две сверхдержавы руководили мировыми социалистической и капиталисти-

ческой системами, объектом их постоянной экспансии выступал Третий мир 

(страны, не примкнувшие ни к одной из двух систем, как правило, – бывшие ко-

лонии). Мировая капиталистическая система во главе с США состояла из стран 

Западной Европы, доминионов Великобритании, Японии, зависящих от Соеди-

ненных Штатов как в финансовом, так и в военном отношении. Мировая социа-

листическая система сформировалась после войны с установлением политических 

режимов во главе с коммунистическими партиями (Восточная Европа, Северная 

Корея, Китай, Куба). Между сверхдержавами происходила постоянная политиче-

ская борьба – «холодная война». Она выражалась в гонке вооружений (в том числе 

ядерных); создании военных и экономических блоков; участии (прямом или кос-

венном) в локальных войнах, в ходе которых решались вопросы расширения ми-

ровых капиталистической или социалистической систем; информационной войне 

и шпионско-подрывной деятельности; взаимных бойкотах культурных и спортив-

ных мероприятий. Тем не менее, жесткая конкуренция между сверхдержавами, 

примерно равными по силе, делало Ялтинско-Потсдамскую систему относи-

тельно стабильной, сбалансированной. Важным инструментом сохранения такой 

стабильности стала Организации Объединенных наций как гарант международ-

ной безопасности. Ее ядром стал Совет Безопасности, в который вошло пять по-

стоянных членов – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. 

Résumé. В ходе Второй мировой войны в результате работы конференций 

глав государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – 

были заложены основы Ялтинско-Потсдамской системы международных от-

ношений; важнейшими особенностями системы являются биполярность 

(СССР–США) и холодная война между сверхдержавами. 
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§ 42. Послевоенный мир (1940–1950-е гг.) 

После окончания Второй мировой войны расстановка сил в мире серьезно 

изменилась. Две сильнейшие державы, начавшие войну, – Германия и Япония – 

лишались всякого влияния в мире в целом и каждая в своем регионе (соответ-

ственно – в Европе и на Тихом океане) – в частности. В этих условиях резко воз-

растали роли Великобритании и Франции в Европе. Вместе с тем они теряли ста-

тус ведущих мировых держав, потесненные США. Это было связано с несколь-

кими факторами: материальными потерями Британии и Франции в годы войны, 

приведшие к экономическим проблемам, начавшимся еще во время войны рас-

падом колониальной системы, снижением международного престижа вследствие 

неспособности этих стран самостоятельно справиться с агрессором. Напротив, 

авторитет США в мире вырос очень значительно. Соединенные Штаты, оккупи-

ровав острова Тихого океана, заняли место Японии в АТР. Обогатившись за годы 

войны, США получили уникальную возможность, используя экономические ры-

чаги, влиять на политику европейских стран, нуждающихся в помощи. Наконец, 

США были единственной в мире страной, обладающей ядерным оружием, что 

позволяло диктовать свою волю другим государствам. Опираясь на все эти пре-

имущества, Соединенные Штаты окончательно отказались от традиционной для 

них ранее политики изоляционизма, объявив зоной своих национальных интере-

сов едва ли не все стратегические районы планеты. США превратились в сверх-

державу, стремившейся присвоить себе монопольное право управлять судьбами 

человечества. 

Однако в эти планы активно вмешался Советский Союз. Несмотря на 

страшные потери, понесенные им в ходе войны, он также значительно усилил 

свое влияние в мире. Советский Союз освободил от нацистской Германии всю 

Восточную Европу. Здесь везде находились советские войска. В ходе разгрома 

Квантунской армии Японии части Красной Армии также были введены в Северо-

Восточный Китай (Маньчжурию) и Северную Корею. С начала Второй мировой 

войны контингент советских войск находился также в Северном Иране. Победа 

СССР над германским фашизмом способствовала подъему мирового коммуни-

стического движения. В 1947 г. в обновленном виде был воссоздан Коминтерн 

(распущенный в угоду капиталистическим союзникам в 1943 г.) – теперь это был 

Коминформ – Информационное бюро коммунистических партий (действовало 

до 1956 г.). Являясь лидером коммунистического движения, СССР стал завоевы-

вать влияние в регионах, ведущих антиколониальную борьбу. 

До Второй мировой войны в мире было всего два социалистических госу-

дарства – СССР и Монголия (стала социалистической под влиянием и при по-

мощи Советской России в 1921–1924 гг.). После Второй мировой войны началось 

формирование мировой социалистической системы. Уже в 1945 г. о выборе со-

циалистического пути развития объявили Польша, Югославия и Албания. 

Только в случае с Польшей это было прямым следствием деятельности СССР – 

Югославия и Албания, освободившиеся от фашистов практически самостоя-

тельно, от Советского Союза не зависели. В 1946 г. социалистической стала Бол-
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гария. При активной поддержке СССР (подчас – давлении на некоммунистиче-

ские партии) коммунисты пришли к власти в Венгрии (1947 г.), Румынии 

(1947 г.), воссозданной Чехословакии (1948 г.). Таким образом, был создан бу-

фер из подконтрольных СССР государств, который отделял его от капиталисти-

ческой Западной Европы. 

Происходили процессы коммунизации и в Азии. В 1945 г. в начале войны 

за независимость во Французском Индокитае (1945–1954 гг.) было сформиро-

вано коммунистическое правительство в Северном Вьетнаме. В 1948 г. в Южной 

Корее, оккупированной США, были проведены выборы и к власти пришли про-

американские силы. В качестве ответного шага в Северной Корее была провоз-

глашена социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика 

(КНДР). Крупнейшей победой мирового коммунистического движения стал при-

ход к власти коммунистов в Китае. После окончания Второй мировой войны в 

1945 г. здесь сразу возобновилась гражданская война между КПК и Гоминьда-

ном. КПК использовала как базу территорию Маньчжурии, занятую советскими 

войсками, китайские коммунисты получали помощь от СССР. В 1949 г. КПК, 

разгромив войска Гоминьдана (который поддерживали США), заняла всю Во-

сточную часть Китая и провозгласила создание Китайской Народной Республики 

(КНР). Остатки гоминьдановских войск были эвакуированы на Тайвань. Именно 

Тайвань (Китайская республика) долгое время международным сообществом 

признавался правопреемником довоенного Китая. В 1950 г. КПК взяла под кон-

троль южные провинции Китая, Синьцзян, а также присоединила к Китаю снова 

Тибет. Таким образом, КПК стала той силой, которая совершила национальное 

объединения Китая. 

Формирование мировой социалистической системы происходило на фоне 

разворачивающейся «холодной войны». Поводом к ней стало как раз расширение 

сферы влияния СССР. Сразу после окончания войны, в сентябре 1945 г., Сталин 

потребовал передать Советскому Союзу протекторат над Триполитанией (быв-

шей колонией Италии) для обеспечения присутствия СССР в Средиземноморье. 

Члены Совета Безопасности ООН отклонили требование СССР и потребовали 

также вывести советские войска из северного Ирана (вывод войск закончился в 

мае 1946 г.). Несмотря на то, что «экспансионистские» устремления Советского 

Союза в Средиземноморье и Иране остались без последствий, западные полити-

ческие деятели опасались, что СССР станет угрожать всемогуществу США. Ис-

ходя из этих соображений в 1946 г. в США были сформулированы принципы 

политики «сдерживания» СССР, которые сводились к удержанию СССР в его 

границах и подавлению любой попытки усилить свое влияние в мире. Политика 

«сдерживания» СССР станет впоследствии известна как «доктрина Трумэна». В 

марте 1946 г. в американском городе Фултоне У. Черчилль (тогда – частное лицо) 

открыто заявил о необходимости объединения усилий США и Англии в борьбе 

с СССР и «коммунистической угрозой». Это событие многие историки условно 

считают началом «холодной войны». Черчилль говорил о «железном занавесе», 

отделившем большевистскую Россию и подконтрольную ей Восточную Европу 

от «мира демократии», и обрисовал Россию как потенциального противника в 

возможной новой войне. Он призвал объединить усилия англоязычных стран, в 
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первую очередь – Великобритании и США, чтобы не допустить роста влияния 

СССР в Европе и мире в целом. 

Одним из первых проявлений политики «сдерживания» СССР стал «план 

Маршалла» (Д. Маршалл – госсекретарь США при президенте Трумэне), кото-

рый предусматривал финансовую помощь европейским странам при условии вы-

вода из состава их правительств коммунистов (начал действовать в 1948 г.). В 

ответ на план Маршалла СССР, Чехословакия, Болгария, Венгрия, Польша, Ру-

мыния провозгласили в 1949 г. создание Совета Экономической взаимопомощи 

(СЭВ) в целях решения экономических проблем. В 1949 г. под эгидой США была 

создана Организация Североатлантического договора (НАТО) – военный блок, 

объединивший вооруженные силы 10 стран Западной Европы, США и Канады. 

Весной этого же года в нарушение ранее достигнутых договоренностей в амери-

канской, британской и французской зонах оккупации Германии были проведены 

выборы и создана Федеративная Республика Германия. В ответ осенью 1949 г. в 

Восточной Германии была провозглашена Германская Демократическая Респуб-

лика (ГДР), ставшая еще одной социалистической страной Европы. Так произо-

шел раскол Германии. В США началась кампания по борьбе с коммунистами и 

сочувствующими им – их увольняли с работы, не позволяли занимать админи-

стративные и военные должности (так называемый «маккартизм» – по фамилии 

американского сенатора Д. Маккарти, начавшего кампанию). В 1950 г. началась 

война в Корее между ее северным коммунистическим и южным проамерикан-

ским правительствами. СССР и КНР поддержали Северную Корею, США и их 

союзники – Южную. В 1951 г. Соединенными Штатами был организован во-

енно-политический блок стран Тихоокеанского региона – АНЗЮС. Важнейшим 

фактором развития «холодной войны» стала ликвидация монополии США на 

ядерное оружие. В 1949 г. СССР создал свою атомную бомбу, что стало весомым 

аргументов в противостоянии СССР мировому американскому влиянию. 

Новые очаги напряженности возникли в мире и в связи с деколонизацией. 

Помимо уже упомянутой войны в Индокитае это война за независимость Индо-

незии от голландских колонизаторов 1945-1947 гг., индо-пакистанский кон-

фликт (в 1947 г. Великобритания была вынуждена предоставить независимость 

Индии, при этом разделив ее на две части – Индийский союз (преимущественно 

индуистские княжества) и Пакистан (преимущественно мусульманские княже-

ства); между Индийским союзом и Пакистаном сразу вспыхнули боестолкнове-

ния), арабо-израильский конфликт (в 1948 г. Великобритания предоставила не-

зависимость Палестине, разделив ее на арабское и еврейское государство (Изра-

иль); между Израилем и соседними арабскими странами – Египтом, Сирией и 

Иорданией, поддержавшими палестинских арабов, – начался конфликт) и др. В 

Индонезийской войне СССР принял стороны индонезийцев, в индо-пакистан-

ском – индийцев, в арабо-израильском – арабов; США поддерживали противо-

положные стороны. 

После смерти И.В. Сталина в 1953 г. в СССР начался процесс «десталиниза-

ции» под руководством Н.С. Хрущева. В этом же году сменился президент в 

США – им стал Д. Эйзенхауэр, боевой генерал, командовавший американскими 

войсками в годы Второй мировой войны. Смена лидеров в сверхдержавах, а также 
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объективные процессы (деколонизация, развитие капиталистической и социали-

стической систем) серьезно повлияла на направленность процессов в международ-

ных отношениях. «Холодная война» несколько сбавила обороты, но не прекрати-

лась окончательно. В 1953 г. была закончена Корейская война (Корея осталась раз-

деленной на два государства). Но уже в 1954 г. был создан еще один проамерикан-

ский военный блок – Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО, до 

1979 г.). В 1955 г. по инициативе США был подписан Багдадский пакт и образован 

блок СЕНТО (Организация Центрального договора, до 1977 г.). Все это означало 

расширение зоны влияния США, их полный отказ от политики изоляционизма в 

пользу претензий на мировое господство. Советский Союз оказался окружен враж-

дебными военными блоками. СССР сделал попытку вступить в НАТО, но это было 

невозможно, поскольку НАТО была организована именно для сдерживания Совет-

ского Союза. После вступления в НАТО ФРГ СССР создал свой военный блок, 

объединяющий вооруженные силы Советского Союза и социалистических стран 

Восточной Европы – Организацию Варшавского договора (ОВД, 1955 г.). С другой 

стороны, благодаря провозглашенной Советским Союзом политике «мирного со-

существования» капиталистической и социалистической систем стали возмож-

ными личные встречи глав США и СССР (1955 и 1959 гг.). 

Дальнейшее развитие получила мировая социалистическая система. Важ-

ное значение имело расширение социалистического лагеря за счет Кубы, где в 

1959 г. победила социалистическая революция. В рамках «десталинизации» 

внешней политики СССР был несколько ослаблен контроль над странами Во-

сточной Европы: была замедлена кооперация сельского хозяйства, прекратились 

политические репрессии, был ослаблен контроль компартий над экономикой. Но 

это привело, в частности, и к антикоммунистическому восстанию в Венгрии в 

1956 г., подавленно силами ОВД. 

Мировая капиталистическая система во второй половине 1950-х гг. выхо-

дит на новый этап развития. В странах Запада формируется «государство всеоб-

щего благоденствия». Его теория предполагала, что социальные гарантии обес-

печиваются путем государственного регулирования экономики (прежде всего, 

крупного бизнеса) и налоговой политикой. Меры, предпринятые в западных 

странах в первые послевоенные десятилетия, заключались в создании системы 

социальной защиты, обеспечении государством базовых условий жизнедеятель-

ности, предотвращении массовой безработицы. Успехи «государства всеобщего 

благоденствия» привели к формированию в странах Запада общества массового 

потребления. Первым и главным условием развития «государства всеобщего 

благоденствия» был экономический рост, обусловленный для США доходами, 

обретенными в ходе войны, для европейских стран – деньгами, полученными по 

«плану Маршалла». Вторым условием была интернационализация экономики 

(важнейшей предпосылкой которой стал в Европе тот же «план Маршалла»). 

Дальнейшее развитие международного разделения труда требовали экономиче-

ской интеграции национальных экономических систем. В 1957 г. страны Запад-

ной Европы объединяются в Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС). 

Третьим важнейшим условием формирования «социального государства» было 

внедрение новой техники и технологий. 
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Продолжается в 1950-е гг. глобальный процесс деколонизации. Во второй 

половине 1940-х гг. он затрагивал лишь Азию: помимо Индии и Пакистана, Ан-

глией была предоставлена независимость Цейлону (Шри-Ланке) и Бирме 

(Мьянме); в Юго-Восточной Азии помимо французских колоний в Индокитае 

(Камбоджа, Лаос, Северный и Южный Вьетнам) независимость завоевала Индо-

незия, а США предоставили независимость Филиппинам. Теперь деколониза-

цией охватывается и Африка. Ключевым событием деколонизации 1950-х гг. 

стала Египетская революция 1952 г., сделавшая Египет независимым государ-

ством. Во многом под влиянием событий в Египте в 1952 г. началась война за 

независимость в Кении, в 1954 – в Алжире, в 1955 г. – в Камеруне. В 1956 г. 

Египет объявил о национализации Суэцкого канала, что привело к вторжению в 

страну английских и французских войск. Военная авантюра западных стран 

(1956–1957 гг., так называемый Суэцкий кризис) закончилась полным провалом, 

а победа Египта оживила национально-освободительное движение по всей Аф-

рике. В 1956 г. независимость получил Тунис, в 1957 г. – Марокко. В 1960 г. 

(«год Африки») независимость обрели сразу 17 государств континента. Инте-

ресно, что деколонизация приветствовалась обеими сверхдержавами – СССР и 

США, – которые надеялись обрести новых союзников в лице вновь образован-

ных государств. 

Résumé. Основными тенденциями развития послевоенного мира стали 

формирование мировой социалистической системы, укрепление мировой капи-

талистической системы, деколонизация Третьего мира; холодная война, иници-

ированная западной политикой «сдерживания» СССР, обнаруживает цикличе-

ский характер. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 14 

1. Назовите причины и определите периоды Второй мировой войны (1939–

1945 гг.). 

2. Перечислите результаты каждого из периодов Второй мировой войны и 

охарактеризуйте ее общие итоги. 

3. Назовите основные решения конференций «большой тройки» – Тегеран-

ской, Ялтинской и Потсдамской. 

4. Охарактеризуйте особенности Ялтинско-Потсдамской системы между-

народных отношений. 

5. Охарактеризуйте основные тенденции развития мировых социалистиче-

ской и капиталистической систем и Третьего мира в 1945–1953 гг. 

6. Охарактеризуйте главные тенденции развития мировых социалистиче-

ской и капиталистической систем и Третьего мира в 1953–1960 гг. 

 

Глава 15. МИР В 1960–1980-е гг. 

На 1960–1980-е гг. приходится наивысшее развитие и кризис Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений. «Холодная война» достигла 
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своего апогея. Постепенно экономическое превосходство капиталистической си-

стемы начало играть главную роль в процессе противостояния мировых обще-

ственных систем, к этому добавились внутренние разногласия в лагере социали-

стических стран. Ялтинско-Потсдамский международный порядок доказал свою 

эффективность в плане нивелирования глобальных угроз, но перестал быть ак-

туальным после крушения Советского Союза – одной из двух сверхдержав, со-

ставлявших его основу. 

 

§ 43. Ялтинско-Потсдамская система в 1960-е гг. 

«Холодная война» с самого своего начала обнаружила тенденцию циклич-

ности – период нарастания напряженности в международных отношениях в 

1945–1953 гг. сменился периодом «мирного сосуществования» во второй поло-

вине 1950-х гг. Начало 1960-х гг. вошло в историю как очередной виток кон-

фронтации двух сверхдержав, который стал апогеем «холодной войны». Он был 

вызван рядом обстоятельств. 

Во-первых, большую роль сыграл фактор личности лидеров двух сверхдер-

жав. В 1961 г. место Эйзенхауэра в США занял Д. Кеннеди. У Н. Хрущева с 

Д. Кеннеди не было личного контакта, отношения не сложились. Внешняя поли-

тика любого государства – это продолжение его внутренней политики. В СССР 

начало 1960-х гг. ознаменовалось так называемым «волюнтаризмом» Хрущева, 

который единолично начинает определять направления развития страны, в том 

числе – и ее внешней политики. В США Д. Кеннеди, осененный романтическим 

ореолом «борца за демократию» и «политика действия», вступил в должность с 

твердым намерением разнообразить методы противодействия мировому комму-

низму (он допускал даже «ограниченные ядерные удары»). Все это способство-

вало обострению отношений между Советским Союзом и Соединенными Шта-

тами. Во-вторых, изменилась международная остановка. Во второй половине 

1940–1950-х гг. в целом капиталистическая система намного превосходила фор-

мирующуюся социалистическую систему по своему влиянию и силе. Показате-

лен, например, факт того, что в 1950 г. США и их союзники ввели войска в Корею 

под эгидой ООН. Американское ядерное оружие было размещено в Турции 

(члене НАТО с 1952 г.) – в непосредственной близости от СССР. Однако к началу 

1960-х гг. СССР значительно усилился в экономическом и военном отношении. 

В 1957 г. он впервые испытал новое средство доставки ядерных боеголовок – 

межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) (американцы испытали 

МБР только в 1958 г.), а в 1961 г. произвел испытания самой мощной в истории 

водородной (термоядерной) бомбы на Новой Земле (первые испытания водород-

ной бомбы были произведены также в СССР еще в 1953 г.). Создавались новые 

виды подводных лодок, самолетов, орудий, танков, стрелкового оружия. По так-

тико-техническим характеристикам многих видов вооружений СССР намного 

превосходил США. СССР чувствовал свою силу, и Хрущев решил, что настало 

время склонить чашу весов в свою пользу. Кроме того, уверенности Советскому 

Союзу добавляли широко развернувшиеся процессы деколонизации, которые в 
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перспективе сулили ему расширение международной поддержки. В 1959 г. в ре-

зультате антиамериканской революции к власти на Кубе пришло социалистиче-

ское правительство – единственное в западном полушарии. На стороне СССР ча-

сто выступали арабские страны, в которых были сильны позиции общеарабской 

социалистической партии БААС. 

Непосредственной причиной осложнения отношений между СССР и США 

стало решение американцев о размещении ядерных ракет в Западной Германии 

(ФРГ). В ответ СССР дал понять, что может позволить ГДР кардинально «решить 

вопрос» с Западным Берлином (который де-факто был частью ФРГ, хотя фор-

мально самоуправлялся). Так разразился Берлинский кризис 1961 г. – Д. Кеннеди 

заявил о готовности США воевать с СССР за Западный Берлин, а власти ГДР за 

одну ночь построили стену, отделяющую Западный Берлин от Восточного. Сле-

дующим этапом развития напряженности стал Карибский кризис 1962 г., едва не 

ставший причиной Третьей мировой войны. В 1961 г. американцы организовали 

попытку свержения революционного правительства Кубы силами кубинских 

эмигрантов. Попытка провалилась. СССР увеличил военную помощь Кубе и раз-

местил на ее территории ядерные ракеты. США блокировали Кубу с моря и объ-

явили о ее возможной бомбардировке. Кризис разрешился выводом советских 

ракет с Кубы и американских – из Турции. Но конфронтация продолжилась и 

после убийства Д. Кеннеди в США в 1963 г. и смещения Н. Хрущева в СССР в 

1964 г. В конце 1964 г. США начали агрессию против Северного Вьетнама, вы-

лившуюся в затяжной конфликт. Одновременно американский президент 

Л. Джонсон выдвинул новую внешнеполитическую доктрину США («доктрина 

Джонсона»), подразумевающую их право вмешиваться в дела любых стран за-

падного полушария и АТР. Также Джонсон предложил план создания многосто-

ронних ядерных сил под контролем НАТО. СССР отвечал на все это материаль-

ной помощью Северному Вьетнаму и расширением влияния в деколонизирован-

ных странах по всему миру. 

Вместе с тем уже в 1960-е гг. наблюдаются отдельные признаки будущей 

«разрядки» международной напряженности. Так, в 1963 г., после Карибского 

кризиса, СССР, США и Великобританией был подписан договор о запрещении 

испытаний ядерного оружия в трех сферах (воде, воздухе, космосе). В 1968 г. 

был заключен договор о нераспространении ядерного оружия. В 1969 г. начались 

советско-американские переговоры об ограничении вооружений. 

Между тем внутри самой социалистической системы начинаются центро-

бежные процессы. Еще в 1960 г. наметился дипломатический конфликт между 

СССР и КНР. Китайский лидер Мао Цзэдун не разделял проводившуюся в СССР 

политику «десталинизации». В КНР в 1958 г. установилась фактическая дикта-

тура Мао Цзэдуна, превратившего Китай в поле социальных экспериментов. 

В 1958–1962 гг. здесь проводился «курс трех красных знамен» («новая генераль-

ная линия» (резкое ускорение темпов экономического развития за счет внутрен-

них ресурсов); «большой скачок» (инициация общенациональных кампаний: 

«малая металлургия», «уничтожение четырех вредителей», ирригационные про-

екты; «народные коммуны» (объединение крестьянских кооперативов в ком-

муны)). В 1966 г. началась «культурная революция» (продолжалась до смерти 
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Мао Цзэдуна в 1976 г.), истинными целями которой была ликвидация оппозиции, 

возникшей вследствие неудачи курса «трех красных знамен». Следствием поли-

тики Мао Цзэдуна стало падение на треть ВВП Китая, раскол в КПК и кризис 

официальной идеологии. Поправить свое положение Мао собирался, добившись 

успеха на международной арене, объявив себя лидером мирового коммунисти-

ческого движения. После прихода к власти в СССР Л. Брежнева конфликт усу-

губился. Брежнев выдвинул доктрину, подразумевающую право СССР как ли-

дера социализма на вмешательство в дела социалистических стран («доктрина 

социалистического интернационализма»). И хотя эта доктрина не распространя-

лась на Китай (официально в СССР Китай не признавался социалистическим гос-

ударством, да и сам Китай всегда подчеркивал свое особое место, но – в ряду 

стран Третьего мира), Мао Цзэдун ее использовал для критики Советского Со-

юза. Особенно советско-китайский конфликт обострился после подавления вой-

сками ОВД антисоветского восстания в Чехословакии («Пражская весна» 

1968 г.). Мао Цзэдун обвинил СССР в «социал-империализме». Мнение Мао 

было поддержано лидером Албании Энвером Ходжой (также находящегося в со-

стоянии конфликта с СССР еще с 1950-х гг.). Нейтральную позицию в конфликте 

заняли Северная Корея и Югославия. Остальные социалистические государства 

поддерживали СССР. Апогеем конфликта стали вооруженные столкновения на 

советско-китайской границе в 1969 г. 

Помимо раскола мировой социалистической системы следует для 1960-х гг. 

признать расширение социалистического лагеря в целом. Социалистически ори-

ентированные правительства приходят к власти в некоторых странах Африки и 

Азии – Бирме и Алжире (1962 г.), Кении (1963 г.), Сирии (1966 г.), Ираке и Конго 

(1968 г.), Южном Йемене и Ливии (1969 г.) и др. Правда, официально СССР не 

считал эти государства социалистическими, но всячески старался помогать им, 

расширяя тем самым свое влияние. Основными факторами развития мировой со-

циалистической системы были: продолжающееся расширение влияния социали-

стических и коммунистических идей, начавшееся после Второй мировой войны; 

противостояние с мировой капиталистической системой и связанная с ним деко-

лонизация (большинство политических режимов социалистической направленно-

сти приходило к власти под национально-освободительными лозунгами). 

В капиталистическом мире в 1960-е гг. достигает своего пика «государство 

всеобщего благоденствия». К концу десятилетия расходы на социальные нужды в 

некоторых капиталистических государствах доходили до половины от всех госу-

дарственных расходов. На волне реализации политики «великого общества» в 

США была законодательно запрещена расовая дискриминация. Во многих евро-

пейских странах пришедшие к власти социал-демократы провели масштабную 

национализацию здравоохранения, транспорта, энергетики, тяжелой и добываю-

щей промышленности. Для этого периода можно говорить о завершении форми-

рования общества массового потребления, для которого характерны высокий уро-

вень жизни и изменение структуры потребительских расходов: в 1970 г. французы 

и англичане, например, тратили на питание около 20 % своих доходов, тогда как 

порядка трети их – на услуги. Внедрение новой техники и технологий привело к 
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тому, что страны Запада забыли о голоде. Например, с середины 1960–х гг. Запад-

ная Европа из импортера превратилась в экспортера продовольствия. Формирова-

ние общества массового потребления и развитие технологий привели к росту по-

требностей в энергии и новых материалах.  

В 1960-е гг. резко увеличилась добыча и переработка нефти (что, помимо 

прочего, приводило к ее удешевлению – в конце 1960-х гг. баррель нефти стоил 

1,5 доллара). Важнейшими факторами прогрессивного и успешного развития За-

пада были: противостояние с мировой социалистической системой (мотивиро-

вавшее к развитию военных технологий, которые за собой «тянули» и граждан-

ские, и заставлявшие сохранять и расширять экономические сферы влияния); 

экономическая и политическая гегемония США (через НАТО, МВФ, МБРР), поз-

волявшая сохранять стабильность внутри капиталистического мира; внутрипо-

литическая стабильность капиталистических государств, основанная, как пра-

вило, на двухпартийных системах, позволявших буржуазии сохранять власть, со-

здавая видимость демократической ее смены. 

Résumé. В 1960-е гг. холодная война достигает своего апогея, ставя мир на 

грань Третьей мировой войны; это происходит на фоне укрепления капиталисти-

ческой системы, начала кризиса социалистической системы и расширения Тре-

тьего мира за счет большого количества колоний, получивших независимость. 

 

 

§ 44. Ялтинско-Потсдамская система в 1970-е гг. 

1970-е гг. стали эпохой разрядки международной напряженности, которая 

стала следствием достижения Советским Союзом военно-стратегического пари-

тета (равенства сил) с США. Важную роль в снижении накала политической 

борьбы играла экономическая заинтересованность Советского Союза в западных 

рынках сбыта сибирских нефти и газа, массовая добыча которых была налажена 

к тому времени. Наконец, важнейшим фактором «разрядки» была неудача США 

во Вьетнаме, откуда американцы были вынуждены вывести войска (к 1975 г.) 

под давлением общественного мнения внутри самих США и из-за больших по-

терь (58 тыс. чел.) и материальных затрат (150 млрд долл.) при отсутствии ре-

зультатов. 

Началом «разрядки» можно считать договор о нераспространении ядер-

ного оружия 1968 г. Из круга ядерных государств договор отказались подписать 

Франция и КНР, а также Индия, Пакистан, Куба, Бразилия, Израиль и ЮАР, ко-

торые уже разрабатывали собственные технологии ядерного оружия. В 1969 г. в 

качестве неядерной державы к договору присоединилась ФРГ (возглавляемая то-

гда социал-демократами), что, безусловно, способствовало снижению напряжен-

ности в отношениях СССР и стран Западной Европы, а потом – и Япония. В 

1970 г. был подписан договор о нерушимости германских границ, а в 1971 г. – 

соглашение между СССР, США, Францией и Великобританией, в соответствии 

с которым Западный Берлин признавался территорией с особым статусом (а не 

частью ФРГ). В 1973 г. СССР и Япония подписали декларацию о нормализации 

дипломатических отношений. 
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Важнейшей стороной «разрядки» были договоренности, касающиеся огра-

ничения вооружений. В 1972 г. был подписан договор об ограничении систем 

противоракетной обороны – стратегических оборонительных вооружений 

(ПРО). По договору по ПРО США и СССР было разрешено создать по два ком-

плекса «противоракет» и поставить под их защиту по два района – вокруг столиц 

и в районе баз межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Нельзя было 

создавать общенациональные, т.е. покрывающие всю территорию страны, си-

стемы ПРО. В этом же, 1972 г., был подписан договор об ограничении страте-

гических наступательных вооружений (ОСВ-1). СССР получил право иметь 

1 600 единиц МБР, а США – 1 054 (у Соединенных Штатов в то время уже были 

ракеты с разделяемыми головными частями (РГЧ)). Договор был временным – 

на 5 лет, и в 1979 г. состоялось подписание нового договора (ОСВ-2). Он уста-

новил равные предельные уровни средств доставки ядерного оружия (не более 

2 400 единиц всех трех типов пусковых установок (МБР, подводных лодок, спо-

собных нести атомное оружие, и тяжелых бомбардировщиков). В пределах этих 

лимитов каждой стороне разрешалось иметь не более 1 320 ракет с РГЧ. 

Апогеем «разрядки» было заключение в 1975 г. Хельсинских соглашений 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Подписанные всеми странами Ев-

ропы, а также США и Канадой, эти соглашения определяли основные принципы 

европейской безопасности: суверенное равенство; неприменение силы либо 

угрозы ее использования; уважение суверенных прав; территориальная целост-

ность; нерушимость границ; уважение свобод и прав человека; невмешательство 

во внутреннюю политику; равноправие народов и их право самостоятельно рас-

поряжаться собственной судьбой; взаимодействие между странами; исполнение 

международных правовых обязательств. Хельсинские соглашения стали важным 

дополнением Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

В конце 1970-х гг. «разрядка» закончилась новым витком конфронтации. 

Ее инициаторами выступили США, а причиной стало стремление использовать 

изменившиеся условия международной обстановки, навязав СССО очередную 

«гонку вооружений» и ослабить его экономически. 

Первым изменением международной остановки было углубление раскола 

мировой социалистической системы. Кризис в отношениях СССР и Китая сохра-

нялся, США всячески раздували атмосферу недоверия и взаимных претензий 

между СССР и Китаем, добиваясь ухудшения в их отношениях, сами, тем време-

нем, искали контактов с КНР. После смерти Мао Цзэдуна в 1979 г. между КНР и 

США были установлены дипломатические отношения, начались экономические 

контакты. Лишив СССР потенциального союзника, США получили преимуще-

ство. Второе изменение международной обстановки заключалось в кризисе «гос-

ударства всеобщего благоденствия». Главной предпосылкой его были, в свою оче-

редь, энергетические кризисы 1973 и 1979 гг. В ходе первого из них цена на нефть 

поднялась в четыре раза. Рост цен был вызван резким сокращением добычи нефти 

странами ОПЕК (организация стран – экспортеров нефти, объединяющая на тот 

момент Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Катар, Ливию, Объ-

единённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерию, Эквадор, Индонезию) в знак их 

протеста против поддержки Западом Израиля в его войне с Египтом и Сирией (так 
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называемая война Судного дня 1973 г.). Это событие вошло в историю под назва-

нием «нефтяное эмбарго». Второй энергетический кризис, также выразившийся в 

подъеме цен на нефть, был вызван падением добычи вследствие революции в 

Иране в 1979 г. и приходе там к власти антиамериканских политических сил («Ис-

ламская революция»). Энергетические кризисы привели к растущей инфляции. В 

этих условиях характерные для «социального государства» механизмы преодоле-

ния кризисов (увеличение государственных расходов и снижение налогов при со-

кращении производства и обратные меры при инфляции) не приносили результа-

тов. Впервые после Второй мировой войны кризисы 1974–1975 гг. и 1980–1982 гг. 

охватили все индустриальные страны Европы, США, Канаду, Японию, Австра-

лию и Новую Зеландию. В ряде стран падение производства составило 14 %. Со-

кратился объем мировой торговли, усилилась конкуренция. Произошел фактиче-

ский отказ от Бреттон-Вудской системы золотого обеспечения доллара. Новым 

инструментом контроля мирового капитала над миром становится Ямайская ва-

лютная система (1976 г.): был официально отменен мировой золотой стандарт и 

золотые паритеты (привязка валют к золоту), зафиксирована демонетизация зо-

лота, установлен режим свободно плавающих валютных курсов. Безработица при-

няла массовый характер. Выходом из мирового кризиса могла стать большая 

война, но в условиях ядерного паритета в ней не могло быть победителей. По-

этому военные контракты (которые «тянули» за собой остальную экономику) и 

рост промышленного производства Западу нужно было обеспечить другим спосо-

бом. Поводом для прекращения «разрядки» стал ввод советских войск в Афгани-

стан в 1979 г., за которым последовал отказ США от ратификации договора ОСВ-

2 и новый виток «гонки вооружений». 

В 1970-е гг. окончательно формируются основы неоколониализма. После 

смерти в 1970 г. португальского диктатора А. Салазара и «революции гвоздик» в 

1974 г. происходит крушение последней колониальной империи – Португаль-

ской. К началу 1980-х гг. почти все бывшие колонии стали независимыми госу-

дарствами. Ликвидация колониальной системы не во всех случаях имела поло-

жительные последствия: экономическая отсталость, коррупция властей, массо-

вая безработица и бедность стали постоянными спутниками стран Третьего 

мира. Колонии, ставшие после Второй мировой войны независимыми странами, 

как правило оставались в экономической зависимости от бывших метрополий. 

Постепенно выработалась система неоколониализма – подчинения и эксплуата-

ции капиталистическими странами молодых государств с помощью неравно-

правных экономических и военно-политических договоров. Неоколониализм 

поддерживался через кредиты МВФ и МБРР, а также посредством размещения 

по всему миру американских военных баз. 

За счет стран Третьего мира в 1970-е гг. максимального расширения до-

стигла мировая социалистическая система. Это был апогей мирового влияния 

СССР. Однако уровень развития производительных сил в новых «социалистиче-

ских» странах не позволял им стать подлинно социалистическими. Они явля-

лись, по сути, такими же военными диктатурами, как и режимы в других моло-

дых странах, только искали они поддержки не у США, а у СССР или Китая. К 
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концу 1970-х гг. в мировую социалистическую систему входили (помимо соб-

ственно социалистических стран, т.е. СССР, Монголии, стран Восточной Ев-

ропы, Кубы, КНР, Вьетнама и КНДР): Алжир, Ангола, Афганистан, Бенин, Юж-

ный Йемен, Кампучия (Камбоджа), Конго, Лаос, Мозамбик, Сомали, Эфиопия, 

Никарагуа, Гана, Буркина-Фасо (Верхняя Вольта), Мали, Ливия, Гвинея. 

В странах Латинской Америки повсеместно наблюдается кризис прави-

тельств, проводивших национализацию экономики и социальные реформы. В ре-

зультате к власти приходят военные правительства (хунты), поддерживающие 

крупное землевладение и иностранные компании. Таким образом, и странам Ла-

тинской Америки не удалось стать в полной мере суверенными государствами – 

они продолжали зависеть от иностранного капитала. 

Résumé. В 1970-е гг. международная напряженность несколько спадает 

благодаря относительной стабильности капиталистической системы в преды-

дущие десятилетия и достижения СССР ядерного паритета с США; к концу 

1970-х гг. формируются условия, позволившие Западу прекратить «разрядку» и 

инициировать очередной виток холодной войны. 

 

§ 45. Мир в 1980-е гг. 

1980-е гг. стали знаковым пограничьем в истории новейшего времени, по-

скольку именно тогда сложились все предпосылки кризиса Ялтинско-Потсдам-

ской системы международных отношений. 

Развитие капиталистического мира в 1980-е гг. определялось двумя основ-

ными факторами – энергетическими кризисами 1970-х гг. и падением производ-

ства, повлекшими за собой отказ от концепции «государства всеобщего благоден-

ствия», и завершившимся расколом социалистической системы (после начала Аф-

ганской войны, когда Китай совместно с США выступил против «советской агрес-

сии», а в самом Китае начались реформы, несовместимые с теорией социализма). 

Основной политической тенденцией развития капиталистического мира 

стало еще бóльшее усиление гегемонии США. Оно происходило на волне исте-

рии, захлестнувший западный мир после введения советских войск в Афганистан 

(совершенное по просьбе самого афганского правительства). США опасались, 

что усиление СССР в Передней Азии будет угрожать их контролю над странами 

Персидского залива (что было особенно актуально в свете энергетических кри-

зисов). Президент США Д. Картер в 1980 г. прямо заявил, что зона Персидского 

залива – это зона влияния США. Следующий президент Р. Рейган по сути реани-

мировал «доктрину Трумэна», выступая за планомерную работу по свержению в 

странах мира политических режимов, ориентированных на СССР, и поддержку 

любых антисоветских сил в мире (с этого момента, например, под опеку США 

попадают радикальные исламистские движения, поскольку в Афганистане про-

тив официального правительства и советских войск вели партизанскую войну 

именно они). США старались использовать раскол социалистической системы и 

по сути добились ее ликвидации к концу 1980-х гг. Расширяется сеть военных 

баз США за рубежом. Увеличиваются расходы на вооружения – США считали, 

что СССР не в состоянии «угнаться» за их прогрессом в данной сфере. Был взят 
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курс на распространение оружия, в том числе – ядерного – в космосе (т.н. «стра-

тегическая оборонная инициатива» (СОИ)). Началось размещение американ-

ских ядерных ракет средней дальности в Западной Европе (советские ракеты 

средней дальности к этому времени уже были размещены в Восточной Европе, 

но они не могли угрожать США). 

Экономическое развитие капиталистического мира в 1980-е гг. было свя-

зано с подъемом так называемой «новой консервативной волны» – экономиче-

ской идеологии, отрицающей необходимость вмешательства государства в эко-

номику. Основными практическими проявлениями этой идеологии стали поли-

тика премьер-министра М. Тэтчер в Великобритании (1979–1990 гг.) и прези-

дента Р. Рейгана в США (1981–1989 гг.). М. Тэтчер в Великобритании сократила 

дотации государственным предприятиям, сократила помощь депрессивным ре-

гионам и урезала социальные пособия. Параллельно снижались прямые налоги, 

но росли налоги косвенные (в том числе налог на добавленную стоимость). «Тэт-

черизм» сопровождался приватизацией ранее национализированных предприя-

тий и отраслей экономики, монетаризмом в финансово-экономической сфере, 

сворачиванием социальных программ, коммерциализацией социальных сфер об-

разования и здравоохранения. Аналогичные меры проводил и Р. Рейган в США. 

Основными элементами его политики (так называемая «рейганомика») были: за-

медление роста правительственных расходов, сокращение налогов, сокращение 

вмешательства государства в экономику, снижение инфляции путем сокращения 

денежной массы. Схожие мероприятия проводились и в других индустриальных 

странах. Важнейшим условием, сделавшим «новую консервативную волну» воз-

можной, была начавшаяся в это время очередная научно-техническая револю-

ция, связанная с автоматизацией производства и развитием компьютерных тех-

нологий. Меры, предпринятые сторонниками «новой консервативной волны», 

были непопулярны, в ходе их реализации значительно усилились позиции круп-

ных транснациональных корпораций (ТНК), но они привели к стабилизации ка-

питализма, устойчивому экономическому росту и созданию условий для форми-

рования так называемого постиндустриального общества. С другой стороны, ряд 

экономистов считает, что именно «новая консервативная волна» заложила ос-

новы мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. 

Мировая социалистическая система фактически перестает существовать в 

1980-е гг. Факторами такого развала стали идеологический раскол социалисти-

ческой системы, ее неоднородность, а также экономический застой, не позволив-

ший социалистическим странам выйти победителями из соревнования с капита-

листической системой. Развал мирового социализма начался с «перестройки» в 

СССР. Хотя одной из целей внешней политики СССР лидер «перестройки» 

М.С. Горбачев объявил «укрепление мировой социалистической системы и меж-

дународного коммунистического движения», на практике они уступали двум 

другим – «восстановление конструктивных отношений с капиталистическими 

странами» и «преодоление международной изоляции СССР». За мирными ини-

циативами СССР, ссылавшегося на гибельность гонки вооружений (к середине 

1980-х гг. у США было 14,8 тыс. ядерных боеголовок, у СССР – 10 тыс.), скры-
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валась неспособность советской экономики обеспечивать продолжение «холод-

ной войны». В 1987 г. США и СССР был подписан договор о ликвидации балли-

стических ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В 1989 г. 

СССР вывел войска из Афганистана. Горбачев под лозунгом признания за госу-

дарствами мира права политического и экономического самоопределения, фак-

тически отказался от контроля над странами Восточной Европы («доктрина Си-

натры»). Уже в 1989 г. в них рухнули социалистические режимы. Почти во всех 

странах Восточной Европы коммунисты потеряли власть, а антикоммунисты ее 

обрели в результате «бархатных революций» (т.е. мирным способом): в резуль-

тате выборов – в Польше, массовых акций протеста – в Чехословакии и ГДР, 

верхушечного заговора против лидера – в Болгарии, реформ самой коммунисти-

ческой партии – в Венгрии. Только в Румынии смена режима была сопряжена с 

кровавыми событиями. В странах Восточной Европы начался демонтаж социа-

листической экономики. В 1990 г. с «благословения» Горбачева объединилась 

Германия (фактически ГДР присоединилась к ФРГ. Крушение «Берлинской 

стены» стало символом не только «объединения» Германии, но и началом краха 

Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, основанной на би-

полярности. Новое десятилетие началось с распада сильнейших государств со-

циалистического блока – СССР и Югославии (1991 г.). 

В остальных социалистических государствах (в Азии и на Кубе) с тревогой 

смотрели на происходящие в СССР и Восточной Европе изменения. Основной 

урок, который они извлекли из опыта Советского Союза – нельзя проводить по-

литические реформы в условиях проведения реформ экономических. По пути 

Восточной Европы пошла только Монголия – там в результате «бархатной рево-

люции» 1990 г. к власти пришло «демократическое» правительство. В Северной 

Корее и на Кубе вообще отказались от каких-либо преобразований – здесь были 

законсервированы не только политические режимы, но и плановая экономика. 

Во Вьетнаме (под руководством Нгуен Ван Линя) и КНР (под руководством Дэн 

Сяопина) были проведены рыночные преобразования, но при этом коммунисти-

ческие партии сохранили монополию на власть. Так, в Китае началось строитель-

ство «социализма с китайской спецификой» (отказ от «классовой борьбы» как 

основной задачи общества в пользу «развития производительных сил»; лозунг 

«среднезажиточного общества» (комфорта без излишеств) как цели развития 

экономики; начало «четырех модернизаций» (промышленности, сельского хо-

зяйства, армии, науки и техники) как направление развития экономики; «поли-

тика реформ и открытости» (различные формы собственности на средства про-

изводства) как метод развития экономики; постепенность как принцип развития 

экономики (сначала – реформы в сельском хозяйстве, затем – в остальных отрас-

лях)). При этом социалистическая политическая система была закреплена обнов-

ленной Конституцией 1982 г., а выступления за политические реформы, проис-

ходившие в Китае в 1989 г. под влиянием событий в СССР и Восточной Европе, 

были жестко подавлены (события на площади Тяньаньмэнь). Такой вариант при-

способления социалистических стран к изменившимся условиям оказался более 

перспективным, хотя те экономические системы, которые в итоге сложились во 

Вьетнаме и КНР, сложно назвать социалистическими. 
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По-разному развивались в период 1980-х гг. страны Третьего мира. Для 

Латинской Америки характерен кризис старой, основанной на крупном земле-

владении и экспорте сельскохозяйственной продукции, экономики. Сузилась со-

циальная база диктатур, снизился их политический вес, и это привело к их свер-

жению. Начало процессу было положено революцией в Никарагуа (1979 г., Сан-

динистская революция), затем наступила очередь Боливии (1982 г.), Аргентины 

(1983 г.), Бразилии и Уругвая (1985 г.), Гаити, Гватемалы и Гондураса (1986 г.), 

Парагвая и Чили (1989 г.). Этот период в истории Латинской Америки (1979–

1989 гг.) называется «демократическим прорывом» или «демократической вол-

ной». Новые правительства начали осуществлять экономические программы в 

духе неолиберализма, во многом копирующие американскую или британскую 

модель, но в местных условиях эти программы не срабатывали. «Дыры» в эконо-

мике приходилось залатывать кредитами, в итоге «потерянное десятилетие», как 

называют в Латинской Америке 1980-е гг., обернулось усилением экономиче-

ской и научно-технологической зависимости региона. 

Для азиатских стран характерна повсеместная рыночная модернизация 

экономики и большое разнообразие политических режимов. Здесь можно выде-

лить множество региональных вариантов развития. Так, в экономике Ирака и Си-

рии были заметны социалистические элементы, при этом политический режим 

был более всего близок военной диктатуре. Экономика арабских государств зоны 

Персидского залива была целиком сориентирована на добычу нефти, а полити-

ческие их системы были самыми архаичными в мире – абсолютные монархии. В 

Иране и Индии сформировались «смешанные» экономики, характеризующиеся 

сочетанием разных форм собственности и диверсификацией производства, при 

этом в Индии сложилась «демократическая» политическая система западного 

типа (правда, с местной спецификой), тогда как в Иране после Исламской рево-

люции 1979 г. власть была сосредоточена в руках духовного лидера – рахбара, 

который контролировал все остальные властные институты. Особенным фено-

меном стали «новые индустриальные страны» Юго-Восточной Азии – Синга-

пур, Южная Корея, Тайвань (Китайская республика) (позднее – Малайзия и Та-

иланд). Здесь были созданы очень выгодные условия для ввоза иностранного ка-

питала. Это, при дешевизне местной рабочей силы и кризисе производства в за-

падных странах, привело к вывозу сюда с Запада энергоемких и наукоемких про-

изводств. Вкупе с поддержкой местными правительствами своих образователь-

ных систем и национальной буржуазии это способствовало взрывному экономи-

ческому взлету так называемых «азиатских тигров». Интересно, что политически 

большинство «новых индустриальных стран» (НИС) были военными диктату-

рами, в остальных системы управления тоже были жестко централизованы. 

Африканские страны демонстрировали в 1980-е гг. крайне неравномерное 

развитие. Наряду со значительными экономическими успехами, которых доби-

лись Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Тунис и Ливия, здесь же, 

в Африке, находилось и большинство самых бедных стран мира. Большинством 

африканских государств управляли диктаторские режимы, в ЮАР сохранялся 

апартеид (официальная политика расовой сегрегации и лишения чернокожего 
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населения гражданских прав), а в Мавритании официально было признано раб-

ство. Серьезной проблемой стран Тропической Африки был трайбализм и свя-

занная с ним межплеменная рознь, отражающаяся и на политических реалиях. 

Résumé. В 1980-е гг. социалистическая система фактически развалива-

ется, в то время как капиталистическая укрепляется; таким образом «холод-

ная война» заканчивается победой США и их сателлитов, а Ялтинско-Потс-

дамская система международных отношений становится неактуальной. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 15 

1. Назовите проявления «холодной войны» и охарактеризуйте кризис ми-

ровой социалистической системы в 1960-е гг. 

2. Перечислите факторы развития в 1960-е гг. мировых капиталистической 

и социалистической систем. 

3. Охарактеризуйте причины, содержание и итоги «разрядки» междуна-

родной напряженности в 1970-е гг. 

4. Дайте краткую характеристику развития стран Третьего мира (Азии, Аф-

рики и Латинской Америки) в 1970-е гг. 

5. Перечислите факторы и тенденции развития капиталистических стран в 

1980-е гг., охарактеризуйте содержание «новой консервативной волны» 

6. Перечислите факторы и тенденции развития социалистических стран в 

1980-е гг. 

 

Глава 16. МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XXI вв. 

После распада СССР и окончания «холодной войны» в мире сложилась ка-

чественно иная политическая ситуация, которая, вкупе с реалиями социально-эко-

номического развития, обусловленными так называемой «третьей научно-техни-

ческой революцией» (связанной с достижениями в области ядерной физики и 

квантовой механики, кибернетики, микробиологии, биохимии, химии полиме-

ров), позволяет говорить о начале нового этапа развития человеческой цивилиза-

ции – постиндустриального общества. Постиндустриальная система в политиче-

ском плане сначала характеризовалась однополярностью – гегемонией единствен-

ной сверхдержавы – США, но довольно быстро такая однополярность стала сме-

няться многополярностью, на этапе становления которой мир находится сейчас. 

 

§ 46. Крах Ялтинско-Потсдамской системы в 1990-е гг. 

Банкротство экономических и политических реформ М. Горбачева в СССР 

привело к распаду страны в 1991 г. Сепаратистские настроения в советских рес-

публиках всячески поддерживались и подталкивались США и их союзниками, в 

нарушение Хельсинских соглашений 1975 г., предусматривающих нерушимость 

европейских границ. В результате объявления союзными республиками СССР 

независимости в 1990–1991 гг. на месте Советского Союза появилось 15 новых 

государств: Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Молдавия, Украина, Грузия, 
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Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Та-

джикистан и Российская Федерация, ставшая в международном правовом плане 

преемницей СССР. В 1991 г. самороспуском закончилась история Организации 

Варшавского договора и Совета Экономической Взаимопомощи. Под воздей-

ствием событий, происходящих в СССР, оживился региональный и националь-

ный сепаратизм в Югославии. В июне 1991 г. отделением Словении начался ее 

распад. В отличие от Советского Союза, распад Югославии вылился в кровавую 

войну, в которую вмешались страны НАТО. Кроме того, на территории молодых 

государств начались вооруженные межнациональные конфликты – сербско-ко-

совский, сербско-хорватский, боснийский. Не сумели избежать их и некоторые 

государства – бывшие республики СССР – в Грузии вспыхнули грузино-южно-

осетинский и грузино-абхазский конфликты, в Молдавии – приднестровский, в 

Азербайджане – карабахский. В 1993 г. в результате мирного «бархатного раз-

вода», подталкиваемого «мировым сообществом», была ликвидирована еще одна 

сильная страна Восточной Европы – Чехословакия, распавшаяся на два государ-

ства. Таким образом, сильнейшие западноевропейские страны – Германия и 

Франция – добились уничтожения сильных конкурентов в регионе. 

Во всех вновь образованных государствах начала формироваться «демо-

кратическая» политическая система западного типа (в Средней Азии и Казах-

стане – с национальной спецификой) и рыночная экономическая модель. Сумела 

избежать этого только Белоруссия. С распадом мировой социалистической си-

стемы закончилась «холодная война» (фактически – победой США и капитали-

стического мира, ими возглавляемого), что и было зафиксировано декларацией 

1992 г., подписанной президентом США Дж. Бушем и президентом России Б. 

Ельциным. Это означало крах Ялтинско-Потсдамской системы, основанной на 

принципе биполярности. 

Среди неевропейских стран, считающихся социалистическими – Монголии, 

КНР, КНДР, Вьетнама и Кубы – лишь Монголия отказалась от социализма (после 

принятия новой Конституции 1992 г.). Во Вьетнаме и Китае были углублены рыноч-

ные преобразования, но политическая система оставалась неизменной. 1990-е гг. – 

начало резкого экономического подъема КНР и возрождения его политического зна-

чения в мире. Курс на формирование «социалистической рыночной экономики» 

(складывание рыночной финансовой системы, включение КНР в мировой рынок, 

предоставление большей самостоятельности государственным предприятиям, ши-

рокая приватизация мелких и средних предприятий) и реализация плана организа-

ции «зон высоких технологий» привели к тому, что темпы экономического роста в 

КНР составили в среднем 9 % в год, а китайская экономика вышла на 6-е место в 

мире по ВВП. Китай активно включился в работу международных организаций: в 

1991 г. он присоединился к АТЭС (Азиатско-Тихоокеанскому экономическому со-

трудничеству), в 1992 г. – к основным режимам и конвенциям ООН. Немало спо-

собствовали подъему Китая США, заинтересованные в выводе в него кризисных 

производств и расширении торговли. В 1994 г. они отменили введенные против Ки-

тая после событий на площади Тяньаньмэнь экономические санкции, а в 1998 г. объ-

явили о стратегическом партнерстве с КНР, даже несмотря на наметившуюся уже в 
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этот период активизацию Китаем внешней политики (кризис в Тайваньском про-

ливе 1995–1996 гг.). Отказавшиеся от рыночных реформ социалистические КНДР и 

Куба попали в экономическую и политическую изоляцию. Существовать в этих 

условиях КНДР помогал Китай, а Кубу спасло упрощение порядка эмиграции (поз-

волившее всем недовольным свободно покидать страну), а позднее – помощь Вене-

суэлы, где в 1998 г. к власти пришел лидер «Боливарианской революции» социалист 

Уго Чавес. 

В итоге краха мирового социализма в мире сформировалась однополярная 

система, характеризующаяся гегемонией единственной сверхдержавы – США. 

Россия, как правопреемница СССР, по-прежнему играла важную роль на между-

народной арене (как ресурсная база и ядерная держава). В 1992 г. она была при-

нята в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в 1997 г. было при-

нято решение о преобразовании «большой семерки» в «большую восьмерку» с 

участием России. Но реально Россия, как и Китай, значительно нарастивший 

свой военный потенциал в 1990-е гг., не могли составить конкуренции Соеди-

ненным Штатам. Североатлантический союз НАТО продолжал усиливать свое 

влияние. В 1999 г. в него вошли бывшие социалистические страны – Польша, 

Венгрия и Чехия. США и возглавляемая ими НАТО все чаще использовали силу 

для решения якобы национальных задач (на деле – задач ТНК, базирующихся в 

США и Западной Европе). Так было в 1990–1991 г. (война в Персидском заливе 

против Ирака, оккупировавшего Кувейт), 1996 и 1998 гг. (бомбардировки 

Ирака), 1999 г. (война НАТО против Югославии, к тому времени сократившейся 

до Союза Сербии и Черногории). Агрессия НАТО против Ирака и Югославии 

была совершена в нарушение резолюций Совета Безопасности, что явно свиде-

тельствовало о падении авторитета ООН, которая в новых условиях переставала 

являться стабилизирующей мир основой международных отношений. Действия 

НАТО и США прямо указывали на их основные геополитические приоритеты – 

контроль над Ближним Востоком и «сдерживание» все еще сильной России. 

В экономике главной тенденцией развития стало ускорение процесса во-

влечения стран в международное разделение труда и обмена продукцией и ин-

формацией. В этом процессе важную роль играли транснациональные и много-

национальные компании (ТНК и МНК). Вкладывая капитал и создавая много-

численные филиалы за рубежом, ТНК сформировали разветвленную систему ми-

рового производства, не признающую национальных границ и объединенную об-

щими организационными, экономическими и технологическими отношениями. 

Другим важным фактором экономического развития стали процессы экономиче-

ской интеграции. Еще в 1989 г. было сформировано Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), в 1991 г. часть стран Южной Америки 

объединились в Меркосур – региональный общий рынок, в 1992 г. то же самое 

сделали США, Мексика и Канада (Североамериканское соглашение о свободной 

торговле, или НАФТА). Экономическое сообщество Европы (ЕЭС) вышло на но-

вый уровень интеграции, превратившись в Европейский Союз (1993 г.), который 

подразумевал наличие и некоторых общеевропейских политических институтов. 

Но основное его отличие от предыдущей организации – Единый внутренний ры-
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нок (ЕВР) Европейского Союза на основе отмены остававшихся до этого мо-

мента ограничений и барьеров для передвижения товаров, услуг, капиталов и 

граждан, и введения единых стандартов на многие виды продукции. 

Мировая экономическая интеграция способствовала обострению конку-

рентной борьбы между тремя главными центрами мирового капитализма – США, 

Западной Европой и Японией. США располагали мощнейшим производствен-

ным и научно-техническим потенциалом, имели огромные зарубежные капита-

ловложения. Западноевропейский центр использовал широко развитые внутри-

региональные связи, лидирующее положение в сфере интернационализации про-

изводства и капитала. Япония сделала упор на эффективном применении пере-

довых технологий и рациональном использовании импортируемых ресурсов. 

Также в 1990-е гг. большое значение в мировой экономике начинаю играть но-

вые индустриальные страны – уже упомянутый Китай, Бразилия, обладающая 

огромным людским и ресурсным потенциалом, ЮАР, где после отмены апарте-

ида в 1994 г., несмотря на тяжелое материальное положение большинства насе-

ления, нашлись ресурсы для организации поступательного развития. 

Окончание «холодной войны» несколько нивелировало угрозу начала 

ядерной войны. В 1991 г. (в преддверии распада СССР) был подписан договор о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Согласно до-

говору, СССР и США должны были в течение семи лет сократить свои ядерные 

арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон осталось не более 6 000 еди-

ниц. После распада СССР обязательства по договору взяла на себя Россия, в ко-

торую, согласно Лиссабонским соглашениям 1992 г. было вывезено ядерное ору-

жие с территорий бывших советских республик. На деле договор СНВ-1 был вы-

годен США: согласно «правилам зачета» боезарядов, находящихся на тяжелых 

бомбардировщиках, Россия могла иметь около 6500 боеголовок, а США – 8 500. 

Кроме того, американцы зачастую не утилизировали боезаряды, а только ликви-

дировали их носители. Таким образом, СНВ-1 укреплял однополярную систему. 

Еще один договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – 

СНВ-2 (1993 г.), который запрещал использование баллистических ракет с раз-

деляющимися головными частями, так и не вступил в силу, поскольку не был 

ратифицирован Россией (в случае ратификации США получали бы дополнитель-

ные преимущества). 

Résumé. В 1990-е гг. Ялтинско-Потсдамская система разрушается вслед-

ствие распада СССР и всего социалистического блока стран; единственная 

оставшаяся в мире сверхдержава – США – начинает проводить активную эко-

номическую (так называемая «глобализация») и политическую экспансию, зача-

стую прибегая к силе. 

 

§ 47. Мир в 2000-е гг. 

2000-е гг. прошли под знаком формирования предпосылок для пересмотра 

однополярной системы мира, сформировавшейся в предыдущее десятилетие на 

фоне фактического краха Ялтинско-Потсдамской системы международных от-

ношений (при сохранении некоторых ее принципов). 
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Начало третьего тысячелетия новой эры ознаменовалось бурным экономи-

ческим ростом азиатских стран, что дало повод некоторым исследователям 

назвать XXI в. «веком Азии». Особенно быстрые темпы роста демонстрировали 

Китай (в среднем – 10 % в год) и Индия (в среднем – 7 % в год). Быстрое развитие 

промышленности Индии и Китая, обеспечивающей не только их огромный внут-

ренний рынок (Индия и КНР – две самых населенных стран мира), но и растущий 

экспорт, вызвал скачок цен на энергоресурсы (в первую очередь – нефть и при-

родный газ). В итоге дополнительные стимулы к развитию получили страны-экс-

портеры энергоресурсов – государства зоны Персидского залива, Россия, Ка-

нада, США, Иран, Нигерия, Норвегия, Ангола, Ирак, Казахстан, Туркменистан, 

Венесуэла, Ливия и др. 

Рост мировой экономики был на руку в первую очередь ведущим капитали-

стическим странам (США, странам Западной Европы, Японии), поскольку он про-

исходил под их финансовым контролем. Экономическая «глобализация» достигла 

невиданных прежде масштабов. ТНК контролировали в середине 2000-х гг. 50 % 

мирового промышленного производства и 70 % мировой торговли, причем 40 % 

их торговых операций происходило между самими ТНК. Дальнейшее развитие 

получил Европейский Союз. С 2002 г. в наличное обращение была введена обще-

европейская валюта – евро. В 2004 и 2007 г. в состав ЕС вошел ряд стран Восточ-

ной Европы, ранее бывших социалистическими, а также Латвия, Литва и Эсто-

ния – бывшие республики СССР. С другой стороны, экономический подъем от-

дельных государств Третьего мира и некоторых стран бывшего социалистиче-

ского лагеря повлек за собой экономическую интеграцию за пределами коллек-

тивного Запада: в 2001 г. Россия стала инициатором начала евразийской интегра-

ции (образование Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)); в 2002 г. 

по инициативе Ливии был образован Африканский союз, имевший признаки и по-

литической организации (миротворческие миссии Африканского союза на конти-

ненте); в 2006 г. Бразилия, Россия, Индия, Китай составили группу координации 

экономических политик, позднее выросшую в полноценную международную ор-

ганизацию (с присоединением к ней в 2011 г. ЮАР – БРИКС). 

Экономическое развитие стран мира в 2000-е гг. протекало на фоне рево-

люционных изменений, связанных с распространением Интернета и цифровых 

технологий, которые превратились в важный фактор эволюции не только эконо-

мических, но и общественных отношений в целом («цифровизация» экономики, 

образования и т.д.). «Цифровое пространство» не только сделало более эффек-

тивным управлением производством и распределением продукта, но и еще более 

нивелировало национальные границы, всегда выступавшие барьером для пере-

мещения товаров, услуг и рабочей силы. 

Рост мировой экономики в 2000-х гг. сменился резким спадом вследствие 

глобального финансового кризиса («Великая рецессия» 2008–2009 гг.), который, 

как и «Великая депрессия» начался в США. Помимо присущей капитализму цик-

личности, причиной кризиса стал «перегрев» кредитного рынка (проще говоря, 

банки (в первую очередь – американские) выдали безналичных кредитов на 

сумму, многократно превышающую стоимость производимых товаров и оказы-

вающихся услуг). Кризис выразился в банкротстве многих банков, сокращении 
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мировой торговли более чем на 10 %, рекордном уровне безработицы. Мировой 

ВВП в 2009 г. впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную 

динамику (на 12 %). В следующем году начался рост экономики, но темпы его 

были очень небольшими. Важнейшим последствием кризиса стало изменение 

глобальной социальной структуры – количество бедных увеличилось за счет 

«среднего» класса, тогда как немногочисленные богатые стали еще богаче. Это 

серьезно сказалось на направленности и интенсивности социальных конфликтов 

в следующем десятилетии. 

Тенденции кризиса однополярной системы устройства мирового порядка 

в 2000-е гг. стали заметны и в политической сфере. Важнейшей вехой здесь стал 

теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, на который США ответили объявлением 

войны «мировому терроризму», связываемому, прежде всего, с радикальным ис-

ламизмом, который сами США и взращивали в течение двух предшествующих 

десятилетий. Борьба с исламистами (прежде всего – с Аль-Каидой) использова-

лась Соединенными Штатами как повод к дальнейшему расширению своего вли-

яния в мире методами прямого военного вмешательства. Попутно США во главе 

НАТО продолжали давление на Россию – единственную страну в мире, которая 

имела военный потенциал, сопоставимый с американским. Результаты этих про-

цессов были неоднозначны. С одной стороны, США действительно добились 

усиления своих позиций в Западной Азии после интервенции в 2001 г. в Афга-

нистан (под предлогом борьбы с Талибаном – исламистским движением, при-

шедшим к власти в Афганистане в результате гражданской войны, развернув-

шейся после вывода оттуда советских войск) и в 2003 г. – в Ирак (где американцы 

свергли режим С. Хусейна и поставили во главе шиитское правительство). Бла-

годаря устроенным спецслужбами США «цветным революциям» в Югославии 

(2000 г.), Грузии (2003 г.), на Украине (2004 г.), в Киргизии (2005 и 2010 гг.) к 

власти в этих странах временно пришли проамериканские режимы (также по-

пытки привести такие режимы к власти были произведены в Белоруссии в 2006 г. 

и Молдавии в 2009 г.). Продолжилось расширение НАТО на восток: в 2004 г. в 

нее вступили Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения, Румыния, 

а в 2009 г. – Албания и Хорватия. С другой стороны, активизация США экспан-

сионистской политики повсеместно в мире вызывала недовольство, США пере-

стали многими восприниматься как «светоч демократии». 

Антииранская риторика Соединенных Штатов привела к очередному ухуд-

шению их отношений с Ираном, в которых в начале 2000-х гг. наметилась пози-

тивная динамика. В Иране возобновились разработки ядерных технологий. Одно-

временно с евразийской экономической интеграцией было положено начало ин-

теграции политической. В 2001 г. была образована Шанхайская Организация со-

трудничества (ШОС), объединившая Китай, Россию и некоторые страны Цен-

тральной Азии (под которой начинают пониматься в это время Казахстан и быв-

шие советские республики Средней Азии). Китай рассматривал ШОС как инстру-

мент своего усиления в Центральной Азии, но объективно его роль как соучреди-

теля этой организации шла вразрез с политикой США в регионе. По сути, Китай с 

этого момента начинает выходить за свои национальные рамки, претендуя, как и 
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США с Россией, на расширение сферы влияния. Россия, Казахстан, Армения, Бе-

лоруссия, Таджикистан и Киргизия в 2002 г. сформировали военно-политическую 

Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ). Произошел пере-

смотр договоренностей по ядерным вооружениям. В ответ на выход США из до-

говора по ПРО в 2002 г. Россия денонсировала договор СНВ-2. Вместо него в 

2002 г. был подписан договор о сокращении наступательных потенциалов (СНП), 

условия которого ограничивали количество ядерных боеголовок, стоящих на бое-

вом дежурстве, до 1 700–2 200 для каждой из сторон. Договор СНП действовал до 

заключения в 2010 г. договора СНВ-3, предусматривающего сокращение ядерных 

боезарядов до 1 550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, балли-

стических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. 

Этот договор был выгоден для России, поскольку для нее он стал договором о 

наращивании СНВ, а не об их сокращении (к тому моменту Россия уступала США 

по количеству носителей ядерного оружия). В 2007 г. президент России В.В. Пу-

тин выступил со своей знаменитой Мюнхенской речью, в которой заявил о необ-

ходимости формирования многополярного мира, а в следующем 2008 г. россий-

ские войска предотвратили агрессию проамериканского правительства Грузии 

против самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии («Пятидневная война»). 

Таким образом, в мировой политике начали появляться новые «центры силы», 

противодействующие глобальному господству США. 

В целом 2000-е гг. характеризуются усилением международной напряжен-

ности. Участились, ужесточились и расширились межнациональные и межрели-

гиозные конфликты, наиболее значимыми из них стали арабо-нилотский в Су-

дане, тутси-хуту в странах Центральной Африки (по мнению исследователей 

одно из его проявлений – Великая африканская война 1998-2003 гг. – это круп-

нейший по количеству жертв конфликт после Второй мировой войны), сербско-

албанский в Югославии и (после отделения от Югославии Черногории в 2006 г., 

что стало финалом распада Югославии) – в Сербии (в ходе него в 2008 г. появи-

лось частично признанное государство Косово), гражданские войны в Шри-

Ланке, Афганистане, Йемене, Сомали. Очередное обострение пережили застаре-

лые арабо-израильский и турецко-курдский конфликты. Приходится признать, 

что человеческая цивилизация, к началу третьего тысячелетия достигнувшая вы-

сот в различных сферах общественной жизни, науке, технике, культуре, оказа-

лась неспособной разрешить не только вопросы, связанные с социальной спра-

ведливостью и устойчивостью экономического развития, но и проблемы меж-

культурной коммуникации. 

Résumé. 2000-е гг. ознаменовались экономическим подъемом в развиваю-

щихся странах, достигшим своего максимума в 2008 г., когда в США, а затем и 

во всем остальном мире разразился финансовый кризис; в эти годы США попы-

тались закрепить успех, достигнутый ими в предыдущее десятилетие, исполь-

зуя как повод для экспансии теракт 11 сентября 2001 г., однако она была ослож-

нена значительно возросшими международным влиянием Китая и России. 
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§ 48. Мир в 2010-е гг. 

2010-е гг. с точки зрения исторической науки, т.е. выделяя некоторые зако-

номерности развития, рассматривать нужно с большой осторожностью, поскольку 

не прошло достаточного времени для осмысления таких закономерностей. Можно 

с известной долей скепсиса говорить лишь о неких трендах, направлениях соци-

ально-экономического и социально-политического развития. Говоря о междуна-

родных отношениях, можно утверждать одно – после речи президента России 

В.В. Путина в Мюнхене в 2007 г. начинается новый этап в их развитии. На смену 

однополярности (политической гегемонии США) постепенно приходит многопо-

лярность мира. Становление многополярного мира представляется объективным 

процессом. Во-первых, США, претендуя на политическую гегемонию, уже не 

имеют гегемонии экономической (первой экономикой мира сегодня является Ки-

тай), а одно без другого невозможно. Во-вторых, сама система ценностей, лежа-

щая в основе политического и экономического устройства Запада, под эгидой ко-

торого и действовала однополярная система, испытывает серьезный кризис. 

Первым трендом социально-экономического развития является усиление 

конкуренции между евро-американскими и восточноазиатскими ТНК за рынки 

сбыта и доступ к ресурсам наименее развитых стран Азии и Африки. Усиление 

конкуренции было обусловлено ростом удельного веса экономик восточноазиат-

ских (и не только) стран в структуре мирового ВВП на фоне медленного расши-

рения ресурсной базы производства и медленного восстановления мировой эко-

номики после финансового кризиса 2008 г. Одной из сторон этого процесса яв-

ляется транснационализация крупнейших японских, китайских, южнокорейских 

и др. компаний. Если в начале 2000-х гг. большинство крупнейших ТНК были 

американскими, примерно равное количество наиболее крупных ТНК базирова-

лось в Германии, Великобритании, Франции, Японии, Нидерландах и Швейца-

рии, то в начале 2010-х гг. (2012 г.) уверенное второе место по числу крупнейших 

ТНК после США занял Китай, третье делили Япония и Великобритания, а в 

первую десятку стран по этому показателю входили также Россия, Бразилия и 

Индия. Причем три наиболее крупные ТНК мира в середине 2010-х гг. были ки-

тайскими. Новые, «не западные» ТНК имеют по сравнению с евро-американ-

скими важную специфику – особенные, патерналистские отношения государства 

и бизнеса. Ужесточение конкуренции привело к концу 2010-х гг. к «торговой 

войне» между США и Китаем. 

Вторым трендом развития мировой экономики стала рецессия 2012–

2013 гг. («вторая волна» глобального финансового кризиса), последствия кото-

рой (снижение темпов роста экономики, сохранение массовой безработицы, не-

равномерность восстановление экономики в разных странах мира) полностью не 

преодолены до сих пор. Мировой экономический кризис обострил проблемы ми-

ровой экономики, имеющие глобальный характер – истощение ресурсов, ухуд-

шение экологии, перенаселенность ряда стран, нехватка продовольствия и воды 

во многих регионах. Важно, что даже в этих условиях, в известной степени явля-

ющихся следствием экономической глобализации, коллективный Запад продол-
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жал политику экономической изоляции государств, этой глобализации сопротив-

ляющихся (формально санкции вводились по политическим мотивам). Под санк-

циями находились Иран, Куба, Северная Корея, Венесуэла и многие другие 

страны. Россия, как «застрельщик» реализации идеи многополярного мира, ис-

пытала беспрецедентное со времен «холодной войны» давление со стороны За-

пада после 2014 г. (смена власти на Украине и присоединение Крыма к России). 

Еще одно направление мирового-социально-экономического развития, ко-

торое можно выделить для 2010-х гг. – углубление евразийской интеграции. Ее 

важными этапами стали образование Таможенного союза ЕврАзЭС (2010 г.) и 

общего рынка России, Белоруссии и Казахстана (2012 г.). В 2014 г. ЕврАзЭС 

было преобразовано в Евразийский экономический союз, что знаменовало собой 

начало качественно нового этапа экономического сотрудничества бывших совет-

ских республик. Дальнейшее развитие получило экономическое сотрудничество 

развивающихся стран в рамках БРИКС. В то же время Европа, бывшая ранее об-

разцом экономического взаимодействия для всего мира, испытывает интеграци-

онный кризис. Его началом стал Европейский долговой кризис (2010–2013 гг.), 

тесно связанный с мировым финансовых кризисом. Долговой кризис поразил 

сначала Грецию, а потом перекинулся на другие страны Южной Европы (Ита-

лию, Испанию, Португалию) и Ирландию. Кризис усугубился расколом в рядах 

ЕС по вопросу отношения к массовой миграции населения с Ближнего Востока 

в Европу (после «Арабской весны»), поставившим под сомнение проводимую 

Европейским Союзом политику мультикультурализма. Вызовом европейскому 

единству стали референдумы о независимости Шотландии (2014 г.) и Каталонии 

(2017 г.). Наиболее явным проявлением кризиса ЕС стал выход из него Велико-

британии (Brexit, 2016–2020 гг.). 

Важнейшей особенностью 2010-х гг. стало превращение Интернета в один 

из определяющих факторов развития духовной и материальной культуры чело-

вечества. Темпы распространения цифровых технологий (в частности – связан-

ных с Интернетом) намного опередили другие направления научно-технической 

эволюции (космическое, медицинское, фундаментальные исследования в обла-

сти физики, химии и биологии), хотя и способствовали их развитию. Что каса-

ется духовной культуры, то Интернет становиться ее центром, которым опреде-

ляются направления обновления цивилизации. 

Социально-экономические тренды 2010-х гг. определили тенденции разви-

тия социально-политической сферы. Важнейшей из них, имеющей общеплане-

тарный характер стало обострение противоречий между консерватизмом и ли-

берализмом. Либеральные ценности свободы личности, выражавшиеся в практи-

чески-политической плоскости в идеях «демократии», начинают получать все 

более систематическое сопротивление со стороны традиционалистских обществ 

за пределами западного мира. И дело тут не только и не столько в антагонизме 

традиционных (консервативных) и либеральных ценностей, сколько в обостре-

нии социально-политической обстановке во многих странах и регионах мира, 

ставшего следствием экономического кризиса. Экономическая глобализация 

предыдущих десятилетий логично вела за собой нивелирование национального 
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суверенитета и культурного своеобразия. Ее «пробуксовка» породила возрожде-

ние национальных проектов. 

Многие исследователи говорят о начале в 2010-е гг. новой «холодной 

войны», только теперь ее сторонами выступают добившийся гегемонии Запад во 

главе с США и весь остальной мир. Концепция многополярности не противоре-

чит тому, что на первом этапе ее становления против одного уже сформирован-

ного «центра силы» коллективно выступают еще формирующиеся. С другой сто-

роны, какого-либо институционально оформленного единства по политическим 

вопросам эти формирующиеся «полюса» (Россия, Китай, Иран и др.) пока не 

имели (и не имеют до сих пор). Это позволяло США продолжать попытки рас-

ширения своего влияния, которые имели неоднозначные для них последствия. 

Экономические санкции, продиктованные политическими мотивами, лишь кон-

солидировали общества в странах, этим санкциям подвергающихся. Вмешатель-

ство НАТО во внутренний политический конфликт на Украине в 2014 г. привел 

не только к смене режима и гражданской войне (что в принципе устраивало 

США, создающих таким образом «горячую точку» рядом с Россией), но и к уве-

личению территории РФ за счет Крыма. Попытки США надавить на Северную 

Корею в связи с ее ядерной программой (2013 и 2017 гг.) лишь ухудшили их 

отношения с Китаем. США «завязли» в «борьбе с терроризмом» в Афганистане 

и Ираке. В ходе гражданской войны в последнем в 2006 г. сформировалось т.н. 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, или ДАИШ) – квазигосу-

дарственное образование, ставившее целью объединение всех мусульманских 

территорий под знаменем радикального ислама. 

Война в Ираке, по сути спровоцированная американской политикой в этой 

стране после ее оккупации в 2003 г., стала прелюдией к одному из важнейших 

политических процессов второго десятилетия XXI в. – «Арабской весне» и ее по-

следствиям. «Арабская весна» – массовые протесты и восстания против действу-

ющих политических режимов в арабских странах, имевшие место с начала 

2011 г. Причины ее были связаны с последствиями экономического кризиса, 

больно ударившими по основной массе населения, но никак не разрешавшимися 

властями. В Тунисе, Египте и Йемене протесты привели к смене политических 

режимов (в последнем случае – еще и к обострению суннитско-шиитского кон-

фликта, в 2014 г. приведшего страну к очередной гражданской войне), в боль-

шинстве других стран были подавлены, хотя и имели результатами некоторое 

смягчение внутренней политики. Запад использовал гражданский протест в араб-

ских странах для того, чтобы сместить неугодные (т.е. неподчиняющиеся) ему 

режимы в Ливии и Сирии руками внутренней оппозиции, а потом – и посред-

ством прямой интервенции. В первом случае это удалось, во втором – нет (си-

рийское правительство Б. Асада активно поддержала Россия). В обоих случаях 

это привело к гражданским войнам, в ходе которых государства фактически раз-

валились на части. Одной из антиправительственных сил в Сирии выступило 

ИГИЛ, взявшее под контроль значительную часть страны и воюющее как с пра-

вительством, так и с оппозицией, поддерживаемой коалицией западных госу-

дарств во главе с США. Положение Сирии усугублялось недружественным от-



156 

ношением соседних арабских государств и Турции, поскольку элиту Сирии со-

ставляли алавиты – приверженцы алавизма (ветвь шиизма), что сближало ее с 

Ираном – традиционным соперником суннитских Турции и арабских стран. 

Только прямая военная помощь России (с 2015 г.) спасла правительство Б. Асада 

от поражения. Повсеместно в арабском мире «весна» сменилась «арабской зи-

мой» – ростом религиозного экстремизма, сепаратистских настроений, локаль-

ных вооруженных конфликтов – и повлекла за собой резкое увеличение числа 

беженцев из региона, мигрировавших в Турцию и Европу (что и вызвало мигра-

ционный кризис в ЕС, особенно ставший ощутимым после начала гражданских 

войн в Сирии и Ливии). Одним из последствий «арабской зимы» стал рост меж-

дународного исламистского терроризма. На периферии арабского мира обостри-

лись межнациональные конфликты. В 2011 г. на два постоянно конфликтующих 

из-за спорных территорий государства – арабское и нилотское – разделился Су-

дан. В этом же году обострился арабо-израильский конфликт. В 2012–2013 гг. 

туареги Мали попытались отсоединиться в отдельное государство – Азавад (без-

успешно). На севере Ирака и северо-западе Сирии (районы, населенные преиму-

щественно курдами) сформировались практически независимые квазигосудар-

ственные курдские национальные образования. В 2016 г. была произведена по-

пытка государственного переворота в Турции, что привело к ужесточению внут-

риполитического режима президента Турции Р. Эрдогана, стоящего на пантюр-

кистских и исламистских позициях. Участились религиозные столкновения 

между христианами и мусульманами в Нигерии. 

В условиях роста международной напряженности и начала нового витка 

межгосударственной конфронтации в условиях распространения международ-

ного терроризма и технологий ядерного оружия (им сейчас владеют, помимо 

«старых» участников ядерного клуба (США, России, Франции, Великобритании 

и Китая) еще и Израиль, КНДР, Индия, Пакистан, судя по всему – и Иран; также 

технологии изготовления ядерного оружия (но не само оружие) есть у Бразилии 

и ЮАР) новое звучание приобретает отступившая было угроза глобальной 

войны. В 2018 г. Соединенные Штаты Америки представили новую (со времен 

«холодной войны») ядерную доктрину, в которой странами, представляющими 

ядерную угрозу, названы Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эта доктрина 

призвана оправдать наращивание США ядерных вооружений для «сдерживания» 

России и других стран. 

Résumé. 2010-е гг. характеризуются возобновлением противостояния 

США и России, выступающей по ряду вопросов совместно с Китаем, так как он 

так же, как Россия, препятствует своим влиянием установлению безраздельной 

гегемонии США; наряду с этой конфронтацией основными проблемными точ-

ками международных отношений являлись конфликты на Ближнем Востоке и 

вопросы развития мировой экономики. 

 

Вопросы для самоконтроля по главе 16 

1. Охарактеризуйте распад мировой социалистической системы и послед-

ствия этого распада. 
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2. Назовите особенности и тенденции развития «однополярного мира» в 

1990-е гг. 

3. Перечислите тенденции экономического развития развитых капитали-

стических и развивающихся стран в 2000-е гг. 

4. Назовите тенденции политического развития развитых капиталистиче-

ских и развивающихся стран в 2000-е гг. 

5. Назовите тренды, характеризующие социально-экономическое развитие 

мирового сообщества в 2010-е гг. 

6. Перечислите основные направления социально-политического развития 

стран мира в 2010-е гг. 
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ГЛОССАРИЙ 

А 

Абсолютная монархия – форма правления, при которой вся полнота вла-

сти принадлежит монарху, ничем не ограниченному в своих действиях. 

Авары – кочевой народ предположительно азиатского происхождения, пе-

реселившийся в VI в. в Центральную Европу и создавший там могущественный 

Аварский каганат (VI–IX вв.); некоторые ученые полагают, что авары изна-

чально, до смешения с другими народами во время своего следования из Цен-

тральной Азии в Центральную Европу, были частью жужаней. 

Аграрный переворот, или Аграрная революция – процесс развития ка-

питализма в сельском хозяйстве, характеризующийся переходом от натураль-

ного к товарному производству и, как следствие, – разложением общины и фор-

мированием частной собственности на землю. 

Айюбиды – мусульманская династия правителей Египта курдского проис-

хождения, до захвата власти в Египте состоящая на службе у сельджуков; вид-

нейший представитель династии – Салах-ад-Дин (известный в Европе как Сала-

дин), правивший в 1174–1193 гг. и завоевавший значительную часть владений 

крестоносцев в Сирии и Палестине. 

Акционерная компания – это хозяйственная корпорация, уставный капи-

тал которой разделен на определенное число акций – ценных бумаг, закрепляю-

щих права владельца на получение части прибыли акционерной компании, на 

участие в управлении акционерной компанией и на часть имущества, остающе-

гося после ее ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в 

собственности у владельца. 

Алавизм – религиозное течение в исламе, отколовшееся от шиизма и во-

бравшее в себя элементы христианства и доисламских восточных верований 

(например, учение о переселении душ); распространен в Сирии (около 10% насе-

ления) и Турции. 

Аланы, или Ясы – племенной союз восточных индоевропейцев, выделив-

шийся из сарматов в первые века новой эры на территории Северного Причер-

номорья; стали одним из первых народов Восточной Европы (наряду с другими 

племенными союзами сарматского происхождения – язигами и роксаланами) 

столкнувшимися с гуннами в IV в.; часть аланов была вовлечена в переселения 

германских племен (аланы вместе с вандалами создали в V в. «варварское коро-

левство» в Северной Африке); потомками аланов являются осетины. 

Алеманы, или Алеманны – древнегерманский племенной союз, сформиро-

вавшийся на территории современной Западной Германии; во II в. стали одним из 

первых германских народов (наряду с маркоманами и квадами), начавшими напа-

дения на Римскую империю (Алеманнские войны) и первым германским народом, 

отторгнувшим у Римской империи часть территории (так называемые Десятинные 

поля между верховьями Рейна и Дуная (современная Юго-Западная Германия)), 

но не смогли развить экспансию, проиграв в конкурентной борьбе франкам и бур-

гундам; наряду с саксами стали основой современного немецкого народа. 
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Аллод – земельное владение, в Средние века в Европе предоставляемое 

сеньором на условии несения службы; первоначально аллод был неразделимой 

и неотчуждаемой собственностью большой семьи, постепенно становится владе-

нием малой семьи или частных лиц; с развитием феодальных отношений боль-

шая часть мелких аллодов превратилась в зависимые крестьянские держания, ал-

лоды крупных и средних землевладельцев – в бенефиции и лены. 

Аль-Каида – исламистская суннитская организация, специализирующаяся 

на проведении террористических акций; образована в 1988 г. на базе организа-

ции «Мактаб-аль-Хидамат», которая занималась вербовкой добровольцев-му-

сульман для отправки их в Афганистан для борьбы с СССР, имела разветвлен-

ную сеть по всему Ближнему Востоку и финансировалась США и Саудовской 

Аравией; после вывода советских войск из Афганистана заняла антизападную и 

радикальную позицию, сделав основным инструментом деятельности террори-

стические атаки (крупнейшая – теракты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Ва-

шингтоне, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек); крупнейшая 

международная террористическая организация, сделавшая «международный 

терроризм» глобальной проблемой. 

Алькальды – должностные лица в Испанской и Португальской колониаль-

ных империях, представлявшие низший уровень государственного управления. 

Амореи – кочевой западно-семитский народ древней Передней Азии; 

сформировали Вавилонское (Старовавилонское) царство и Ассирийскую (Старо-

ассирийскую) империю (на базе ранее существовавших восточно-семитских гос-

ударств); судя по всему, составляли основу гиксосов, напавших в XVIII в. до н.э. 

на Египет и покоривших его северную часть. 

Анатолия – древнее название полуострова Малая Азия и прилегающего к 

нему с востока Армянского нагорья (территория современных Турции и Армении). 

Англы – древнегерманский племенной союз, сформировался на юге полу-

острова Ютландия в начале новой эры; в III–V вв. несколькими «волнами» пере-

селились на остров Британия, основав три «варварских королевства» – Нортум-

брия, Мерсия и Восточная Англия. 

АНЗЮС – военно-политический блок США, Австралии и Новой Зелан-

дии, образованный в 1951 г.; назван по первым буквам английских наименований 

стран, входящих в организацию (Australia, New Zealand, United States). 

Аннексия – насильственное присоединение государством всей или части 

территории другого государства. 

Антанта – военно-политический блок России, Франции и Великобрита-

нии; название происходит от французского слова «entente» (соглашение); сло-

жился в результате заключения трех двухсторонних соглашений – русско-фран-

цузского 1891 г., англо-французского 1904 г. и англо-русского 1907 г. 

Антикоминтерновский пакт – международный договор, первоначально 

(в 1936 г.) заключенный между Германией и Японией и направленный против 

Коммунистического Интернационала (т.е., по сути, против СССР) с целью не до-

пустить дальнейшего распространения коммунистической идеологии в мире; 

фактически стал основой союза держав, развязавших Вторую мировую войну; в 

1937–1941 гг. к нему присоединились Италия, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, 
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Финляндия, Румыния, Болгария, Хорватия, Словакия, Дания и Сальвадор, а 

также Центральное правительство Китайской республики, образованное япон-

цами на оккупированных территориях Китая. 

Аншлюс – включение Австрии в состав Германии, состоявшееся в 1938 г. 

(от немецкого «Anschluß» – «присоединение». 

Апартеид – официальная идеология и политическая практика в ЮАС и 

ЮАР в 1948–1994 гг., характеризующаяся расовой сегрегацией, т.е. принуди-

тельным разделением людей на расовые группы в повседневной жизни. 

Арабская весна – массовые протесты и восстания против действующих 

политических режимов в арабских странах в 2011 г.; из 23 арабских государств 

(включая частично признанные Западную Сахару и Палестину), протестное дви-

жение не охватило только Катар, Союз Коморских Островов, Объединенные 

Арабские Эмираты и Палестину; в результате протестов и восстаний в четырех 

государствах были свергнуты действующие правительства (Тунис, Ливия, Еги-

пет, Йемен), в четырех государствах началась гражданская война, продолжаю-

щаяся до сих пор (Ливия, Сирия, Йемен, Ирак). 

Арамеи – семитский народ, в XI–VIII вв. до н.э. заселивший территорию 

Сирии и Северной Месопотамии; арамейский язык был языком межнациональ-

ного общения на Ближнем Востоке вплоть до арабского завоевания; потомками 

арамеев являются современные сирийцы и ливанцы. 

Арианство –  одно из ранних течений в христианстве (IV–VI вв.), отрицав-

шее Святую Троицу (антитринитаризм); получило название по имени основопо-

ложника учения, александрийского священника Ария; было популярно в Восточ-

ной Римской империи и являлось государственной религией всех «варварских 

королевств», кроме франкского и британских. 

Аридизация – уменьшение степени увлажнения территорий, что вызывает 

сокращение биологической продуктивности экосистем; конечный результат ари-

дизации – опустынивание. 

Арии, или Арийцы – в узком смысле – восточные индоевропейцы, или 

даже только та их часть, которая постепенно заселила Иран и Индию во II тыс. 

до н.э. (индоиранцы); в широком смысле – индоевропейцы вообще на заре своей 

истории, в период миграций (IV–II тыс. до н.э.). 

Архаический период – эпоха в истории Древней Греции (VIII–V вв. до 

н.э.), характеризующаяся становлением полисной системы и греческой колони-

зации Средиземноморья и Причерноморья; в архаический период жили многие 

известные греческие деятели культуры (Гомер, Гесиод, Эзоп), науки (Пифагор, 

Фалес, Гераклит), государственности (Ликург, Клисфен, Солон), заложившие ос-

новы будущей «классической» Древней Греции. 

Архонт – высшее выборное должностное лицо в древнегреческих полисах. 

Асьенда – в Испанской колониальной империи – форма крупного земле-

владения, обширное поместье, латифундия, специализирующаяся на товарном 

производстве; использовала труд батраков-пеонов и рабов. 
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Ахейцы, или Ахеяне (также Данайцы) – одна из четырех основных пле-

менных групп (наряду с ионийцами, эолийцами и дорийцами), составивших ос-

нову древнегреческого народа; изначально занимали Северную Грецию, состав-

ляя единое целое с эолийцами; в XVI в. до н.э. переселились на юг Балканского 

полуострова (вытеснив оттуда ионийцев) и завоевали Микенскую цивилизацию 

Ахемениды – правящая династия царей Персидской державы (VI–IV вв. 

до н.э.). 

Ацтеки, или Науа – группа родственных народов, создавших на основе 

предшествующих древних цивилизаций государство в Центральной Америке в 

XIV в.; государство ацтеков было разрушено испанцами в XVI в. на пике своего 

могущества; являются предками современных науа (живут в Сальвадоре и Мек-

сике) и части центрально-американских метисов. 

Бавары – племенной союз древних германцев, известный с VI в.; сформи-

ровался на территории современной Баварии (Южная Германия) на основе рас-

павшегося племенного союза ругов; явились одним из важнейших компонентов 

формирования немецкого народа (в частности – австрийцев). 

Базис – основа, фундамент; в историческом материализме базис обще-

ственного развития – это экономические отношения, которые определяют 

«надстройку» – политику, идеологию, религию. 

Бактрия – историческая область на территориях современных Южного 

Узбекистана, Южного Таджикистана (до горной системы Гиссаро-Алай на се-

вере) и Северного Афганистана (до горной цепи Гиндукуш на юге). 

Бакумацу – период в истории Японии с 1853 по 1868 г. (буквально – «ко-

нец бакуфу»); характеризуется насильственным «открытием» Японии запад-

ными державами (в первую очередь – США), заключением Японией ряда нерав-

ноправных договоров и связанным с этим политическим кризисом. 

Бакуфу – военное правительство в Японии в период сёгунатов. 

Баллистическая ракета малой дальности, или РМД – баллистическая 

ракета класса «земля-земля» с дальностью полета от 500 до 1 000 км. 

Баллистическая ракета средней дальности, или РСД – баллистическая 

ракета класса «земля-земля» с дальностью полета от 1 000 до 5 500 км. 

Барбаросса – план вторжения Германии в СССР в 1941 г. и военная опе-

рация, осуществлявшаяся в соответствии с этим планом на начальной стадии Ве-

ликой Отечественной войны; получил название в честь прозвища германского 

императора XII в. Фридриха I Барбароссы, считавшегося великим полководцем; 

предполагался молниеносный (за 2–3 месяца) разгром основных сил Красной ар-

мии западнее рек Днепр и Западная Двина, в дальнейшем намечалось захватить 

Москву, Ленинград и Донбасс с последующим выходом на линию Архангельск – 

Волга – Астрахань. 

Баргуты – монголоязычный племенной союз, в Х–XI в. занимавший Се-

верную Монголию; под натиском киданей стали переселяться в Прибайкалье и 

Забайкалье, вытеснив постепенно отсюда курыкан; считаются предками бурят-

ского народа. 
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Бароны – изначально – феодал низшего уровня (рыцарь), получавший 

феод напрямую от короля (а не от герцога или графа); позднее – феодальный 

титул, четвертый по значимости после королей, герцогов и графов. 

Бархатная революция – термин, принятый в историографии для обозна-

чения бескровного свержения социалистических республик в странах Восточной 

Европы в 1989 г.; в широком смысле – любая нелигитимная смена режима, про-

изошедшая без вооруженного противостояния сторон, мирным путем. 

Барщина – форма феодальной ренты; работа на поле феодала со своим 

инвентарем и скотом. 

Бей – титул князя у тюрок-огузов. 

Бейлики – княжества тюрок-огузов в Малой Азии, сформировавшиеся в 

XIII–XIV вв. после завоевания Конийского султаната монголами; главой бейлика 

был бей – князь (отсюда – название). 

Бенефиций – неотчуждаемый и не передающийся по наследству феод, т.е. 

условное срочное пожалование. 

Биполярность – основной принцип Ялтинско-Потсдамской системы – 

наличие двух «центров силы» в мире – СССР и США – конкуренция между ко-

торыми определяла направления развития человечества в целом. 

Битва за Британию – принятое в исторической науке и публицистике обо-

значение событий, связанных с гитлеровской операцией по подготовке высадки 

десанта на Британские острова (так называемая операция «Морской лев»), про-

веденной в июле-октябре 1940 г. и заключающейся в бомбардировка английских 

портов, городов и военных объектов. 

Битва ста полков – одно из крупнейших сражений Второй мировой войны 

на японо-китайском фронте (1940 г.) – с обеих сторон участвовало более милли-

она солдат; особенностью сражения было то, что китайская армия была пред-

ставлена соединениями, находящимися под контролем КПК; закончилось побе-

дой китайских войск. 

Блицкриг – теория ведения скоротечной войны (по-немецки «Blitzkrieg» – 

молниеносная война), разработанная в начале ХХ в. германским военачальником 

А. фон Шлиффеном; предполагает максимально эффективное использование 

имеющихся сил и средств для достижения победы в военном конфликте в крат-

чайшие сроки (недели или месяцы) с тем, чтобы противник не успел мобилизо-

вать и развернуть свои основные военные силы. 

Богарное земледелие – земледелие без искусственного орошения. 

Боливарианская революция – процесс социально-экономических и со-

циально-политических преобразований в Венесуэле, начавшийся в 1998 г. после 

победы на президентских выборах социалиста Уго Чавеса; лидеры – Уго Чавес 

(1998–2013 гг.) и Николас Мадуро (с 2013 г.); базируется на идеях Симона Боли-

вара и социализма. 

Большая игра – геополитическое соперничество между Британской и Рос-

сийской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX – начале 

XX в.; в ходе «игры»: 1) к России были присоединены Кокандское ханство, Во-

сточная Грузия, Восточная Армения, Азербайджан, установлены протектораты 

над Бухарским эмиратом и Хивинским ханством, установлена сфера российского 
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влияния в Северном Иране, и 2) Великобританией завоевана Индия, британским 

протекторатом стал Афганистан, установлена сфера британского влияния в Юж-

ном Иране. 

Большая семерка, или G7 – неформальный международный клуб, объеди-

няющий США, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Япо-

нию; в рамках встреч лидеров стран «большой семерки» осуществляется согла-

сование подходов к актуальным международным проблемам, при этом саммиты 

проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов; сформировалась 

как «шестерка» (без Канады) в 1975 г., в 1976 г. в клуб вошла Канада; с 1997 по 

2014 г. в клуб входила Россия (тогда он назывался G8). 

Бронзовый век – период в истории человечества (выделяемый на основе 

данных археологии), когда основным материалом для изготовления орудий 

труда и оружия являлась бронза; временные рамки для Ближнего Востока – 

XXXV–XI вв. до н.э. 

Бу – в системе государственного центрального управления Империи Суй 

и Империи Тан в Китае – отраслевой орган исполнительной власти (департамент, 

министерство); количественный состав и полномочия бу менялись, наиболее 

устойчивые: ли-бу (кадровые вопросы, прием экзаменов у чиновников), хубу 

(налоги, переписи населения и земель), либу (церемонии), бинбу (армия), синбу 

(суд), гунбу (общественные работы). 

Букэ – военный клан в феодальной Японии; включал род даймё и их вои-

нов – буси. 

Букэ сёхатто – сборник законов сёгуната Токугава в Японии (XVII–

XIX вв.), который регулировал отношения между сёгуном и даймё – региональ-

ными правителями; законы ограничивали самостоятельность даймё и способ-

ствовали тем самым централизации японского государства. 

Булгары, или Болгары – тюркоязычные племена, родственные гуннам и 

включившие в свой состав их остатки после распада Гуннской державы; насе-

ляли с IV в. Крым и степи Северного Кавказа; входили в состав Тюркского кага-

ната, после распада которого под давлением хазар в VII в. разделились: первая 

часть осталась в Приазовье и Крыму (черные булгары); вторая часть пересели-

лась на Среднюю Волгу и Каму, где была основана Волжская Булгария; третья 

часть ушла на нижний Дунай и создала Дунайскую Булгарию; четвертая часть 

переселилась сначала в Аварский кагана, затем на Балканский полуостров, где 

была ассимилирована славянами; пятая часть через Аварский каганат ушла в Ба-

варию, а оттуда в Италию, где была поглощена лангобардами; шестая часть ми-

грировала в Закавказье, где была ассимилирована армянами; участвовали в этно-

генезе таких современных народов, как казанские татары, балкарцы, чуваши, 

болгары, и передали свое имя государству Болгария. 

Бургунды – древнегерманский племенной союз, сформировался на терри-

тории современной Польши; под давлением готов и гепидов во II в. начали пере-

селяться на запад; в начале V в. перешли на территорию Западной Римской им-

перии и основали свое «варварское королевство» в восточной части Галлии (тер-

ритории современных Восточной Франции и Западной Швейцарии). 
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Буржуазия – социальный класс капиталистического общества, обладаю-

щий собственностью на средства производства. 

Буры, или Африканеры – потомки голландских колонистов в Южной Аф-

рике; после захвата англичанами голландской колонии в начале XIX в. часть аф-

риканеров переселилась с побережья вглубь материка, где в середине XIX столе-

тия основала республики Трансвааль и Оранжевая, завоеванные англичанами в 

результате англо-бурской войны 1899–1902 гг. 

Буси – в феодальной Японии – военно-феодальное сословие мелких дво-

рян; составная часть понятия самураи (наряду с даймё). 

Вальденсы – религиозное движение в католичестве, возникшее в XII в. в 

Западной Европе и оцениваемое католической церковью как ересь; выступали за 

ликвидацию частной собственности, бедность и взаимопомощь, мирскую пропо-

ведь и свободу чтения Библии (в то время существовавшую в Западной Европе 

только на латинском языке), явившись, таким образом, предшественниками про-

тестантов XVI в. 

Ван – титул верховного правителя в первом централизованном китайском 

государстве Шан (XVII–XI вв. до н.э.) и государстве Чжоу, сменившем Шан; 

позднее, в имперском Китае – титул князя (правителя области империи). 

Вандалы – древнегерманский племенной союз, сформировался изна-

чально на территории современной Польши; под давлением готов во II в. ушли 

сначала на Средний Дунай, затем (в V в.) – в Галлию (Францию), оттуда – в Ис-

панию и, наконец, в Северную Африку, где создали свое «варварское королев-

ство», продвинувшись, таким образом, дальше, чем любой другой германский 

народ; в 455 г. напали на Рим и разграбили его, уничтожив множество историче-

ских ценностей, после чего имя вандалов стало нарицательным. 

Варварские королевства – государства, созданные в V–VI вв. герман-

скими народами на территории захваченной ими Западной Римской империи на 

основе племенных союзов. 

Варновая система – деление общества Древней Индии на четыре сосло-

вия – варны: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (общинники: тор-

говцы, крестьяне, ремесленники), шудры (слуги, наемные рабочие). 

Вассал – феодал, получающий феод по отношению к феодалу, предостав-

ляющему феод – сеньору. 

Вассалитет – система иерархических отношений между феодалами; со-

стоит в личной зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов) от дру-

гих (сеньоров). 

Ваххабизм – религиозно-политическое течение в исламе (в рамках сун-

низма), сформировавшееся в XVIII в.; назван по имени основателя Мухаммада 

ибн Абд аль-Ваххаб ат-Тамими; был провозглашен государственной религией в 

Дирийском султанате и является таковой в современной Саудовской Аравии; ха-

рактеризуется отрицанием религиозных нововведений, сделанных после смерти 

Мухаммеда, осуждением поклонения кому или чему-либо, кроме Аллаха; иногда 

иносказательно называется «протестантизмом в исламе», что должно подчерк-

нуть «чистоту» идеологии, опирающейся исключительно на «веру предков». 
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Ведийская цивилизация – цивилизация Пятиречья II тыс. до н.э., создан-

ная первой волной арийских завоевателей на основе интеграции с местной Ха-

раппской культурой. 

Веймарская республика – принятое в исторической науке наименование 

Германии в 1919–1933 гг.; названа по городу Веймар, где в 1919 г., после свер-

жения монархии, была провозглашена Германская республика и принята новая 

германская Конституция. 

Великая Африканская война – война на территории Демократической 

Республики Конго, в которой участвовало более двадцати вооруженных групп, 

представлявших девять государств (Конго, Руанда, Уганда, Ангола, Чад, Судан, 

Бурунди, Зимбабве, Намибия); в основе войны лежали этнические и экономиче-

ские противоречия. 

Великая депрессия – мировой экономический кризис, охвативший все 

сферы капиталистического производства, финансов и торговли в 1929–1939 гг.; 

самый масштабный капиталистический кризис в истории; оказал сильное влия-

ние на систему международных отношений и стал одной из предпосылок Второй 

мировой войны. 

Великая рецессия, или Мировой финансовый кризис – кризис мировой 

экономики, начавшийся в 2008 г. и полностью не преодоленный по сию пору; по 

масштабам сопоставим только с «Великой депрессией» – в 2009 г. мировой ВВП 

впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику; 

начался с ипотечного кризиса в США. 

Великая турецкая война – серия войн европейских государств, объеди-

ненных в Священную лигу, против Османской империи (1683–1699 гг.); поло-

жила начало упадку Османской империи. 

Великий голод – голод 1315–1317 гг. в северной части Европы; причиной 

голода послужили плохие погодные условия весны 1315 г., неурожай продол-

жался до лета 1317 г., но недостаток пищи чувствовался до 1322 г.; по разным 

оценкам от голода умерло от 10 до 25 % городского населения Британии, Фран-

ции, Скандинавии, Священной Римской империи и Польши. 

Великий Западный поход монголов – поход войск Монгольской империи 

в Восточную и Центральную Европу в 1236–1242 гг. во главе с внуком Чингиз-

хана Бату-ханом и военачальником Субэдэем (Субудэем); основными целями по-

хода были захват Волжской Болгарии и кипчакских степей, второстепенными – 

разгром союзников кипчаков (русских княжеств и Венгрии); цели были полно-

стью достигнуты; в ходе похода серьезный урон был нанесен бóльшей части рус-

ских княжеств, южным польским княжествам, Венгрии, Хорватии и Болгарии; од-

ним из последствий похода стало установление монголо-татарского ига на Руси. 

Великий раскол Запада – раскол в католической церкви в 1378–1417 гг., 

когда сразу два претендента объявляли себя истинными папами; предпосылкой 

Великого раскола было «Авиньонское пленение пап» (1307–1377 гг.), когда рим-

ские папы жили не в Риме, а во французском городе Авиньон, находясь под силь-

ным влиянием французских королей; в 1377 г. папа вернулся в Рим, но в Авинь-

оне в 1378 г. был избран второй римский папа («антипапа»), с чего и начался 
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Великий раскол; папа, находившийся в Риме, поддерживался Англией, сканди-

навскими странами, Северной и Центральной Италией, Польшей и Венгрией, а 

авиньонский «антипапа» – Францией, Испанией, пиринейскими странами, Юж-

ной Италией, Шотландией, государственный образования, составляющие Свя-

щенную Римскую империю, разделились; в 1409 г., ввиду несогласия и авиньон-

ского, и римского папы на переговоры, Вселенский собор в Пизе низложил обоих 

пап и выбрал третьего; раскол был преодолен в 1417 г. низложением Вселенским 

собором в Констанце всех трех пап – авиньонского, римского и пизанского, и 

выборами единственного – нового римского папы; Великий раскол Запада спо-

собствовал падению авторитета папского престола. 

Великое переселение народов – название происходившего с конца IV в. 

масштабного передвижения племен в Европе, приведшего к падению Западной 

Римской империи и образованию новых государств в Европе. 

Венгры, или Мадьяры – кочевники-скотоводы угорского происхождения, 

первоначально жившие по среднему и нижнему течению Камы, а затем пересе-

лившиеся в причерноморские степи, откуда они были вытеснены печенегами в 

IX в.; в рамках образовавшегося в Х в. раннефеодального венгерского государ-

ства сформировалась в средние века венгерская народность на основе мадьяр, 

смешавшихся с жившими на Дунае славянами и остатками других племен. 

Венская система международных отношений – система международных 

отношений, сформировавшаяся после наполеоновских войн и Венского кон-

гресса 1814–1815 гг.; характеризовалась первыми ролями в европейской поли-

тике Великобритании, России, Австрии и Пруссии и яркой антиреволюционной 

направленностью. 

Вермахт – название вооруженных сил Германии в 1935–1945 гг. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений – си-

стема международных отношений, сформировавшаяся после Первой мировой 

войны; характеризовалась превосходством Великобритании, Франции и США и 

антикоммунистической направленностью. 

Весна народов – революционные события в Европе 1848–1849 гг., охва-

тившие государства Италии (Королевство обеих Сицилий, Папская область, Сар-

динское королевство (Пьемонт), Парма), германские государства (Пруссия, Сак-

сония, Бавария, Баден, Пфальц), Францию, Австрийскую империю, Молдавию и 

Валахию; революции носили антифеодальный и национально-освободительный 

характер, были подавлены, но оказали существенное влияние на дальнейшие по-

литические процессы в Европе (формирование ограниченных монархий). 

Вестфальская система международных отношений – первая в истории 

система международных отношений, сформировавшаяся после Тридцатилетней 

войны 1618–1648 гг.; названа по германскому региону Вестфалия, в двух городах 

которого – Мюнстере (центре католического епископства) и Оснабрюке (центре 

лютеранского епископства) – были подписаны мирные договоры, завершившие 

Тридцатилетнюю войну; характеризовалась признанием государственного суве-

ренитета и принципа баланса сил. 
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Викинги – общее наименование военных групп, состоящих, как правило, из 

норманнов – предков шведов, норвежцев, датчан и исландцев – в VIII–XI вв. совер-

шавших грабительские походы на европейские государства; сыграли очень значи-

тельную и разностороннюю роль в европейской истории в разных областях – от 

географических открытий (Исландии, Гренландии, Северной Америки) и техноло-

гий (изобретение морского судна с килем – драккара, способного пересекать откры-

тое море) до политической истории (образование новых государств и династий). 

Вице-королевство – форма колониального владения, при которой прави-

тель колонии (вице-король или лорд-наместник) наделялся неограниченными 

полномочиями и является прямым наместником наследственного монарха мет-

рополии; существовали в Испании, Португалии, Великобритании, Италии, Шве-

ции (Норвегия) и Неаполитанском королевстве (Сицилия). 

Военная демократия – форма общественно-политического строя, харак-

терная для племенных союзов или больших племен, переходный этап от родо-

племенной организации к государственной власти; характеризуется сочетанием 

власти народного собрания, совета старейшин и выборного военного вождя, опи-

рающегося на дружину. 

Возрождение Чосон – комплекс реформ, проведенных в Корее (государ-

стве Чосон) в правление вана Чонджо; включало поддержку науки и культуры, 

либерализацию политического режима, кодификацию законов и т.д. 

Война Алой и Белой розы, или Война роз – гражданская война в Англии 

(1455–1485 гг.); названа по символам противоборствующих сторон – клана Лан-

кастеров (алая роза) и клана Йорков (белая роза); война привела к гибели мно-

жества представителей феодальной знати, победителем в войне стал представи-

тель клана Ланкастеров Генрих Тюдор, который избавился от возможных пре-

тендентов на трон и способствовал замирению двух враждующих кланов; таким 

образом, война способствовала укреплению централизации Англии. 

Войска зеленого знамени – часть армии маньчжурской Империи Цин – 

воинские части, состоящие из этнических китайцев. 

Вокоу – средневековые японские пираты, «специализировавшиеся» на гра-

беже побережья Китая и Кореи; также занимались охраной морских перевозок за 

плату и контрабандой; состояли из обедневших рыбаков, преступников и рони-

нов (воинов (буси), не имевших своего сюзерена). 

Восточная деспотия – форма государственной организации, характерная 

для централизованных государств Древнего Востока; отличительные черты: не-

ограниченная власть правителя, верховная собственность государства на землю, 

государственное рабство, развитый и структурированный бюрократический ап-

парат, жесткая иерархия населения, община как основная социально-экономиче-

ская единица общества. 

Восьмизнаменная армия – основа вооруженных сил маньчжурского гос-

ударства Цзинь и, позднее, Империи Цин; включала восемь армейских корпусов 

(«знамен»), преимущественно кавалерийских, состоящих только из этнических 

маньчжуров; каждое знамя имело четкую структуру: боевая часть из 300 воинов 

называлась «ниру» (которая одновременно была и административной единицей), 
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пять «ниру» составляли «чалэ», пять «чалэ» составляли «гуза», два «гуза» со-

ставляли «знамя», служба в «знаменах» была наследственной. 

Второй фронт – второй (после советско-германского) фронт против Гер-

мании, открытый 6 июня 1944 г. Англией и США в Северной Франции (в Нор-

мандии); военные действия англо-американских войск против итало-германских 

войск в Северной Африке и итальянских войск в Сицилии и на Апеннинском 

полуострове советским руководством не рассматривались как «второй фронт»; 

вопрос об открытии второго фронта был одним из центральных вопросов в от-

ношениях стран антигитлеровской коалиции. 

Габсбурги – одна из наиболее влиятельных династий Европы на протяже-

нии Средневековья и Нового времени; название происходит от замка Габсбург 

(современная Швейцария); представители династии привили Австрией (c 1342 

по 1918 г.) и Священной Римской империей (с 1438 по 1806 г.), а также (в разное 

время) Испанией, Португалией, Неаполитанским королевством, Нидерландами, 

Чехией, Венгрией, Хорватией, Трансильванией, Тосканским герцогством и ря-

дом других территорий. 

Гвельфы – политическое течение в Италии XII–XVI вв., представители 

которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской им-

перии в Италии и усиление влияния римского папы; названы по династии Вель-

фов – герцогов Баварии и Саксонии и старинных недругов германских импера-

торов; противники гибеллинов. 

Генерал-капитанства – в Испанской колониальной империи – единицы 

административно-территориального деления заморских колоний; изначально об-

разовывались в периферийных частях колониальной империи, которые подвер-

гались риску внешних нападений, позднее стали частями вице-королевств. 

Гепиды – древнегерманский племенной союз, родственный готам и вместе 

с ними переселившийся во II в. на южное побережье Балтийского моря. В III в. 

заняли Дакию (территория современных Западной Румынии и Восточной Вен-

грии); в 454 г. в битве при Недао разгромили гуннов, что привело к распаду Гун-

нской державы. 

Гептархия – общее название семи «варварских королевств», образован-

ных в результате завоевания Британии германскими племенными союзами 

англов, саксов и ютов в начале VI в.: Нортумбрии, Мерсии, Восточной Англии, 

Уэссекса, Суссекса, Эссекса и Кента. 

Герцог – изначально, в эпоху становления германских «варварских коро-

левств» – глава племени в составе племенного союза, позднее, в условиях ранне-

феодальной монархии и феодальной раздробленности – правитель части коро-

левства, феодальный титул, следующий по значимости после короля (импера-

тора); являлись вассалами королей. 

Гибеллины – политическое течение в Италии XII–XVI вв., представители 

которого выступали за ограничение власти римского папы и усиление влияния 

императора Священной Римской империи в Италии; противники гвельфов. 

Гиксосы – племенные союзы или племена, по-видимому, семитского про-

исхождения, сформировавшиеся в Сирии, завоевавшие Северный Египет в 
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XVIII–XVI вв. и образовавшие здесь свои государства; период владычества гик-

сосов в истории Египта отделяет эпоху Среднего царства от эпохи Нового цар-

ства; гиксосы привнесли в Египет технологии изготовления колесниц (которые 

сами заимствовали у индоевропейцев еще тогда, когда жили в Сирии). 

Гильдия – торговая корпорация, объединявшая в средневековой Европе 

купцов, торговавших в определенном регионе. 

Гоминьдан – национальная партия Китая, основанная Сунь Ятсеном в 

1912 г. «на волне» Синьхайской революции как блок революционных сил для уча-

стия в первых в истории Китая парламентских выборах; основа идеологии – «три 

народных принципа», сформулированные Сунь Ятсеном окончательно к 1924 г.: 

национализм, народовластие, народное благосостояние; организовал неудачную 

попытку свержения первого президента Китайской республики Юань Шикая в 

1913 г. («вторая революция»); в период Эры милитаристов контролировал южные 

провинции Гуандун, Цзянси, Хунань и Хубэй; в результате Северного похода к 

1928 г. объединил ханьские провинции Китая, в 1928–1949 гг. являлся правящей 

партией Китайской республики (во главе с Чан Кайши); потерпел поражение в 

гражданской войне от Коммунистической партии Китая, руководство Гоминьдана 

и его армия вместе с 2 млн гражданских лиц эвакуировались на Тайвань; являлся 

правящей партией Тайваня (Китайской республики) в 1949–2000 и 2008–2016 гг.; 

одна из двух основных политических партий современной Китайской республики 

(наряду с Демократической прогрессивной партией Тайваня). 

Гонка вооружений – политическое противостояние государств за превос-

ходство в области вооруженных сил (включая оружие массового поражения); яв-

лялась одним из важнейших проявлений «холодной войны». 

Гонка за Африку, или Драка за Африку – раздел Африки между колони-

альными державами, проходивший в условиях острой конкуренции и в сжатые 

сроки (1870–1900-е гг.); в результате к началу Первой мировой войны в Африке 

осталось только два независимых государства – Эфиопия и Либерия. 

Город-государство – государственное образование, включающее цен-

тральное поселение («город») и, как правило, окрестные сельские районы; исто-

рически – первая форма государства; территория города-государства совпадала 

с локализацией крупной общины, племени или племенного союза. 

Государственный капитализм – модель капитализма, при котором про-

исходит сращивание государства и капитала, господствующим классом, который 

присваивает прибавочную стоимость, становятся высшие государственные чи-

новники. 

Государство всеобщего благоденствия, или Социальное государство – 

теория, непосредственно связанная с кейнсианством, предполагающая, что соци-

альные гарантии обеспечиваются путем государственного регулирования эконо-

мики (прежде всего, крупного бизнеса) и налоговой политикой; меры, предпри-

нятые в западных странах в рамках реализации теории в первые десятилетия по-

сле окончания Второй мировой войны, заключались в создании системы соци-

альной защиты (включающей предоставление государственных гарантий для 

населения, установление обязанности работодателя обеспечить социальное стра-
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хование наемных работников с их частичным участием, а также обязанности ра-

ботника по дополнительному личному страхованию), обеспечении государством 

базовых условий жизнедеятельности (бесплатных здравоохранения и среднего 

образования, пособий на детей и т.п.), предотвращении массовой безработицы. 

Готы – древнегерманский племенной союз, сыгравший важную роль в 

эпоху Великого переселения народов; во II в. переселились со Скандинавского 

полуострова на южное побережье Балтики и начали продвижение к Черному 

морю, породив волну миграций сначала германских, а потом сарматских и сла-

вянских племен; в Северном Причерноморье разделились на два союза – вест-

готский и остготский; под давлением гуннов в IV–V вв. сначала передвинулись 

на территорию Восточной Римской империи, а затем – Западной; создали два 

«варварских» государства – Вестготское (современные Испания и Южная Фран-

ция) и Остготское (современная Италия). 

Граф – изначально, в эпоху становления германских «варварских коро-

левств» – наместник округа; позднее, в условиях раннефеодальной монархии и 

феодальной раздробленности – наследственный наместник области государства; 

как правило, третий по значимости феодальный титул (после короля и герцога); 

являлись вассалами королей, но могли быть и вассалами герцогов; существовали 

«переходные» формы графства: 1) между герцогом и графом – маркграф (в Гер-

мании и, намного позднее, во Франции (маркиз)) – титул, дававшийся наместни-

кам наиболее важных (как правило, пограничных) областей; 2) между графом и 

бароном – виконт, т.е. вице-граф (в Англии и Франции) или бургграф – титул, 

дававшийся наместникам важнейших городов или сыновьям графов. 

Гугеноты – протестанты (кальвинисты) во Франции; название происходит 

от французского произношения слова средневерхненемецкого языка «eitgenôz» 

(соратник, союзник). 

Гулямы – гвардия багдадских халифов, набираемая преимущественно из 

тюрок (в основном – из бывших рабов, но допускался и вольный найм); подчи-

нялись только непосредственно халифу; первоначально были группой телохра-

нителей, отдельным войском стали только в IX в.; в некоторой степени соответ-

ствуют европейским дворянам. 

Гун – третье из четырех официальных сословий Китая в эпохи Средних 

веков и Нового времени; включало ремесленников и их наемных работников. 

Гунны – тюркоязычный в основе союз племен, образовавшийся во II–

IV вв. путем смешения с частью северных хунну, продвигавшихся из Централь-

ной Азии на запад, разных этносов, населяющих степные пространства Евразии 

(прежде всего, угорских племен на Южном Урале и сарматских – в Поволжье; 

передвижение гуннов из Поволжья в Центральную Европу положило начало Ве-

ликому переселению народов. 

Даймё – крупные военные феодалы в средневековой Японии, руководи-

тели военных кланов – букэ. 

Декартелизация – законодательное ограничение возможности образова-

ния картелей и других видов монополистических объединений. 
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Деколонизация – процесс освобождения колоний от метрополий; заклю-

чалась прежде всего в получении бывшими колониями политической независи-

мости (экономически бывшие колонии как правило оставались тесно связан-

ными с метрополиями); является одним из важнейших процессов развития мира 

после Второй мировой войны. 

Демилитаризация – разоружение территории (страны, ее части, региона и 

т.п.), включающее ликвидацию военных укреплений и сооружений и запрет раз-

мещения вооруженных сил. 

Демократия – вид политического устройства государства, при котором 

народ осуществляет законодательные и исполнительные функции власти непо-

средственно (прямая демократия) либо через своих представителей (представи-

тельная демократия); впервые стройное институциональное оформление демо-

кратия получает в некоторых древнегреческих полисах. 

Денацификация – роспуск гитлеровской Национал-социалистической ра-

бочей партии Германии после Второй мировой войны и проведение комплекса 

мероприятий по искоренению нацистской идеологии. 

Дервиши – мусульманские аскеты и религиозные подвижники; отлича-

лись сознательным отказом от собственности. 

Деспотический режим – политический режим, характеризующийся тем, 

что вся полнота власти, не ограниченной законом, принадлежит одному власти-

телю, при этом режим отличается полным произволом власти и бесправием насе-

ления; при деспотии воля деспота считалась законом. 

Дешт-и-Кипчак, или Половецкая степь (также Кипчакская степь) – ре-

гион, включающий степную зону Евразии от низовий Дуная на западе до Ир-

тыша и озера Балхаш на востоке. 

Ди – группа племен Восточной Азии, потомки древнего народа жун; в 

I тысячелетии населяли предгорья Тибета к западу от Китая (современные про-

винции Сычуань и Ганьсу КНР); одни из «пяти варваров» эпохи «Шестнадцати 

варварских государств» (316–420 гг.) в истории Китая. 

Диалектика – общая теория развития мира и вместе с тем логика его по-

знания, т.е. метод мышления, являющийся центральным и наиболее употреби-

тельным в европейской и индийской философиях; диалектика подразумевает 

наличие противоречий в материальном и нематериальном мирах, которые и яв-

ляются движущими силами развития этих миров. 

Дипломатическая революция – разрыв дипломатических союзов, связы-

вавших Францию с Пруссией, а Австрию – с Великобританией, и создание новых 

союзов – Франции с Австрией, а Англии – с Пруссией; определила соотношение 

сил накануне Семилетней войны. 

Договор девяти – договор между США, Великобританией, Францией, 

Японией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Португалией и Китаем, заключен-

ный в 1922 г. в рамках Вашингтонской мирной конференции; декларировал га-

рантии суверенитета и целостности Китая, но не предусматривал механизма дей-

ствия таких гарантий. 

Договор пяти, или Вашингтонское морское соглашение – договор 

между США, Великобританией, Францией, Японией и Италией, заключенный в 
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1922 г. в рамках Вашингтонской мирной конференции; ограничивал морские во-

оружения в Тихом океане пропорцией 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75; означал выравнивание 

морских потенциалов США и Великобритании в Тихоокеанском регионе, по-

следняя переставала быть ведущей морской державой мира. 

Договор четырех, или Четверной тихоокеанский трактат (также Даль-

невосточная Антанта) – договор между США, Великобританией, Францией и 

Японией, заключенный в 1921 г. в рамках Вашингтонской мирной конференции; 

декларировал неприкосновенность островных владений в Тихом океане, факти-

чески был направлен против национально-освободительного движения народов 

бассейна Тихого океана и Дальнего Востока. 

Доисторическое время, или Первобытный мир (также Первобытное об-

щество) – период истории человечества до появления цивилизации (т.е. до обра-

зования государства и появления письменности); включает археологические 

эпохи палеолита, мезолита, неолита, энеолита и раннего бронзового века (2,5 млн 

лет назад – ХХХ в. до н.э.); при изложении региональной или национальной исто-

рии верхние временные рамки доисторического периода могут изменяться. 

Доктрина Джонсона – политика вооруженного вмешательства США во 

внутренние дела государств Западного полушария и Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона для защиты интересов своих граждан; направлена на недопущение прихода 

к власти в какой-либо стране коммунистических или социалистических партий. 

Доктрина Синатры – принятое в исторической и публицистической ли-

тературе название политики СССР в 1989–1991 гг. по отказу от удержания в 

сфере своего влияния социалистических стран; привела к антисоветским рево-

люциям в социалистических странах Восточной Европы и Монголии; названа по 

фамилии американского певца Ф. Синатры, словами из песни которого («I did it 

my way» – «Я сделал это по-своему») представитель МИД СССР Г. Герасимов 

прокомментировал желание стран Восточной Европы не подчиняться более 

СССР и пассивность Советского Союза в этом вопросе. 

Доктрина социалистического интернационализма, или Доктрина 

Брежнева (также Доктрина ограниченного суверенитета) – политика вмеша-

тельства СССР во внутренние дела социалистических стран Европы с целью 

обеспечения стабильности их просоветского политического курса. 

Доктрина Трумэна – идеологическая установка внешней политики США 

после Второй мировой войны, названная в честь ее автора – президента 

Г. Трумэна, предусматривающая противодействие любой попытке СССР расши-

рить свое влияние в мире и борьбу с международным коммунистическим движе-

нием; именно в ходе обсуждения в американском Конгрессе «доктрины 

Трумэна» финансистом Б. Барухом впервые был введен в оборот термин «холод-

ная война» для обозначения скрытого противостояния двух сверхдержав. 

Домен – часть сеньории, находившаяся в непосредственном пользовании 

сеньора: в феоде – барская пашня, не отдаваемая в держание крестьянам, а также 

непахотные земли сеньории (леса, луга, рыбные ловли и т.п.); в герцогстве, граф-

стве, баронате – их часть, не отдаваемая в качестве феода нижестоящим феода-

лам; в королевстве – земля непосредственно короля, не отдаваемая в качестве 

феодов герцогам, графам, баронам. 
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Доминат – сложившаяся в Древнем Риме в период поздней империи си-

стема неограниченной власти монарха. 

Доминион – форма зависимости государства от Британской империи – 

бывшая колония, получившая фактическую самостоятельность, но признающая 

монарха Великобритании главой государства и сохранившая с метрополией тес-

ные экономические связи; фактически – протекторат, но который ранее был не 

суверенным государством, а колонией (т.е. с получением статуса доминиона сте-

пень самостоятельности территории выросла); доминионами в начале XX в. ста-

новились колонии Великобритании, развитые экономически и имеющие боль-

шинством «белое» население – Канада, Австралия, Новая Зеландия, Ньюфаун-

ленд, Южно-Африканский Союз, Ирландия; после оформления Британского Со-

дружества наций. 

Дорийцы, или Доряне – одна из четырех племенных групп (наряду с ио-

нийцами, ахейцами и эолийцами), составивших основу древнегреческого народа; 

позднее трех других протогреческих племенных групп проникла на Балканский 

полуостров (в XII в. до н.э.); с нашествием дорийцев связаны крушение Крито-

Микенской цивилизации и «катастрофа бронзового века»; потомками дорийцев 

были жители Спарты. 

Дорога специй – торговый путь, который связывал Средиземноморье че-

рез Аравию с портами Красного моря, Персидским заливом и акваторией Индий-

ского океана, по которому доставлялись в Средиземноморье и Междуречье цен-

ные благовония, в основном – южноаравийский ладан, смирна и африканские 

специи. 

Древний мир – период истории человечества между доисторическим пе-

риодом и Средними веками (XXX в. до н.э. – V в. новой эры); включает в себя 

археологические эпохи среднего и позднего бронзового веков и железный век; 

при изложении региональной или национальной истории временные рамки 

Древнего мира могут изменяться. 

Дружина – войско вождя на этапе военной демократии, состоящее из про-

фессиональных воинов, одновременно выступающих и советниками вождя. 

Духовно-рыцарские ордены – организации рыцарей, создававшиеся ка-

толической церковью в период Крестовых походов (XI–XIII вв.) для распростра-

нения католичества, защиты пилигримов на пути в Святую Землю и проведения 

крестовых и других походов; наиболее известные ордены: Орден Святого 

Иоанна, или иоанниты (также госпитальеры, Мальтийский орден; контролиро-

вали острова Мальта и Родос в Средиземном море); Орден бедных рыцарей 

Иерусалимского храма, или тамплиеры (также храмовники, бедные воины Хри-

ста и Храма Соломона, Орден бедных рыцарей Христа, Орден Храма; владели 

замками на Кипре, в Палестине, Сирии и по всей Западной Европе); Тевтонский 

орден, или Немецкий орден (также Германский орден; контролировал террито-

рии современной Калининградской области РФ и части Северной Польши; позд-

нее был преобразован в герцогство Пруссия); Орден меченосцев, или Орден бра-

тьев меча (контролировал территории современных Эстонии и Латвии; в XIII в. 

был преобразован в филиал Тевтонского ордена – Ливонский орден); Орден Аль-

кантара и Орден Калатравы (владели городами и замками в Испании). 
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Евангелическая уния, или Протестантская уния – объединение проте-

стантских княжеств Священной Римской империи (Пфальц, Вюртемберг, Баден-

Дурлах, Кульмбах (Бранденбург-Байрейт), Ансбах, Пфальц-Цвейнбрюккен, Эт-

тинген, Пфальц-Нойбург, Ангальт-Бернбург, Гессен-Кассель, Бранденбург, 

Пруссия (бывший Тевтонский орден)) и семнадцати протестантских имперских 

городов, образованное в 1608 г.; была одной из сторон конфликта в Тридцати-

летней войне. 

Европейский Союз, или ЕС – экономическое и политическое объедине-

ние европейских государств, единственная в своем роде структура, являющаяся 

переходным звеном от международной организации к конфедерации; включает 

27 государств. 

Европейское Экономическое Сообщество, или ЕЭС – международная 

экономическая организация капиталистических стран Европы в 1957–1993 гг.; 

включало Францию, ФРГ, Италию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Велико-

британию, Данию, Ирландию, Грецию, Испанию и Португалию; в 1993 г. преоб-

разовано в Европейский Союз (ЕС). 

Железный век – последний этап истории Древнего мира, связанный с рас-

пространением технологий выплавки и обработки железа и вытеснения им 

бронзы как основного материала для изготовлений орудий труда и оружия; вре-

менные рамки – XI в. до н.э. – V в. новой эры. 

Железный занавес – информационный, политический и пограничный ба-

рьер, отделявший СССР и другие социалистические страны от капиталистиче-

ских стран Запада в период «холодной войны». 

Желтых повязок восстание – восстание в Древнем Китае (184–204 гг.), 

ставшее одной из причин падения Империи Хань; восставшие надевали на го-

лову желтые повязки в знак того, что они ожидали прихода на смену неправед-

ному «Синему небу», отождествляемому с династией Хань, справедливого 

«Желтого неба». 

Женский султанат – период в истории Османской империи, когда на по-

литику государства оказывали сильное влияние женщины, в первую очередь – 

матери действующих султанов (1550–1656 гг.). 

Жирондисты – политическая партия, образовавшаяся во время Великой 

Французской революции в Национальном конвенте; название происходит от 

наименования одной из французских провинций – Жиронды, депутаты от кото-

рой являлись политическим ядром партии; выступали за федеративную респуб-

лику, личную свободу и завоевательную внешнюю политику. 

Жужани – монголоязычный кочевой народ, часть сяньби; создали первый 

в истории каганат (IV–VI вв.). 

Жун – одна из трех племенных групп древних сино-тибетских народов, 

образовавшихся после распада в III тыс. до н.э. племенной неолитической общ-

ности долины Хуанхэ (наряду с инь и чжоу); занимали верхнее течение реки Ху-

анхэ; вели кочевой и полукочевой образ жизни; предки тибетских народов. 

Золотой стандарт – денежная система, в которой основной единицей рас-

четов является некоторое стандартизированное количество золота; националь-

ные золотые стандарты повсеместно были отменены накануне Второй мировой 
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войны; Бреттон-Вудское соглашение 1945 г. утвердило золото-долларовый стан-

дарт (национальные валюты привязывались к американскому доллару, а тот – к 

золоту), т.е. общемировой золотой стандарт; в 1970-е гг. общемировой золотой 

стандарт был отменен и заменен плавающим валютным курсом. 

Иберийская уния – личная уния Испании и Португалии в 1580–1640 гг. 

(под эгидой Испании); в годы унии Португалия со всеми своими колониями фак-

тически входила в состав Испанской колониальной империи. 

Иконоборчество – религиозное движение в Византии в VIII – начале IX в., 

направленное против почитания икон и святых мощей; иконоборцы считали 

культ почитания икон и мощей идолопоклонством, ссылаясь на ветхозаветные 

заповеди. 

Ильхан – титул монгольских правителей Ирана в то время, когда он вхо-

дил в монгольское государство Хулагуидов (XIII–XIV вв.). 

Имамат – система исламского теократического государства с точки зрения 

шиизма; характеризуется сосредоточением всей власти в государстве в руках ре-

лигиозного лидера – имама, который должен быть потомком Али ибн Абу Та-

либа – четвертого «праведного» халифа. 

Империализм – государственная политика, основанная на использовании 

военной силы для захвата территорий, формирования колоний и установления 

политического или экономического контроля над другими странами. 

Имперская реформа – совокупность мероприятий, направленных на ре-

формирование системы управления Священной Римской империи, утвержден-

ная общеимперским рейхстагом в Вормсе в 1495 г. и дополненная Аугсбургским 

рейхстагом в 1500 г.; в основу реформы легли предложения императора Макси-

милиана I: запрещение использования военной силы для разрешения противоре-

чий и споров между отдельными государственными образованиями империи; 

учреждение Высшего имперского суда; организация имперских округов; учре-

ждение Имперского управления – высшего исполнительного органа власти им-

перии, который возглавлялся императором и состоял из 20 представителей субъ-

ектов империи – т.н. имперских чинов (светских и духовных князей, вольных 

городов, дворянства, подчинявшихся только императору). 

Имперские чины, или Имперские сословия – сословные группы Свя-

щенной Римской империи, подчиняющиеся непосредственно императору: кур-

фюрсты (т.е. те князья, которые могли выбирать императора) – три духовных и 

четыре (со второй половины XVII в. – шесть) светских; имперские князья – ду-

ховные (князья-епископы) и светские (герцоги и маркграфы); имперские пре-

латы (аббаты и приоры имперских монастырей, магистр Мальтийского ордена, 

магистр и командоры Тевтонского ордена) и имперские граф и бароны; импер-

ские вольные города; имперские чины (от вольных городов – представители) со-

ставляли законосовещательный орган Священной Римской империи – рейхстаг. 

Инвеститура – 1) юридический акт передачи земельного владения или 

должности, закреплявший вассальную зависимость; 2) назначение на церковные 

должности и введении в сан в католической церкви. 
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Индоевропейцы – группа народов, языки которых имеют общее проис-

хождение, населяющих сегодня Европу, большую часть Западной Азии и Юж-

ную Азию; к западным индоевропейцам относятся германцы, кельты, славяне, 

балты, италики (и их потомки – носители романских языков), иллиро-фракийцы 

(и их потомки албанцы), греки; к восточным индоевропейцам относятся иранцы, 

индийцы, скифо-сарматские народы (и их потомки осетины), тохары, или юэчжи 

(и их потомки – пуштуны); отдельным индоевропейским языком является армян-

ский язык, сформированный под влиянием индоевропейских анатолийских язы-

ков (в частности – хеттского), ныне исчезнувших; важно понимать, что «индоев-

ропейцы» – это термин, объединяющий носителей языков, он не указывает 

прямо на общность происхождения: так, армяне являются индоевропейцами 

лишь по языку, так же, как иранцы, пуштуны (афганцы) и большая часть индий-

цев (индоевропейцы, подчинившие Иран, Индию, Афганистан, передали мест-

ному населению, многократно их превосходившему численно, язык, но сами рас-

творились в нем), также (возможно, лишь в меньшей степени, что связано с не-

большой численностью доиндоевропейского населения Европы) это справед-

ливо по отношению к западно-индоевропейским народам. 

Инка – титул высшей знати в Империи Инков, передавался исключительно 

по наследству. 

Инсэй – форма правления в Японии, сформировавшаяся в конце XI в., при 

которой император выполнял церемониальные и религиозные функции, в то 

время как реальная власть принадлежала правительству во главе с отцом или дя-

дей императора; пользуясь правами главы семьи, руководители правительства 

управляли страной от имени императоров, при этом не являясь ими. 

Интернационал – массовая международная организация рабочего класса, 

объединяющая социал-демократические партии и организации стран мира; пер-

вый Интернационал действовал в 1864–1876 гг., второй – в 1889–1914 гг., тре-

тьим Интернационалом стала ассоциация коммунистических партий под эгидой 

СССР (Коминтерн, 1919–1943 гг.), тогда как социал-демократические группы 

объединились в рамках Социалистического рабочего Интернационала (1923–

1940 гг.); в 1938 г. крайние левые радикальные коммунистические группировки 

троцкистского толка объединились в Четвертый Интернационал. 

Информационное бюро коммунистических партий – международная 

организация, объединявшая коммунистические партии в разных странах мира в 

1947–1956 гг.; как и Коминтерн ранее, использовалось СССР как инструмент 

внешней политики; потерял свое значение после смерти И.В. Сталина в 1953 г. и 

был распущен в связи с начавшейся в СССР «десталинизацией». 

Инь – одна из трех племенных групп древних сино-тибетских народов, об-

разовавшихся после распада в III тыс. до н.э. племенной неолитической общно-

сти долины Хуанхэ (наряду с жун и чжоу); занимали нижнее течение реки Ху-

анхэ; стали одной из основ (наряду с племенами чжоу) древнекитайского этноса 

Ионийцы – одна из четырех племенных групп (наряду с эолийцами, ахей-

цами и дорийцами), составивших основу древнегреческого народа; первона-

чально занимали Южную Грецию (Пелопоннес) и часть Средней Греции, являясь 

«первой волной» греческих поселенцев в этом регионе; позднее смешались с 
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местным населением – пеласгами – и заселили юго-западное побережье Малой 

Азии (так называемая Иония), а также острова Эгейского моря; ионийцами были 

жители Афин. 

Ирригационные сооружения – системы искусственного орошения почв, 

сооружения, обеспечивающие подвод воды на поля, испытывающие недостаток 

влаги (дамбы, каналы, водохранилища, шлюзы и т.д.). 

Исламизм – религиозно-политическая идеология и практическая деятель-

ность, направленные на создание условий (в том числе – с использованием силы) 

для развития общества на основе исключительно норм шариата. 

Исламское государство Ирака и Леванта, или ИГИЛ (также ДАИШ) – 

исламистское суннитское движение (запрещено в России); образовано в 2006 г. во 

время гражданской войны в Ираке как «Исламское государство Ирак» (ИГИ), его 

ядром стали офицеры-сунниты разгромленной США иракской армии, а одним из 

соучредителей – Аль-Каида; в 2013–2019 гг. контролировало восточные террито-

рии Сирии и северо-западную часть Ирака (фактически – как непризнанное госу-

дарство, провозглашенное в 2014 г.); было в основе своей подавлено силами си-

рийской армии (при поддержке России) и международной коалиции (во главе с 

США) к концу 2019 г.; продолжает контролировать небольшие территории в Си-

рии, Ираке, а также в Афганистане, Египте, Йемене, Ливии, Нигерии, Сомали, Де-

мократической Республике Конго; ведет террористическую деятельность. 

Историзм – принцип рассмотрения любых явлений (природных, социаль-

ных) в динамике их изменения, становления во времени, в закономерном исто-

рическом развитии; принцип историзма предполагает анализ объектов исследо-

вания в связи с конкретно-историческими условиями их существования. 

Историософия, или Философия истории – раздел философии, призванный 

ответить на вопросы об объективных закономерностях и смысле исторического 

процесса, а также о возможности, сущности и границах исторического знания. 

Исторический материализм – теория развития общества и методология 

его познания, предложенные немецкими мыслителями К. Марксом (1818–

1883 гг.) и Ф. Энгельсом (1820–1895 гг.); исторический материализм рассматри-

вает общество целостную систему, развитие которой подчиняется объективным 

и общим для всего человечества законам, являющимся частными случаями зако-

нов диалектики, т.е. всеобщего развития. 

Исторический пессимизм – представление о том, что мир (страна, народ, 

цивилизация) уже прошли пик своего развития, идеализация прошлого и песси-

мизм относительно будущего. 

Историческое познание – одна из форм социального познания, процесс 

поиска, установления и интерпретации исторических фактов, имеющий целью 

формирование исторического знания. 

Италики – группа индоевропейских племенных союзов, заселивших Ита-

лию в течение II тысячелетия до н.э.; наиболее крупные племенные союзы ита-

ликов к началу «железного века» – сабины, латины, умбры, самниты. 

Ихэтуаньское восстание, или Восстание боксеров – народное восстание 

в Китае против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю поли-
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тику и религиозную жизнь Китая (1899–1901 гг.); «ихэтуани» буквально – «от-

ряды гармонии и справедливости»», второе название («боксерское») восстание 

получило потому, что ядро ихэтуаней составляли ученики различных школ бое-

вых искусств Китая. 

Каган – у кочевников – высший титул правителя, «хан над ханами», или 

великий хан. 

Кальвинизм – одно из направлений протестантизма, учение Жана Каль-

вина; получил распространение в Нидерландах, Швейцарии, Южной Франции, 

Англии и Шотландии; современный кальвинизм существует в трех формах – пре-

свитерианство, реформатство и конгрегационализм. 

Камакура – первый сёгунат в Японии (1192–1333 гг.); назван по имени 

города Камакура, ставшей центром сёгуната; в 1192–1209 гг. у власти находи-

лись сёгуны из рода Минамото, в 1209–1333 гг. фактическая власть принадле-

жала регентам сёгунов из рода Ходзё. 

Кангары – кочевой тюркский народ, родственный огузам; после распада 

Западно-Тюркского каганата (начало VIII в.) консолидировались к северу от 

Аральского моря; под давлением кимаков частично откочевали на запад, где в 

X–XI вв. были известны под именем печенегов; вторая часть кангаров появилась 

в Восточной Европе во второй половине XI в. (торки); после поражений от Руси 

и Византии были поглощены соседними народами; потомками печенегов счита-

ются гагаузы. 

Капиталистическая монополия – крупное хозяйственное объединение 

(синдикат, трест, концерн, картель), созданный для контроля над ценами и/или 

процессами реализации и производства товаров с целью увеличения прибыли. 

Капитанства – в Португальской колониальной империи – единицы адми-

нистративно-территориального деления заморских колоний; изначально были 

наследственными владениями, но затем перешли под королевское управление. 

Каракитаи, или Черные китаи – часть киданей (китаев), откочевавших 

после разгрома чжурчжэнями Империи Ляо в XII в. на запад, в Восточный Тур-

кестан (современный Синьцзян), где они основали государство Западная Ляо 

(Каракитайское ханство). 

Караханиды – первая мусульманская династия в государстве тюрок-кар-

луков. 

Карлуки – кочевой тюркский народ; после распада Западно-Тюркского ка-

ганата (начало VIII в.) создали собственное государство на территории современ-

ных Южного Казахстана и Северного Синьцзяна; сыграли важную роль в паде-

нии Восточно-Тюркского каганата. 

Картель – форма капиталистической монополии (наряду с синдикатом, 

трестом и концерном), образованной для контроля за ценами; характеризуется 

тем, что каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую 

и производственную самостоятельность. 

Касситы – древний племенной союз (возможно – индоевропейского про-

исхождения), проживавший на Иранском нагорье и в XVI до н.э. захвативший 

Южную Месопотамию и восстановивший Вавилонскую империю (так называе-

мый Касситский Вавилон, XVI–XII вв. до н.э.). 
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Касты, или Джати – замкнутые, эндогамные наследственные профессио-

нальные и этнические группы индийского общества. 

Катары, или Альбигойцы – еретическая христианская секта, достигшая 

расцвета в Западной Европе в XII–XIII вв.; стояли на позициях религиозного ду-

ализма – равенства божественного и сатанинского начал, добра и зла (материаль-

ный мир рассматривался как зло). 

Катастрофа бронзового века, или Бронзовый коллапс – термин, обозна-

чающий относительно быстрый переход от бронзового века к железному в исто-

рии Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока; процесс связан с массовыми 

миграциями индоевропейских племен на Балканский полуостров и в Малую 

Азию, которые вызвали, в свою очередь, переселение ранее живших на этих тер-

риториях народов в Левант, Месопотамию и Египет; массовые миграции сопро-

вождались распространением технологий выплавки и обработки железа и при-

вели к существенному изменению политической карты региона. 

Католическая лига – объединение католических княжеств Священной 

Римской империи (Бавария, Кёльн, Трир, Майнц, Констанц, Аугсбург, Пассау, 

Вюрцбург, Бамберг, Вормс, Страсбург, Айхштет, Шпейер, Эльванген, Кемптен), 

образованное в 1609 г.; была одной из сторон конфликта в Тридцатилетней войне. 

Католичество, или Католицизм – одна из трех основных ветвей христи-

анства (наряду с православием и протестантизмом); отличается в администра-

тивном плане наличием единого центра управления – престола римского папы, в 

догматическом плане – признанием филиокве (того, что Святой Дух исходит не 

только от Бога-Отца, но и Бога-Сына, т.е. Иисуса Христа); также имеет особен-

ные западные литургические обряды. 

Квады – древнегерманский племенной союз, сформировался на террито-

рии современных Восточной Австрии и Словакии; под напором ругов, бургун-

дов и вандалов, теснимых, в свою очередь, готами и гепидами, стали одним из 

первых германских народов (наряду с алеманами и вместе с маркоманами), 

начавшими нападения на Римскую империю в середине II в. (Маркоманнские 

войны); затем перешли на территорию Римской империи и к началу V в. осели в 

Западной Испании, основав первое «варварское королевство» (409 г.). 

Кереиты – союз монголоязычных племен, обитавших на юге современной 

Центральной Монголии в X–XII вв.; в XI в. часть кереитов приняла христианство 

(несторианство); сыграли важную роль в формировании Монгольской империи; 

вошли в состав монгольского народа. 

Кечуа – индейский народ в Южной Америке, основной этнос Империи Ин-

ков (XIII–XVI вв.), уничтоженной испанцами; в отличие от других народов Аме-

рики, к моменту прихода европейских колонизаторов уже вступили в бронзовый 

век; составляют значительную часть населения современных Перу, Эквадора и 

Боливии, также проживают в Колумбии, Чили и Аргентине. 

Кидани, или Китаи – монголоязычный народ, ветвь сяньби, захватившие 

в Х в. часть Северного Китая и основавшие Империю Ляо; по их имени в славян-

ских языках (через тюркские языки) называется Китай; потомками киданей яв-

ляются дауры. 

  



180 

Кимаки – группа тюркских племенных союзов; после распада Восточно-

Тюркского каганата (середина VIII в.) консолидировались на Западном Алтае и 

территории современного Восточного Казахстана; под давлением монголоязыч-

ных народов потомки кимаков – кыпчаки (известные также как куманы и по-

ловцы) – в X–XII вв. стали откочевывать на запад, заселив в итоге огромную тер-

риторию от Дуная на Западе до Иртыша – на востоке. 

Классическое рабство – общественная система, основанная на рабском 

труде; рабы являются основной производительной силой, что обеспечивается их 

большим количеством, дешевизной, постоянным притоком новых рабов (вслед-

ствие завоевательных войн, пиратства, продажи неграждан в рабство за долги); 

было характерно для Древнего Рима периодов республики и принципата, а также 

для эллинистических государств. 

Клика – принятый в историографии термин для обозначения региональных 

военных правительств Эры милитаристов в Китае; крупнейшие клики: Фэнтянь-

ская (Маньчжурская), Анхойская, Чжилийская, клика Ян Сишаня, клика Ян Цзэн-

синя, клика Ма, Сычуаньская, Юньнаньская, Гуансийская, клика Ли Хоуцзы. 

Колонат – особая форма производственных взаимоотношений между 

непосредственным производителем и крупным землевладельцем; наиболее рас-

пространенная система земельного держания в поздней Римской империи и Ви-

зантии, при которой землевладелец передавал в держание арендатору (колону) 

земельный участок, иногда с инвентарем и посевным материалом; колон распла-

чивался с хозяином земли частью урожая. 

Колониализм – система господства группы развитых капиталистических 

государств над остальным миром в XVI–XX вв., а также процесс захвата колоний. 

Колония – территория, находящаяся под властью метрополии, несамосто-

ятельная политически и экономически, управляемая на основе особого режима.  

Коммуна – в Средние века в Европе – самоуправляемая городская община, 

включавшая жителей города – ремесленников и торговцев. 

Коммунальные революции – в средневековой Европе – борьба городов 

за независимость от феодалов (X–XIII вв.); несмотря на то, что далеко не всегда 

борьба заканчивалась независимостью или автономией города, важнейшим ее 

результатом стало освобождение большинства городских жителей от личной се-

ньориальной зависимости. 

Коммунистический Интернационал, или Коминтерн (также Третий 

Интернационал) – международная организация, объединявшая коммунистиче-

ские партии различных стран, действовавшая в 1919–1943 гг.; деятельность Ко-

минтерна контролировалась СССР, а он сам зачастую выступал инструментом 

советской внешней политики; был распущен в 1943 г., что стало фактически вы-

полнением требования союзников СССР, затягивающих с открытием второго 

фронта в Европе, и важной предпосылкой первой встречи на высшем уровне глав 

государств – участников антигитлеровской коалиции. 

Конвент, или Национальный Конвент – высший законодательный и ис-

полнительный орган Французской республики в 1792–1795 гг.; избирался на ос-

нове всеобщего избирательного права (независимо от сословной принадлежности). 
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Консерватизм – приверженность традиционным ценностям и порядкам, 

социальным или религиозным доктринам. 

Континентальная блокада – запрет на торговлю с Великобританией с це-

лью ее экономического ослабления, установленный Французской империей 

Наполеона; к континентальной блокаде Наполеон заставлял присоединяться все 

завоеванные или побежденные страны Европы; действовала в 1806–1814 гг. 

Контрреформация – церковно-политическое движение в Европе сере-

дины XVI – начала XVII вв., направленное против Реформации и имевшее своей 

целью восстановить позиции и престиж католической церкви (в том числе ре-

формы внутри самой католической церкви); включала борьбу со злоупотребле-

ниями в среде католического духовенства (чтобы не давать поводов для критики 

католичества), сопротивление распространению протестантских церквей, учре-

ждение монашеских орденов нового типа (самый известный – иезуиты), которые 

занялись активной пропагандой католицизма как в протестантских странах, так 

и на территориях, где до этого вообще не было христианских миссионеров. 

Конунг – военный вождь у древних германцев; в ходе Великого переселе-

ния народов конунги превратились в королей – монархов вновь образованных 

«варварских королевств». 

Конфедерация – объединение суверенных государств с целью ведения об-

щей внешней политики. 

Коренной перелом – период Великой Отечественной войны Советского 

Союза и Второй мировой войны, начавшийся с контрнаступления советских 

войск под Сталинградом 19 ноября 1942 г.; характеризуется переходом инициа-

тивы от вермахта к Красной армии; верхней границей периода различные иссле-

дователи считают либо Тегеранскую конференцию (начало декабря 1943 г.), 

либо окончание битвы за Днепр (конец декабря 1943 г.), либо открытие второго 

фронта в Нормандии (июнь 1944 г.). 

Кортесы – сословно-представительное учреждение в пиренейских госу-

дарствах (впервые было созвано в 1188 г. в Кастилии).  

Кочевое скотоводство, или Номадное скотоводство – форма производя-

щего хозяйства, экстенсивное пастбищное скотоводство, при котором разведе-

ние животных представляет главный (но не единственный) вид занятий населе-

ния и доставляет основную часть средств существования, а большая часть насе-

ления вовлечена в периодические перекочевки; кочевое скотоводство сформиро-

валось в результате его отделения от комплексного земледельческо-животновод-

ческого хозяйства, характерного для неолита и бронзового века. 

Красных повязок восстание – антимонгольское и антифеодальное кре-

стьянское восстание в Империи Юань (1351–1368 гг.); завершилось падением 

Империи Юань и провозглашением ханьской Империи Мин во главе с династией 

Чжу; восставшие как отличительный знак использовали повязки красного цвета. 

Креолы – потомки испанских и португальских колонистов в Латинской 

Америке, «белые», родившиеся в колониях. 

Крепостное право – совокупность юридических норм феодального госу-

дарства, закреплявших зависимость крестьян от феодалов; включало запрет кре-
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стьянам уходить со своих земельных наделов, наследственное подчинение адми-

нистративной и судебной власти определенного феодала, лишение крестьян 

права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда – воз-

можность для феодала отчуждать крестьян без земли. 

Крестовые походы – серия военных походов европейских феодалов про-

тив мусульман Ближнего Востока, совершенных под предлогом освобождения 

Святой земли, на деле же преследующих целью завоевания новых территорий; 

насчитывается девять крестовых походов в период 1096–1272 гг., закончившихся 

в целом неудачно. 

Культурная революция в Китае, или Великая пролетарская культур-

ная революция – ряд идейно-политических кампаний в КНР в 1966–1976 гг., 

развернутых Мао Цзэдуном в целях борьбы с оппозицией, активизировавшейся 

после неудачи «курса трех красных знамен»; на первом этапе (1966–1968 гг.) 

были организованы отряды хунвэйбинов («красных охранников» – студенческая 

и школьная молодежь) и цзаофаней («бунтарей» – рабочая молодежь) для борьбы 

с «четырьмя пережитками» (старое мышление, старая культура, старые при-

вычки, старые обычаи), вылившуюся в репрессии интеллигенции и разрушение 

культурно-исторического наследия Китая, и «огня по штабам» (репрессий пар-

тийного аппарата); на втором этапе (1968–1971 гг.) были созданы «школы кад-

ров», в которых интеллигенция занималась физическим трудом, а также нача-

лись репрессии национальных меньшинств; на третьем этапе (1971–1976 гг.) 

были произведены репрессии военных, а также прошли кампании по критике 

конфуцианства и организации «самокритики» партийного и государственного 

аппаратов; отменена после смерти Мао Цзэдуна. 

Курс трех красных знамен – внутренняя политика правительства Мао 

Цзедуна в Китае в 1958–1962 гг.; первое «красное знамя» – «новая генеральная 

линия» на построение в КНР социализма по принципу «больше, быстрее, лучше, 

экономнее» (по сути – резкое ускорение темпов экономического развития за счет 

внутренних ресурсов); второе «красное знамя» – «большой скачок» – ряд массо-

вых всекитайских кампаний, к которым привлекалось все население: «малая ме-

таллургия» (кампания по организации повсеместного производства стали в не-

больших доменных печах с целью быстрой индустриализации страны), «уничто-

жение четырех вредителей» (кампания по уничтожению «сельскохозяйственных 

вредителей» – комаров, мух, воробьев и крыс), ирригационные проекты (кампа-

нии по строительству водохранилищ и каналов, в которых участвовало до 

100 млн человек); третье «красное знамя» – «народные коммуны» (преобразова-

ние мелких крестьянских кооперативов в коммуны (в среднем в коммуне было 

20 тыс. человек), сопровождавшееся обобществлением скота и ликвидацией лич-

ных подсобных участков; привел к ухудшению социально-экономического по-

ложения Китая и был свернут по инициативе самого Мао Цзэдуна. 

Курыканы – кочевой тюркский народ; после распада Восточно-Тюрк-

ского каганата (середина VIII в.), консолидировался в Прибайкалье; под давле-

нием монголоязычных народов в XII–XIV вв. несколькими волнами мигриро-

вали по Лене на северо-восток, став предками якутского народа. 
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Кутии, или Гутии – союз древних племен, населявших западную часть 

Иранского нагорья и в XXII вв. до н.э. разгромивших Аккадскую империю; счи-

таются индоевропейцами – первой волной восточно-индоевропейских мигран-

тов на Ближний Восток. 

Кушаны – название части тохаров (юэчжи) после их переселения в Сред-

нюю Азию и Северную Индию в I в.; образовали на указанных территориях свое 

государство – Кушанскую империю. 

Кушиты, или Нубийцы – народ, родственный хамитам, занимал в древно-

сти территории к югу от Египта; кушитские города-государства возникли в 

начале III тыс. до н.э. в верховьях Нила, таким образом, нубийская (кушитская) 

цивилизация – одна из древнейших на Земле; потомками кушитов являются 

народы оромо, сомали, афар, беджа, которые составляют значительную часть 

населения Эфиопии, Эритреи, Судана и большинство населения во всех сома-

лийских государствах. 

Кыргызы – кочевой тюркский народ, один из древнейших (известен с 

начала новой эры как часть хунну), обитали в верховьях Енисея; в IX в. создали 

государство, объединившее всю Центральную Азию, после падения которого в 

Х в. частично откочевали в Семиречье, где позднее стали основой формирования 

киргизского народа; потомками енисейских кыргызов являются хакасы. 

Ламаизм – тибетская форма буддизма, распространившаяся в позднем 

Средневековье и среди монголоязычных народов; характерной чертой является 

передача буддийского учения (а в Тибете – еще и духовной и светской власти) в 

рамках традиции «перерождений» буддийских деятелей, а также элементы ша-

манизма. 

Латинская империя – государство, созданное в 1204 г. в результате заво-

евания части Византии французскими и итальянскими крестоносцами, участни-

ками Четвертого крестового похода; просуществовала до 1261 г.; включала зна-

чительную часть Балканского полуострова, северо-запад Малой Азии, острова 

Эгейского и Ионического морей. 

Латины – один из племенных союзов италиков; на территории латинов в 

753 г. до н.э. был основан Рим. 

Латифундия – в Древнем Риме – форма крупного землевладения, обшир-

ное поместье, специализирующееся на товарном производстве (зерно, вино, 

оливковое масло и пр.); использовали труд рабов, в поздней Римской империи – 

колонов. 

Левант – район восточного побережья Средиземного моря (современные 

Израиль, Палестина, Ливан, Западная Сирия. 

Лен – отчуждаемый и передающийся по наследству феод, т.е. условное 

бессрочное наследственное пожалование. 

Ленд-лиз – государственная программа США, по которой их союзникам 

во Второй мировой войне передавались вооружения, боеприпасы, стратегиче-

ское сырье, техника, продовольствие, лекарства и т.п.; по условиям программы 

поставленное имущество гражданского назначения оплачивалось полностью (не 

обязательно деньгами), использованное имущество военного назначения после 
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окончания войны списывалось, а неиспользованное – возвращалось США (если 

они высказывали в этом свою заинтересованность) или оплачивалось. 

Либерализм – приверженность идеям незыблемости прав и личных свобод 

человека. 

Ливийцы, или Древние ливийцы – группа народов хамитского проис-

хождения, родственных древним египтянам, предки современных берберов; за-

нимались кочевым скотоводством к западу от Древнего Египта . 

Лига Наций – международная организация, образованная в результате ра-

боты Парижской мирной конференции в 1920 г.; первая в истории международ-

ная организация, включавшая большинство суверенных государств мира (всего 

за время своего существования (1920–1946 гг.) – 63); имела целями разоружение, 

предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, 

урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, 

улучшение качества жизни на планете. 

Личная уния – объединение двух или более самостоятельных монархиче-

ских государств в союз с одним главой, который становится общим монархом 

для каждого государства – члена союза; вариант конфедерации. 

Локальная война – ограниченное по политическим целям и размаху во-

енных действий вооруженное столкновение (применительно к конфликтам XIX–

XXI вв.); отличается от мировых и региональных войн относительно небольшим 

территориальным размахом военных действий (обычно в границах государств-

участников) и участием ограниченных по численности контингентов войск. 

Лувийцы – индоевропейский народ, сформировавшийся к концу II тыся-

челетия до н.э. в Малой Азии из разрозненных индоевропейских групп, прибыв-

ших сюда в XX–XVIII вв. до н.э.; лувийцы были родственны хеттам, чье госу-

дарство к моменту формирования лувийцев уже исчезло; язык лувийцев, воспри-

нятый хурритами, со временем преобразовался в армянский язык. 

Лютеранство – одно из основных направлений протестантизма; названо 

по имени зачинателя Реформации Мартина Лютера; не представляет собой еди-

ной церкви; получило распространение в скандинавских странах, Северной Гер-

мании, землях Тевтонского ордена (Эстония, Латвия, Пруссия). 

Мавераннахр – древний центр восточных цивилизаций, территория 

между Амударьей и Сырдарьей (территория современного Узбекистана и (ча-

стично) Таджикистана). 

Магриб – территория арабской и берберской Северной Африки к западу 

от Египта (современные Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Западная Сахара и Мав-

ритания). 

Майя – группа родственных народов, создавших оригинальную и одну из 

самых древних цивилизаций (примерно с 2000 г. до н.э.) в Америке (на полуост-

рове Юкатан); цивилизация майя была разрушена испанцами в XVII в.; потом-

ками древних майя являются современные майя (живут в Мексике, Сальвадоре, 

Белизе, Гондурасе, Гватемале) и, частично, метисы Центральной Америки. 

Македонцы, или Македоняне – родственный грекам народ, занимавший 

в середине I тысячелетия до н.э. часть Северной Греции; в отличие от греков, у 

македонцев возникло в V в. до н.э. централизованное государство, которое в IV в. 
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до н.э. завоевало сначала Грецию, а потом – огромную Персидскую империю, 

что стало началом эллинистической эпохи. 

Мамлюки, или Мамелюки – тюркская гвардия в Египте, аналог западно-

азиатских гулямов; набирались среди рабов в основном кипчакского происхож-

дения. 

Мандат Лиги Наций – территории, являвшиеся колониями Германии и 

Османской империи до Первой мировой войны, которые Лига Наций передавала 

в управление странам Антанты; мандаты делились на три группы: 1) части быв-

шей Османской империи, на которых обладатели мандатов должны были сфор-

мировать условия для создания суверенных государств (Сирия, Палестина, Ме-

сопотамия), на этих территориях были образованы в 1932–1948 гг. государства 

Сирия, Ливан, Палестина, Израиль, Иордания, Ирак; 2) бóльшая часть африкан-

ских колоний Германии, которые передавались в управление непосредственно 

обладателям мандатов, т.е фактически продолжали оставаться колониями (Ру-

анда-Урунди, Танганьика, Камерун и Того); 3) Юго-Западная Африка (Намибия) 

и островные территории в Тихом океане (часть Новой Гвинеи, Науру, Западное 

Самоа, Микронезия), которые становились частями государств, получивших на 

них мандаты; большую часть мандатов получили Великобритания и Франция, по 

одному – Бельгия, Япония и три британских доминиона (ЮАС, Новая Зеландия 

и Австралия). 

Мануфактура – предприятие, основанное на ручном труде наемных ра-

ботников, где существует разделение труда на отдельные производственные опе-

рации, а процесс производства непрерывен. 

Маратхи – один из крупнейших индоарийских народов (наряду с хин-

дустанцами, бенгальцами, гуджаратцами, пенджабцами), преимущественно инду-

исты по вероисповеданию; в XVII–XIX вв. вели упорную борьбу сначала с му-

сульманской Империей Великих Моголов, затем – с английским колонизаторами. 

Марка – соседская община у древних германцев; представляла собой объ-

единение дворов свободных крестьян, в котором пахотная земля являлась соб-

ственностью входивших в общину индивидуальных крестьянских семейств, а 

пастбища, леса и другие угодья оставались общей собственностью членов общины. 

Маркоманы, или Маркоманны – древнегерманский племенной союз, 

сформировался на территории современной Чехии; под напором ругов, бургун-

дов и вандалов, в свою очередь потесненных готами и гепидами, стали одним из 

первых германских народов (наряду с алеманами и вместе с кавдами), начав-

шими нападения на Римскую империю в середине II в. (Маркоманнские войны). 

Махаджанапады – государства Северной Индии, образованные мигран-

тами-арийцами на основе племенных союзов; к VII в. существовало не менее 

16 махаджанападов. 

Межконтинентальная баллистическая ракета, или МБР – баллистиче-

ская ракета класса «земля-земля» с дальностью полета не менее 5 500 км. 

Мезолит, или Средний каменный век – переходный период от палеолита 

(древнего каменного века) к неолиту (новому каменному веку); характеризуется 

возникновением условий для перехода к производящему хозяйству; мезолит в 
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разных частях земного шара начался в разное время и имел различную продол-

жительность (на Ближнем Востоке – 13–10 тыс. лет до н.э., на Дальнем Востоке – 

13–8 тыс. лет до н.э., в Европе – 10–5 тыс. лет до н.э.). 

Меркантилизм – экономическая политика государства, характеризующа-

яся активным его вмешательством государства в хозяйственную деятельность в 

форме протекционизма (установления высоких импортных и низких экспортных 

пошлин), выдачи субсидий национальным производителям и т.п. с целью накоп-

ления денежного капитала внутри страны. 

Меркиты – союз монголоязычных племен, сформировавшийся в XI в.; 

населяли юго-западное Забайкалье (юг современной Республики Бурятия Рос-

сии) и север современной Центральной Монголии; вошли в состав монгольского 

народа. 

Меркосур – общий рынок стран Южной Америки, образованный в 1991 г.; 

включает Бразилию, Аргентину, Уругвай, Парагвай и Венесуэлу; название про-

исходит от испанского «Mercado Común del Sur» – «Общий рынок Юга» (т.е. 

Южной Америки). 

Месопотамия, или Междуречье (также Двуречье)– район среднего и 

нижнего течений рек Тигр и Евфрат (современный Ирак и Восточная Сирия). 

Метисы – потомки от смешанных браков европейцев и индейцев, а также 

европейцев и монголоидов; метисами является большинство населения в ряде 

стран Латинской Америки, а также почти все тюркские народы. 

Метрополия – государство, обладающее колониями, по отношению к 

своим колониям. 

Минойцы – древнее население острова Крит и прилегающих островов 

Эгейского моря, основатели древнейшей в Европе цивилизации; предки миной-

цев заселили Крит из Малой Азии; после завоевания Крита ахейцами минойцы 

были ассимилированы и вошли в состав древнегреческого народа. 

Миссурийский компромисс – соглашение между членами Конгресса США, 

в соответствии с которым рабство запрещалось севернее 36° 30′ с. ш. и западнее 

р. Миссисипи (т.е. зона рабовладения в США расширялась), а при приеме в США 

новых штатов один должен быть свободным, а другой – рабовладельческим. 

Монашеские ордены – сообщества монахов, создававшиеся под патрона-

жем католической церкви с целью распространения католичества и занимавши-

еся миссионерской деятельностью; различались уставами и обетами; наиболее 

известные монашеские ордена: бенедиктинцы, августинцы, доминиканцы, фран-

цисканцы, цистерцианцы (бернардинцы), кармелиты, картезианцы, иезуиты. 

Монголы – название, объединяющее ныне потомков различных монголо-

язычных народов, распространенное на них после образования Монгольской им-

перии Чингиз-хана; до начала XIII в. – название монголоязычных племен, коче-

вавших в бассейнах рек Онон, Керулен и Туул (Трехречье, современная Восточ-

ная Монголия), так называемых коренных монголов, или хамаг-монголов, под-

разделяющихся на две подгруппы – нирун-монголы и дарлекин-монголы; впер-

вые были политически объединены Хабул-ханом в начале XII в. 
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Монофизитство – одно из течений в христианстве, основание которого 

приписывается константинопольскому архимандриту Евтихию (IV–V вв.), 

утверждавшее, что Иисус Христос является только Богом, но не человеком; ни-

когда не имело большого количества приверженцев в народных массах, в основ-

ном оставаясь внутренней проблемой византийской церкви. 

Монтаньяры – политическая партия, образовавшаяся во время Великой 

Французской революции в Национальном конвенте; название происходит от 

французского слова «мontagne» (гора) – монтаньяры занимали верхние ряды ле-

вой стороны зала Конвента (отсюда и собирательное название радикальных, но 

демократически настроенных политических деятелей – «левые»); выступали за 

унитарную республику и полное равенство граждан в политических и экономи-

ческих правах. 

Морские республики – средневековые итальянские города-государства 

на Апеннинском полуострове и в Далмации (восточное побережье Адриатиче-

ского моря), имеющие республиканское государственное устройство: Венеция, 

Генуя, Пиза, Амальфи, Ноли, Анкона, Дубровник (Рагуза); морские республики, 

помимо территории своего города и его окрестностями, владели колониями в 

Средиземноморье и Причерноморье (наиболее многочисленными были колонии 

Венеции и Генуи). 

Мохэ – тунгусо-маньчжурский народ, сформировавшийся на севере Мань-

чжурии в IV–VI вв., предки чжурчжэней и, соответственно, маньчжуров; в VII в. 

создали первое маньчжурское государство – Бохай. 

Мулаты – потомки от смешанных браков негров и европейцев. 

Мультикультурализм – политика, направленная на сохранение и разви-

тие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий; в современ-

ной Европе предполагает прежде всего включение в ее культурное поле элемен-

тов культур иммигрантов из стран Третьего мира. 

Муромати – второй сёгунат в Японии (1336–1573 гг.); назван по имени 

района Муромати в городе Киото, в котором располагалась правительственная 

резиденция; у власти находились сёгуны из рода Асикага. 

Мэнсяшэн – один из высших органов власти в Империи Суй и Империи 

Тан в Китае, Имперская канцелярия. 

Найманы – союз монголоязычных племен, сложившийся к началу XII в. 

на территории современной Западной Монголии; вошли в состав монгольского 

народа. 

Народный фронт – политический союз, как правило объединяющий ле-

вые и левоцентристские силы (социал-демократов, коммунистов, радикалов) для 

противостояния правым и ультраправым силам; Народные фронты стали возни-

кать в 1930-е гг., выступали против фашизма и войны, в защиту экономических 

интересов трудящихся; во Франции в 1936–1938 гг., Испании в 1936–1939 гг., 

Чили в 1938–1941 гг. действовали правительства Народных фронтов; в годы Вто-

рой мировой войны в ряде стран были созданы национальные антифашистские 

Народные фронты. 

Народы моря – имя, данное на Ближнем Востоке переселенцам с Балкан-

ского полуострова, в XII–XI вв. массово колонизировавших (или пытавшихся это 
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сделать) Малую Азию, Левант и Северный Египет; включали племенные группы, 

вытесненные дорийцами и фракийцами с Балканского полуострова, как индоев-

ропейцев (ахейцев, фригийцев), так и доиндоевропейское население Балкан 

(сардов (ассоциируются с позднейшим населением острова Сардиния), тирсенов 

(отождествляются с этрусками), пеласгов, критян и др.). 

Натиск на Восток – завоевание и колонизация германскими и скандинав-

скими феодалами междуречья Эльбы и Одера и территорий Южной и Восточной 

Прибалтики в X–XIII вв.; протекал под знаменем распространения христианства 

среди язычников – славян, балтов и финских народов, на самом же деле целью 

«натиска на Восток» были территориальные захваты; итогом стало присоедине-

ние части завоеванных территорий к североевропейским и западноевропейским 

государствам (Германии, Дании, Швеции) и образование новых германских гос-

ударств (Тевтонский орден, Орден меченосцев (позже – Тевтонский орден). 

Натуральное хозяйство – тип организации хозяйства, при котором продукт 

производится для собственного потребления (не для продажи); при натуральном 

хозяйстве все необходимое производится внутри хозяйственной единицы. 

Нацизм, или Национал-социализм – идеология превосходства «арийской 

расы» (т.е. германцев, в первую очередь – немцев) над другими народами; гер-

манский вариант фашизма; являлся официальной идеологией Германии в 1933–

1945 гг. 

Неоколониализм – система эксплуатации развитыми капиталистиче-

скими государствами других стран, как правило – бывших колоний, посредством 

неравноправных экономических и военно-политических договоров; стал осо-

бенно актуальным после крушения мировой социалистической системы. 

Неолит, или Новый каменный век – период в истории человечества, свя-

занный с переходом к производящему хозяйству – земледелию и скотоводству, 

также одним из признаков неолита является изготовление керамики (не для всех 

регионов мира); примерные временные рамки неолита для Ближнего Востока – 

10–3,5 тыс. лет до н.э. 

Неолитическая революция – переход от присваивающего хозяйства к 

производящему, т.е. от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. 

Несторианство – одно из течений в христианстве, основание которого 

приписывается архиепископу Константинополя Несторию (V в.), утверждавшее, 

что в Богочеловеке Иисусе Христе сочетаются два субъекта – Сын Божий и че-

ловек Иисус; было распространено среди христиан Ближнего Востока, откуда 

проникло в Центральную Азию и Северное Причерноморье; до распространения 

ислама несторианами были многие семитские, иранские и тюркские народы, а 

также отдельные монгольские племена и китайские группы; несторианами явля-

ются современные ассирийцы. 

Нобилитет – в Древнеримской республике и Римской империи – правящее 

сословие рабовладельческого класса из патрициев и богатых плебеев. 

Новая историческая наука, или Школа «Анналов» – направление исто-

рической науки, впервые (с 1960-х гг.) ставшее использовать новый историче-

ский подход (т.е. новую философию истории) – синтетический, сочетающий в 
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себе сильные стороны двух ранее существовавших подходов – линейного и цик-

лического. 

Новая консервативная волна – экономическая идеология в капиталисти-

ческих странах в 1970–1980-е гг., отрицающая кейнсианство, возникла как реак-

ция на кризис «государства всеобщего благоденствия»; характеризовалась за-

медлением роста правительственных расходов, сокращением налогов, сокраще-

нием вмешательства государства в экономику, снижением инфляции путем со-

кращения денежной массы. 

Новейшее время, или Новейшая история – период истории человечества 

с начала ХХ в. (чаще всего называется окончание Первой мировой войны – 

1918 г.); граница условна (в России – с 1917 г., в Китае – с 1911 г. и т.д.). 

Новое время, или Новая история – период истории человечества между 

Средними веками и Новейшим временем (XVI – начало ХХ вв.); «новым» время 

названо в противовес старому – средневековому периоду. 

Новые индустриальные страны, или НИС – группа развивающихся 

стран, в которых в конце ХХ – начале XXI вв. в короткий период времени про-

изошел качественный скачок социально-экономических показателей; к НИС 

«первой волны» относят «четыре азиатских тигра» (или «дракона») – Гонконг, 

Южную Корею, Тайвань и Сингапур, а также Аргентину, Бразилию и Мексику, 

«второй волны» – Индию, Малайзию, Таиланд, Чили, «третьей волны» – Индо-

незию и Турцию, «четвертой волны» – Иран и Филиппины. 

Новый курс – социально-экономическая программа, проводившаяся ад-

министрацией президента США Ф. Рузвельта в 1933–1939 гг., направленная на 

преодоление последствий Великой депрессии; представляла собой вариант эко-

номического реформизма. 

Ном – то же, что и «город-государство»; термин привычно используется 

для обозначения первых городов-государств в Египте, поскольку так назывались 

административно-территориальные единицы Египта (включающие город и при-

легающую к нему сельскую территорию) в период господства там греков. 

Нун – второе из четырех официальных сословий Китая в эпохи Средних 

веков и Нового времени; включало людей, обладающих землей (как землевла-

дельцев, так и крестьян, пользующихся чужой землей). 

Оброк – форма феодальной ренты; сначала – натуральная плата (чаще 

всего – часть урожая), позднее – деньги. 

Общественно-экономическая формация – в марксизме – стадия в разви-

тии общества, характеризующаяся, в первую очередь, определенным типом про-

изводственных отношений (и в том числе – способом производства). 

Ограниченная монархия – форма правления, характеризующаяся ограни-

чением власти монарха конституцией (конституционная монархия), либо нали-

чием парламента, который назначает или утверждает правительство (парламент-

ская монархия) или является только законодательным органом, при этом прави-

тельство назначается монархом (дуалистическая монархия). 

Огузы – кочевой тюркский народ; после распада Западно-Тюркского кага-

ната (начало VIII в.) консолидировались к югу от Аральского моря; сыграли важ-

нейшую роль в истории Западной Азии – потомками огузов было подавляющее 
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большинство правящих династий в государствах Ближнего Востока, Средней и 

Южной Азии в IХ–ХII вв.; потомками огузов являются туркмены, а в языковом 

отношении – также турки и азербайджанцы. 

Ойкос – частное хозяйство отдельного гражданина в древнегреческих по-

лисах; включало дом, прилегающие постройки, орудия труда и рабов, а также 

земельный участок в пределах полиса, который находился не в полной собствен-

ности владельца, а в пользовании с правом распоряжения. 

Ойраты – западная часть монголов; оформилась в особую этническую 

группу в XIII–XIV вв.; потомками ойратов являются калмыки. 

Олигархия – политическое и экономическое господство, правление не-

большой группы лиц; финансовая олигархия – группа крупнейших капитали-

стов, владеющих промышленными и банковскими монополиями и фактически 

господствующих в экономической и политической жизни страны. 

Ольмеки – группа центрально-американских народов, создавших города-

государства не территории современной Мексики в начале II тыс. до н.э.; таким 

образом, ольмекская цивилизация стала первой на Американских континентах. 

Организация Варшавского договора, или ОВД – военно-политический 

блок социалистических стран, созданный по инициативе СССР в противовес 

блоку НАТО и в ответ на вступление в НАТО ФРГ в 1955 г.; включал СССР, 

Румынию, Болгарию, Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию и Албанию (до 

1968 г.); был распущен в 1991 г. вследствие распада мировой социалистической 

системы. 

Организация договора Юго-Восточной Азии, или СЕАТО (также Ма-

нильский пакт) – военно-политический блок, созданный в 1954 г.; включал 

США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Таиланд, 

Францию и Филиппины; был направлен против национально-освободительных 

движений в Юго-Восточной Азии; был распущен в 1977 г. вследствие проиг-

рыша США во Вьетнамской войне. 

Организация Объединенных наций, или ООН – международная органи-

зация, созданная в 1945 г. после Второй мировой войны для поддержания и 

укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудниче-

ства между государствами; являлась важной составной частью Ялтинско-Потс-

дамской системы международных отношений. 

Организация Североатлантического договора, или НАТО – военно-по-

литический блок, созданный по инициативе США в 1949 г. с целью защиты Ев-

ропы от советского влияния; изначально включал США, Великобританию, 

Францию, Италию, Данию, Исландию, Португалию, Канаду, Норвегию, Люксем-

бург, Нидерланды; в 1952 г. в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 г. – ФРГ, в 

1982 г. – Испания, в 1999 г. – Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 г. – Болгария, 

Румыния, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Эстония, в 2009 г. – Албания и 

Хорватия; в 2017 г. – Черногория, в 2020 г. – Северная Македония; в 1966 г. из 

НАТО вышла Франция, однако в 2007 г. снова вошла в нее. 

Организация Центрального договора, или СЕНТО (также Багдадский 

пакт) – военно-политический блок, созданный в 1955 г. по инициативе Велико-
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британии, США и Турции и существовавший до 1979 г.; включал Великобрита-

нию, Турцию, Ирак, Иран, Пакистан; был направлен против национально-осво-

бодительных движений в Западной Азии; выход в 1959 г. из блока Ирака, а в 

1979 г. – Ирана и Пакистана привел к ликвидации блока, поскольку остальные 

его участники были одновременно членами НАТО. 

Османы – часть тюркских (огузских) племен, ранее входивших в одно из 

государств турок-сельджуков – Конийский султанат, разгромленный монго-

лами – и создавших в 1299 г. небольшое государство на северо-западе Малой 

Азии, которое позже превратилось в империю мировых масштабов; названы по 

основателю династии – бею Осману. 

Ось Берлин-Рим-Токио – военно-политический блок Германии, Италии 

и Японии, ставший инициатором Второй мировой войны; оформился в резуль-

тате военного соглашения Италии и Германии (октябрь 1936 г.), заключения Гер-

манией и Японией Антикоминтерновского пакта (ноябрь 1936 г.) и присоедине-

ния к нему Италии (ноябрь 1937 г.). 

Пакт Молотова-Риббентропа, или Договор о ненападении между Гер-

манией и Советским Союзом – межправительственное соглашение, подписан-

ное 23 августа 1939 г. министром иностранных дел Германии И. фон Риббентро-

пом и народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым; согласно 

договору стороны обязывались не нападать друг на друга и соблюдать нейтрали-

тет в случае, если одна из них становилась объектом военной агрессии; в допол-

нение к пакту был подписан Секретный протокол, разграничивающий сферы 

влияния СССР и Германии в Восточной Европе: Бессарабия, Восточная Польша 

(т.е. Западная Украина и Западная Белоруссия), Латвия, Эстония – сфера влияния 

СССР, Литва и Западная Польша – сфера влияния Германии. 

Палеолит, или Древний каменный век – первый период человеческой 

истории и первый этап каменного века; началом палеолита является появление 

людей – около 2,5 млн лет назад, окончанием считается переход людей к произ-

водящему хозяйству (около 12 тыс. лет назад); таким образом, палеолит состав-

ляет 99,5 % времени существования я человечества. 

Парижская коммуна – революционное правительство Парижа во время 

революционных событий 1871 гг. во Франции, а также (часто) – название и самих 

названных революционных событий; во главе Парижской коммуны стояли ли-

деры левого толка, выбранные в ходе всеобщего голосования, Коммуна объявила 

Францию республиканской федерацией коммун (общин), реформы правитель-

ства имели ярко выраженный социальный характер (замена постоянной армии 

народной национальной гвардией милиционного типа, отделение церкви от гос-

ударства, введение выборности и сменяемости государственных служащих, в 

том числе судей, учреждение государственных пенсий, введение бесплатного об-

разования и т.д.), что дает основание считать Парижскую коммуну первым опы-

том народного правления. 

Парламент – 1) сословно-представительное учреждение в Англии (впер-

вые собралось в 1265 г.); 2) высший представительный и законодательный орган 

в государствах с разделением властей. 
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Парфяне – индоевропейский племенной союз, восстановивший персид-

скую государственность после распада державы Александра Македонского 

(Парфянское царство, основано в 256 г. до н.э.); происходит из части северной 

группы восточных индоевропейцев – саков. 

Патриархальное рабство – начальная форма рабства; ограничено рамками 

натурального хозяйства патриархальной семьи, в составе которой рабы выпол-

няли наиболее тяжелые работы, при этом являясь как бы ее младшими членами. 

Патриции – в Древнем Риме – население, входившее в родовую общину, 

составлявшее римский народ; после выделения из рода знатных патриархальных 

семей к патрициям стала относиться лишь родовая земледельческая аристокра-

тия, предки которой когда-то составляли сенат (совет старейшин) при царе Рима. 

Пеласги – древнее, догреческое население юга Балканского полуострова; 

одни ученые относят пеласгов к «первой волне» индоевропейцев на Балканах, 

другие считают их остатками доиндоевропейского населения; создали ориги-

нальную Элладскую цивилизацию, завоеванную ахейцами в ХХ в. до н.э. 

Пеоны – в Латинской Америке – батраки, крестьяне, не имеющие земли и 

вынужденные продавать свой труд владельцам латифундий; по происхождению 

преимущественно индейцы или метисы; как правило – должники латифундиста, 

таким образом, пеонаж являлся латиноамериканским аналогом крепостного права. 

Первоначальное накопление капитала – процесс, в ходе которого созда-

ются условия для развития капиталистических отношений, а именно: 1) форми-

руется масса людей, юридически свободных, но материально неимущих, по-

скольку они лишены средств производства и вынуждены продавать свой труд, и 

2) накапливаются богатства, необходимые для создания капиталистических 

предприятий. 

Персы – ираноязычный племенной союз, образовавшийся в VII в. до н.э. в 

составе Мидийской державы и сформировавший Персидскую империю; позд-

нее – название населения Персидской державы; ныне – другое название иранцев. 

Пиренейская война – серия военных конфликтов 1807–1814 гг. между 

наполеоновской Францией и ее сателлитами с одной стороны и Испанией, Пор-

тугалией и Великобританией – с другой; характеризовалась широким партизан-

ским движением в условиях оккупации французами Пиренейского полуострова. 

План Маршалла – американская программа экономической помощи евро-

пейским странам после Второй мировой войны; названа по фамилии его инициа-

тора – государственного секретаря США Д. Маршалла; предполагала предостав-

ление американских кредитов на условиях устранение торговых барьеров и вы-

вода коммунистов из национальных правительств; действовал до конца 1960-х гг.; 

в плане Маршалла не участвовали социалистические страны Европы и только две 

капиталистических страны – Финляндия и Испания. 

Плебеи – пришлое население Древнего Рима (не относящееся к потомству 

его основателей); первоначально не пользовались политическими правами в от-

личие от патрициев. 

Плебс – незнатное население Древнеримской республики и Римской им-

перии: свободные ремесленники, крестьяне и мелкие торговцы. 
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Племенной союз – объединение нескольких племен, имеющее политиче-

скую организацию (военного вождя во главе, опирающегося на группу профес-

сиональных воинов); племенной союз является предшественником государ-

ственной власти, а его наличие – важнейшей предпосылкой образования госу-

дарства. 

Племя – совокупность нескольких родовых общин или территориальных 

групп (соседских общин), имеющих родственные связи друг с другом (родовые 

общины почти всегда, а территориальные часто экзогамны – внутри них запре-

щены браки; в связи с этим браки заключаются с представителями соседних об-

щин); часто исследователи для сложных в социальном отношении обществ, со-

храняющих родоплеменную структуру, выделяют промежуточную общность 

между родом и племенем – фратрию. 

Плодородный полумесяц – условное название региона на Ближнем Во-

стоке, в котором в неолите в зимние месяцы наблюдалось повышенное количе-

ство осадков. Включало Левант и Междуречье (современные территории Ли-

вана, Палестины, Израиля, Сирии, Ирака); иногда в его состав включают долину 

нижнего течения Нила. 

Позитивизм – направление в методологии науки, определяющее един-

ственным источником истинного знания эмпирические (т.е. опытные) исследо-

вания и отрицающее познавательную ценность философского исследования; 

применительно к истории позитивисты настаивали на том, чтобы выявляемые 

исторические закономерности опирались только на научные, т.е. верифицируе-

мые (проверяемые и доказываемые) факты. 

Позиционная война – война, которая главным образом ведется на сплош-

ных, относительно стабильных фронтах (позициях) с глубокоэшелонированной 

обороной; характеризуется методичностью и малой результативностью военных 

действий – наступательные операции локальны, периоды пассивной обороны 

обеих сторон на каждом участке фронта значительно длительнее попыток 

наступления. 

Полабские славяне – группа из четырех западнославянских племенных 

союзов (лужичане (лужицкие сербы, лютичи (велеты), бодричи (ободриты) и по-

моряне), в начале эпохи Великого переселения народов, занявших междуречье 

Одера и Эльбы и побережье Балтийского моря между Одером и Вислой, до этого 

заселенные германцами; в X–XII вв. земли полабских славян были захвачены 

германскими феодалами и частично (побережье Балтийского моря между Оде-

ром и Вислой) – Польшей. 

Полис – городская община (с прилегающими владениями) в Древней Гре-

ции, являющаяся одновременно и политической организацией (городом-госу-

дарством); территория полиса обычно включала собственно городской центр и 

хору – соседнюю сельскохозяйственную округу; полис составляли полноправ-

ные граждане, члены общины, каждый из которых имел право на земельную соб-

ственность и политические права; часть населения в полисе не состояла и не 

имела прав граждан: метеки (иностранцы), вольноотпущенники, рабы. 
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Полисная система – общественная организация древнегреческого обще-

ства, характеризующаяся наличием полиса как основного политического и эко-

номического института. 

Политика открытых дверей и равных возможностей, или Политика 

открытых дверей – изначально (с 1901 г.) – политика США в отношении Китая, 

заключающаяся в продвижении идеи свободной торговли европейских стран и 

США в Китае – после подавления Ихэтуаньского восстания США не получили 

сферы влияния в Китае, а при равных условиях торговли США они имели пре-

имущество, обусловленное их экономической мощью; после Первой мировой 

войны США смогли закрепить принцип «равных возможностей» в Китае в «До-

говоре девяти» и стали добиваться его распространения на весь мир. 

Политика самоусиления – комплекс социально-экономических и воен-

ных реформ, проведенных в Империи Цин в 1861–1895 гг. с целью модернизации 

армии и флота. 

Полуколония – условное название территории, находящейся лишь в эко-

номической (но не политической) зависимости от другой страны. 

Порта, или Высокая Порта – название правительства (канцелярии вели-

кого визиря и дивана (высшего органа исполнительной власти)) Османской им-

перии; происходит от итальянского слова «porta» («ворота»), калька с осман-

ского «Bâb-i Âli» («высокие ворота»)» (по названию ворот в центре Стамбула, 

ведущих во двор великого визиря); термин часто используется как синоним 

Османской империи. 

Постиндустриальное общество – современная стадия цивилизации, ха-

рактеризующаяся тем, что научно-техническая революция стала ведущим фак-

тором трансформации общества; технологический прогресс существенно моди-

фицировал социальные отношения, вызвал массовые потребности и одновре-

менно создал средства их удовлетворения, при этом произошли серьезные 

сдвиги в структуре рабочей силы, а именно – дрейф из сферы производства в 

сферу услуг и обмена информацией. 

Праведный халифат – первый период истории Арабского халифата (632–

661 гг.), правление первых четырех халифов: Абу Бакра, Умара ибн аль-Хаттаба, 

Усмана ибн Аффана и Али ибн Абу Талиба; в правление последнего произошла 

первая гражданская война в Халифате, закончившаяся поражением Али ибн Абу 

Талиба. 

Православие – одна из двух основных ветвей христианства (наряду с ка-

толичеством и протестантизмом) и его древнейшая форма; отличается сообще-

ством административно независимых друг от друга автокефальных поместных 

Церквей, имеющих между собой евхаристическое (обрядовое) общение; отлича-

ется непризнанием филиокве (того, что Святой Дух исходит не только от Бога-

Отца, но и Бога-Сына, т.е. Иисуса Христа). 

Предмет труда – вещество (для физического труда) или информация (для 

умственного труда), на которые человек воздействует в процессе труда, т.е. это 

то, из чего производится продукт потребления. 

Прибавочный продукт – часть общественного продукта, создаваемая 

производителями сверх необходимого продукта. 
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Принципат – сложившаяся в Древнем Риме в период ранней империи спе-

цифическая форма монархии, при которой формально сохранялись некоторые 

республиканские учреждения, а император именовался принцепсом; формально 

продолжало существовать республиканское устройство: сенат, комиции (народ-

ные собрания), магистратуры, но эти институты потеряли прежнее политическое 

значение, так как выборы в них и их деятельность регулировались принцепсом, 

а реальная власть была сосредоточена в руках императорского бюрократиче-

ского аппарата. 

Провиденциализм – рассмотрение исторических событий с точки зрения 

проявляющегося в них высшего промысла, божественного плана. 

Производительные силы – совокупность средств производства и людей, 

приводящих средства производства в действие (при этом люди должны обладать 

определенными опытом, навыками и физическими возможностями к труду); уро-

вень развития производительных сил определяется технологиями. 

Производственные отношения – это отношения между людьми, возника-

ющие в процессе присвоения средств производства; таким образом, основной 

формой производственных отношений являются отношения собственности. 

Пролетариат – социальный класс капиталистического общества, для ко-

торого работа по найму (продажа собственной рабочей силы) является по суще-

ству единственным источником средств к существованию; чаще термин относят 

к промышленному пролетариату, хотя он может быть и сельским (батраки, ли-

шенные земли и продающие свой труд), и, по определению Ф. Энгельса, «проле-

тарии умственного труда». 

Промышленный капитализм – исторические вторая форма капиталисти-

ческих отношений (после торгового капитализма), основанная на промышлен-

ном производстве; характеризуется приложением капитала непосредственно в 

области производства (а не перераспределения) продукта; отличается развитым 

разделением труда и производством на широкий рынок. 

Промышленный переворот, или Промышленная революция – массо-

вый переход от ручного труда к машинному и от мануфактурной организации 

производства – к фабричной; в европейских странах произошел в конце XVIII – 

начале XX в. 

Протекторат – форма зависимости одного государства от другого, при ко-

торой подчиненное государство, свободное в делах внутреннего управления, не 

имеет права вести самостоятельную внешнюю политику. 

Протестантизм, или Протестантство – одно из трех (наряду с правосла-

вием и католицизмом) основных направлений христианства, представляющее 

собой совокупность независимых церквей и церковных союзов; общими для всех 

протестантских движений догмами являются: 1) признание Библии единствен-

ным источником христианского учения; 2) представление о том, что спасение 

(т.е. избавление от смерти и ада) можно получить только верой, безотносительно 

к добрым делам и поступкам; 3) представление о том, что спасение изначально 

предопределено для всех и его не нужно заслуживать; 4) признание Иисуса Хри-

ста единственным посредником между Богом и человеком (не требуется посред-

ничество церкви); признание поклонения только Богу. 



196 

Птолемеи – династия фараонов эллинистического Египта (т.е. Египет-

ского царства, образованного в ходе распада державы Александра Македон-

ского); основатель династии – Птолемей I Сотер, полководец Александра Маке-

донского. 

Пунические войны – войны Римской республики против Карфагена (264–

146 гг. до н.э.); в результате был установлен контроль Рима над всем Западным 

Средиземноморьем; название происходит от римского наименования карфаге-

нян – «пуны». 

Пуштуны – индоевропейский (иранский) народ, основное население со-

временного Афганистана, также составляют значительную часть населения Па-

кистана и проживают в Северной Индии; потомки племен, составлявших послед-

ние «волны» миграции восточно-индоевропейских народов в названные реги-

оны – саков, кушанов, эфталитов. 

Пятидневная война – вооруженный конфликт между Грузией с одной 

стороны и самопровозглашенными Республиками Южная Осетия и Абхазия, 

поддержанных Россией – с другой (август 2008 г.); в результате конфликта, 

начавшегося по причине желания Грузии поставить самопровозглашенные госу-

дарства под контроль, наступающая грузинская армия была разгромлена, а Рос-

сия дипломатически признала Абхазию и Южную Осетию. 

Пятиречье, или Пенджаб – регион на севере современного Пакистана и 

северо-западе современной Индии, долина пяти рек – притока Инда Сатледжа, 

притоков Сатледжа Биаса и Ченаба и притоков Ченаба Рави и Джелама. 

Рабовладельческое общество, или Рабовладельческий строй – система 

общественных взаимоотношений, при которой обычно нахождение человека 

(раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) 

или государства, при этом труд рабов является преимущественной или значимой 

формой производства. 

Раджа – княжеский титул в Индии; великий князь – махараджа. 

Раджпуты – этно-сословная группа в составе варны кшатриев, потомки 

арийских народов, составивших последние «волны» арийской экспансии в Се-

верную Индию (саков, кушанов, эфталитов), создавшие в XV–XVI вв. ряд воин-

ственных княжеств на территории современного Пакистана и Северной Индии, 

ставших препятствием исламизации Индии. 

Разделение труда – разделение труда, требующегося для производства 

продукта, на ряд отдельных операций, выполняемых разными людьми, облада-

ющими специальными знаниями, умениями и навыками. 

Разрядка международной напряженности, или Разрядка – политические 

процессы во взаимоотношениях СССР и США в конце 1960-х – конце 1970-х гг., 

характеризующиеся смягчением противостояния стран социалистического и ка-

питалистического лагерей. 

Раннефеодальная монархия – первая из форм феодальной монархии в Ев-

ропе; характеризуется формированием наследственной власти королей (конун-

гов, князей), опирающихся на дружину; короли начинают назначать должност-

ных лиц (графов, «мужей») в качестве своих наместников в округах (в городских 



197 

центрах союзов племен), позднее наместники монарха заменяют собой и выбор-

ных должностных лиц более низких уровней, при этом сохраняются органы 

местного самоуправления в форме народных собраний. 

Рассеянная мануфактура – способ организации производства на ману-

фактуре, при котором владелец капиталов (как правило – купец-предпринима-

тель) раздает сырье для последовательной переработки мелким ремесленникам-

надомникам. 

Рахбар, или Факих (также Высший руководитель Ирана) – высшая гос-

ударственная должность в Исламской Республике Иран (с 1979 г.); избирается 

Советом экспертов из влиятельных богословов, которые, в свою очередь, изби-

раются на всенародных выборах сроком на 8 лет; с 1979 г. пост рахбара занимали 

только два человека – Рухолла Мусави Хомейни (1979–1989 гг.) и Али Хосейни 

Хаменеи (с 1989 г.). 

Реальная уния – объединение двух или более монархических государств 

в союз с одним главой, при этом, в отличие от личной унии, монарх передает 

власть по наследству сразу над всем союзом; предполагает постоянное, а не вре-

менное единство, одинаковый для всех государств союза порядок престолона-

следия; вариант конфедерации. 

Революция гвоздик – военный переворот в Португалии 25 апреля 1974 г., 

совершенный армейской организацией «Движение капитанов», свергнувшей фа-

шистский режим Нового государства и сформировавшей военное переходное 

правительство; в ходе переворота вооруженные части, направленные на его по-

давление, были остановлены в Лиссабоне толпой мирных жителей, которые 

начали раздавать солдатам красные гвоздики. 

Революция цен – значительное повышение товарных цен вследствие сниже-

ния стоимости благородных металлов в Европе в XVI в.; причинами стали: поступ-

ление большого количества золота из Мексики и Перу; открытие процесс амальга-

мирования, позволивший существенно удешевить добычу серебра в Европе. 

Реконкиста – отвоевание пиренейскими христианами (испанцами, ката-

лонцами и португальцами) земель на Пиренейском полуострове, занятых араб-

скими эмиратами (VIII–XV вв.). 

Ренессанс, или Возрождение – позднее Средневековье и начало Нового 

времени с точки зрения эволюции европейской культуры; характеризуется раз-

витием светского образования, падением авторитета католической церкви, раз-

витием светской культуры. 

Репарации – форма материальной ответственности государства за ущерб, 

причиненный им другим государствам в результате военной агрессии; фактиче-

ски – форма контрибуции. 

Репатриация – организованное возвращение на родину военнопленных, 

перемещенных лиц, беженцев и эмигрантов. 

Реставрация Мэйдзи – свержение в 1968 г. третьего сёгуната в Японии 

(сёгуната Токугава (или сёгуната Эдо)) и восстановление власти императора (на 

тот момент – Мацухито, избравшего в 1868 г. девизом своего правления 
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«Мэйдзи» («просвещенное правление»)), а также период масштабных соци-

ально-экономических и политических реформ, проводимых правительством Ма-

цухито, правившим до 1912 г. 

Реформация – религиозное и общественно-политическое движение в Ев-

ропе в XVI – начале XVII в., направленное на реформирование католической 

церкви; привела к появлению многочисленных протестантских церквей. 

Реформизм – система взглядов и политическая практика, предполагающие 

возможность формирования справедливого общества путем реформ существую-

щей капиталистической системы; как путь выхода из «Великой депрессии» харак-

теризовался введением элементов государственного регулирования экономики. 

Реформы годов Кансэй – комплекс социально-экономических преобразо-

ваний в Японии, проведенных регентом сёгуна Иэнари Токугава, главой прави-

тельства Мацудайра Саданобу в 1787–1793 гг.; названы по девизу правления 

«Кансэй» императора Кокаку. 

Реформы годов Кёхо – комплекс социально-экономических преобразова-

ний в Японии, проведенных сёгуном Ёсимунэ Токугавой в 1716–1736 гг.; 

названы по девизу правления «Кёхо» императоров Накамикадо и Сакурамати. 

Речь Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого княже-

ства Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 г.; главой гос-

ударства являлся пожизненно избираемый сеймом монарх, носивший титул ко-

роля польского и великого князя литовского. 

Римский папа – епископ Рима, глава христианства Запада – католической 

церкви; именно римский епископ стал главой западноевропейской церкви по-

тому, что Рим являлся центром Западной Римской империи. 

Рисорджименто – национально-освободительное движение итальянского 

народа против иноземного господства (Испании, Австрии, Франции) и за объ-

единение раздробленной Италии, а также период, когда это движение происхо-

дило (1815–1870 гг.). 

Родовая община – форма социально-экономической организации обще-

ства, при которой род (большая, патриархальная семья, включающая всех потом-

ков основателя рода, а также их супругов и детей) или иной коллектив кровных 

родственников (клан (часть рода), фратрия (объединение нескольких родов)) яв-

ляется собственником средств производства, коллективным производителем и 

потребителем произведенного продукта; родовая община как правило экзогамна 

(браки внутри родовой общины запрещены); не следует путать понятия «род» 

(т.е. непосредственно большая семья) и «родовая община» (форма хозяйствен-

ной организации). 

Руги – древнегерманский племенной союз, сформировался на территории 

современной Северной Польши; под нажимом готов во II в. начали движение на 

юго-запад, в конце концов обосновавшись на территории современных Австрии 

и Южной Германии; по некоторым сведениям, ругом был Одоакр – один из «вар-

варских» вождей на римской службе, сместивший последнего императора Запад-

ной Римской империи. 

Сакоку – политика самоизоляции Японии от внешнего мира (XVII – сере-

дина XIX в.). 
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Саксы – древнегерманский племенной союз, сформировался на террито-

рии современных Нидерландов и Северной Германии в начале новой эры; в III–

V вв. разделились на две части: одна расселилась на территории современной 

Западной Германии (после ухода отсюда большинства других германских пле-

мен), другая переселилась на остров Британия, основав три «варварских коро-

левства» – Уэссекс, Суссекс и Эссекс; наряду с алеманами составили основу со-

временного немецкого народа. 

Самбо – потомки от смешанных браков негров и индейцев. 

Самураи – в феодальной Японии в широком смысле – светские феодалы, 

начиная от крупных владетельных князей (даймё) и кончая мелкими дворянами; 

в узком и наиболее часто употребляемом значении – военно-феодальное сосло-

вие мелких дворян (буси). 

Сандинистская революция – свержение в 1979 г. в Никарагуа проамери-

канской диктатуры Анастасио Сомосы; названа по Сандинистскому фронту наци-

онального освобождения – организации, совершившей революцию (которая, в 

свою очередь, названа в честь никарагуанского революционера 1920–1930-х гг. 

Аугусто Сезара Сандино. 

Саньго, или Троецарствие – период в истории Китая (220–280 гг.), когда 

он был разделен на три государства – У, Вэй и Шу. 

Сапотеки – центрально-американский индейский народ, сформировавший 

одну из древнейших цивилизаций Америки (с VIII в. до н.э.) на основе цивили-

зации ольмеков; частично были покорены ацтеками в XIV в.; остатки цивилиза-

ции сапотеков были захвачены испанцами в XVI в. 

Сателлиты – термин, использующийся для обозначения стран, формально 

суверенных, но фактически находящихся под прямым влиянием других госу-

дарств, определяющих за стран-сателлитов направления их внешней политики; 

часто используется для обозначения европейских союзников государств «оси 

Берлин-Рим-Токио» в период Второй мировой войны – Финляндии, Румынии, 

Словакии, Венгрии, Хорватии, Маньчжоу-Го и т.д. 

Свевы – 1) название древнего племенного союза германцев, известного с 

конца старой эры; распался в начале новой эры на племенные союзы квадов, мар-

команов, алеманов, лангобардов и др.; 2) другое название племенного союза ква-

дов, сформировавшегося ко II в. на территории.  

Сверхдержава – государство, обладающее потенциалом (экономическим, 

военно-политическим), несопоставимым с большинством других государств 

(или всеми иными государствами), который позволяет ему претендовать не на 

региональное, а на глобальное господство. 

Святая земля – часть территорий современного Израиля и Палестины; яв-

ляется святыней трех авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама; 

с целью «освобождения» Святой земли в 1096–1272 гг. европейские феодалы со-

вершили против мусульман серию Крестовых походов. 

Священная лига – название нескольких союзов, образованных европей-

скими для борьбы с османской экспансией в Европе и Средиземноморье (1538, 

1571, 1684, 1717 гг.); наиболее известна международная антитурецкая коалиция, 

основанная папой Иннокентием XI в 1684 г., после Венской битвы, которая 



200 

включала Священную Римскую империю, Венецианскую республику и Речь По-

сполитую, а с 1686 г. – еще и Русское царство, и действовала до 1699 г. 

Священная Римская империя – надгосударственный союз Центральной 

Европы, по сути – конфедерация со слабой степенью централизации (962–

1806 гг.); образовалась в результате завоевания Германией Северной и Централь-

ной Италии и рассматривалась как прямое продолжение Римской империи (от-

сюда – название) и Франкской империи, однако централизованное государство так 

и не сложилось; в годы своего расцвета включала территории Германии (ядро Им-

перии), Северной и Центральной Италии, Нидерландов, Чехии, Австрии, Швей-

царии, на которых существовало несколько сотен государственных образований. 

Священный союз – политический союз России, Пруссии и Австрии, со-

зданный в 1815 г. с целью поддержания Венской системы международных отно-

шений; постепенно вобрал в себя все монархии континентальной Европы; по 

сути стал международным союзом, направленным на подавление революцион-

ных настроений в европейских странах; действовал до 1853 г. 

Северный поход – поход Национально-революционной армии Китая под 

руководством Чан Кайши, лидера Гоминьдана, в сотрудничестве с КПК из про-

винции Гуандун (Южный Китай) на Пекин в целях объединения страны военным 

путем; в результате похода ханьские провинции Китая были подчинены Гоминь-

дану, а Маньчжурская клика признала свою зависимость от него; столица «объ-

единенного» Китая была перенесена в Нанкин. 

Сёгун – глава военного правительства, фактически – военный диктатор в 

Японии в период сёгунатов (с 1185 по 1868 г.) 

Сёгунат – система управления в Японии (1185–1868 г.), при которой япон-

ский император имел только номинальную власть, реальная же принадлежала 

сёгуну – главе военного правительства (бакуфу); в истории Японии выделяют 

три сёгуната – Камакура, Муромати и Токугава.  

Секуляризация – изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и 

передача светскому, гражданскому ведению; проявляется в конфискации цер-

ковной собственности (в том числе земли), развитии светского образования и 

культуры, передачи вопросов семьи и брака в ведение государства, снижении 

роли религии в жизни общества в целом. 

Сельджуки – часть тюрок-огузов, создавшие в XI в. огромное государство, 

включавшее земли всего Ближнего Востока, кроме Северной Африки; называ-

лись по имени своего первого вождя Сельджука. 

Семиты – группа народов, известных с глубокой древности на Ближнем 

Востоке; семиты были родственны хамитам и кушитам; родиной семитских 

народов считается Аравийский полуостров; к семитским народам относились ак-

кадцы (восточные семиты), основавшие первые города-государства Северной 

Месопотамии и Аккадскую империю, амореи, сформировавшие Вавилонское 

царство, Ассирийскую империю и составлявшие, по-видимому, основу гиксосов, 

напавших в XVIII в. до н.э. на Египет, халдеи, основавшие Нововавилонское цар-

ство, арамеи, сокрушившие Ассирийское царство, древние евреи, в конце II тыс. 

до н.э. обосновавшиеся в Палестине и создавшие свою уникальную культуру, 

финикийцы, известные как выдающиеся морские путешественники и торговцы 
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и основавшие, в частности, Карфаген; потомками древних семитов являются со-

временные семитские народы – арабы, евреи, некоторые народы Эфиопии (ам-

хара, тигре, тиграи), ассирийцы и ливанцы. 

Сеньор – феодал, предоставляющий феод по отношению к феодалу, полу-

чающему феод – вассалу. 

Сеньориальная монархия – форма феодального государства, построен-

ная по принципу сюзеренитета-вассалитета: политическая власть в нем разде-

лена между королем и феодалами различного уровня, связанными сеньориально-

вассальными отношениями; становление сеньориальной монархии означало упа-

док центральной государственной власти и фактический распад страны на вла-

дения отдельных феодалов, лишь номинально признающих власть короля. 

Сеньория – в широком смысле – термин, употребляемый в исторической 

литературе для обозначения комплекса феодальной земельной собственности и 

связанных с нею прав на феодально-зависимых крестьян; в узком – один из видов 

вотчины, отличающийся небольшой ролью барского (домениального) хозяйства 

или его полным отсутствием; почти вся (или вся) площадь такой сеньории нахо-

дилась во пользовании зависимых крестьян-держателей, плативших продукто-

вые или денежные оброки. 

Сикхи – приверженцы сикхизма – монотеистической религии, сформиро-

вавшейся в Северной Индии под влиянием христианства, ислама и индуизма в 

XV в.; основная масса сикхов – пенджабцы; в XVIII в. имели собственной госу-

дарство. 

Симфония властей – теория взаимоотношений между православной цер-

ковью и обществом в Византии, подразумевающая что церковь и общество (в 

частности – светская и церковная власти) находятся в состоянии согласия (гармо-

нии) и сотрудничества (синергии), по аналогии с Божественным и человеческим 

естеством и божественной и человеческой волями Христа; на практике выража-

лась в подчиненном положении церкви по отношению к императорской власти. 

Си-но-ко-сё – социальная структура японского общества, окончательно 

сформировавшаяся после объединения Японии и формирования сёгуната Току-

гава; включала четыре сословия: военное (си) – крестьянское (но) – ремесленно-

промышленное (ко) – торговцы (сё); является переносом на японскую почву тра-

диционной китайской социальной структуры (ши-нун-гун-шан), однако в китай-

ской системе высшим классом (ши) были не военные, а управленцы. 

Синьхайская революция – революция в Китае 1911–1916 гг., в результате 

которой была свергнута маньчжурская династия и установлена республика 

(1911–1912 г., «первая революция»), установлена военная диктатура Юань Ши-

кая и осуществлена неудачная попытка ее свержения (1913 г., «вторая револю-

ция»), провозглашена и упразднена под давлением армейских генералов Китай-

ская империя во главе с Юань Шикаем, после чего начался фактический развал 

страны (1915–1916 гг., «третья революция»); названа по году китайского летоис-

числения (шестидесятилетние циклы), в который началась революция – «синь-

хай» (металлическая свинья) (1911 г. в китайском шестидесятилетнем цикле – 

48 год, т.е. год металлической свиньи). 
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Сипаи – наемные солдаты в колониальной Индии (XVIII–XX вв.), набира-

емые европейскими колонизаторами из числа местного населения; части сипаев 

вооружались европейским оружием и обучались по европейским стандартам. 

Сипахи – в Османской империи – конные воины, получавшие для обеспе-

чения службы тимары – ненаследственные земельные феоды. 

Система коллективной безопасности – советская инициатива создания 

системы военных договоров между странами, граничащими с Германией, на слу-

чай агрессивных действий последней, выдвинутая в 1933 г., после прихода наци-

стов к власти в Германии; несмотря на то, что система выстроена не была, мир-

ные инициативы СССР привели к его вступлению в Лигу Наций в 1934 г. 

Скифы – в узком смысле – группа индоевропейских племенных союзов, в 

I тысячелетии до н.э. кочевавшая в степях Северного Причерноморья и хорошо 

знакомая грекам, которые их именем называли всех индоевропейцев-кочевни-

ков; в широком смысле – вся северная группа восточных индоевропейцев, зани-

мавшихся кочевым скотоводством в степях Западной Евразии, включающая соб-

ственно скифов (Северное Причерноморье), сарматов (Северный Кавказ и совре-

менный Западный Казахстан), саков (Средняя Азия) и массагетов (современный 

Восточный Казахстан). 

Славная революция – государственный переворот 1688 г. в Англии, в ре-

зультате которого был свергнут Яков II Стюарт, а новым королем стал правитель 

Нидерландов, зять (и, одновременно, племянник) Якова II Вильгельм Оранский, 

который заложил основы ограниченной монархии в Англии, приняв в 1689 г. 

«Билль о правах». 

Совет Индий, или Совет по делам Индий – испанское государственное 

учреждение, в XVI–XIX вв. обладавшее исполнительной, законодательной и судеб-

ной властью в колониях Испании (в 1580–1640 гг. – в колониях Иберийской унии). 

Совет Экономической взаимопомощи, или СЭВ – международная эко-

номическая организация социалистических стран в 1949–1991 гг.; включал 

СССР, Албанию (до 1961 г.), Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Чехосло-

вакию, ГДР, Монголию, Вьетнам и Кубу. 

Соседская община, или Территориальная община (также Сельская об-

щина, или Земледельческая община) – форма социально-экономической орга-

низации общества, при которой собственником основного средства производ-

ства – земли – является вся община, состоящая из малых (нуклеарных, состоящих 

из родителей и их детей) семей, в то время как пользование землей и, соответ-

ственно, потребление – индивидуально для каждой малой семьи; соседская об-

щина может состоять из родственных семей (тогда она экзогамна – браки внутри 

общины запрещены) или неродственных семей (тогда она эндогамна – браки 

внутри общины разрешены (это правило, вероятно, не действовало, если община 

была небольшого размера). 

Сословие – социальная группа, члены которой отличаются по своему юри-

дическому статусу: их состав, права и обязанности определяются законом; при-

надлежность к сословиям, как правило, передается по наследству. 
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Сословно-представительная монархия – форма феодального государ-

ства, предусматривающая участие сословных представителей в управлении гос-

ударством, составлении законов; различные сословия были представлены в со-

словно-представительных учреждениях неравномерно; сословно-представитель-

ная монархия, несмотря на то, что при ней власть главы государства ограничи-

вается сословно-представительными органами (парламентами), объективно спо-

собствовала усилению королевской власти, использующей парламенты для 

борьбы с крупными феодалами, и преодолению феодальной раздробленности. 

Социализация экономики – социальная переориентация производства, 

уменьшении социальной дифференциации, развитие социальной сферы; основ-

ные признаки – общий рост доходов населения и рост национального благосо-

стояния; как путь выхода из «Великой депрессии» характеризовался. 

Социализм с китайской спецификой – официальная идеология совре-

менного Китая (КНР); предполагает наличие социалистической политической 

системы при фактически рыночной экономике (хотя и со значительным государ-

ственным сектором); обосновывается экономической неготовностью китайского 

общества к переходу к реальной социалистической экономике (предполагающей 

только общенародную собственность на средства производства). 

Социалистическая республика – особая форма правления, характеризу-

ющаяся широким избирательным правом, отсутствием разделения властей (ор-

ганы исполнительной и судебной власти подчиняются органам представитель-

ной власти) и демократическим централизмом (руководящие органы всех уров-

ней избираются, но после избрания их решения обязательны для выполнения). 

Способ производства – соотношение определенного уровня производи-

тельных сил и определенного типа производственных отношений (т.е. по сути 

соотношение технологии производства и формы собственности на средства про-

изводства). 

Средние века, или Средневековье – период истории человечества между 

Древним миром и Новым временем (XXX в. до н.э. – V в. новой эры); обычно 

термин применяется к истории Европы, реже – Ближнего Востока; в европейской 

истории Средневековье четко коррелируется с периодом, когда феодальный спо-

соб производства доминировал. 

Средства производства – совокупность того, из чего производится про-

дукт (предметы труда) и с помощью чего производится продукт (средства труда); 

основная характеристика средств производства – способ воздействия средствами 

труда на предметы труда, т.е. технология. 

Средство труда – то, чем человек воздействует на предмет труда в про-

цессе производства продукта; средства труда бывают естественные (не создава-

емые человеком, например – реки, земля, человеческий мозг (для умственного 

труда)) и технические (созданные человеком искусственно – инструменты, ма-

шины, здания и сооружения, энергия, т.е. – орудия труда). 

Столетняя война – четыре военных конфликта между Англией и Фран-

цией в период с 1337 по 1453 г.: Эдвардианская война (1337–1360 гг.), Каролинг-

ская война (1369–1396 гг.), Ланкастерская война (1415–1428 гг.) и англо-бур-

гундско-французская война (1428–1453 гг.), т.е. военные конфликты охватили 
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93 года; причинами войны стали династийные претензии английского короля на 

французские земли; война закончилась победой Франции и способствовала 

национальному объединению обоих государств. 

Странная война – название состояния войны между Германией с одной 

стороны и Англией и Францией – с другой в период с 3 сентября 1939 г. (когда 

Англия и Франция, как гаранты безопасности Польши, объявили войну Герма-

нии после ее нападения на Польшу 1 сентября 1939 г.) по 10 мая 1940 г. (когда 

германские войска вторглись на французскую территорию); во время «странной 

войны» фактических боевых действий между противниками не велось. 

Стратегическая оборонная инициатива, или СОИ – программа научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, разрабатывавшаяся в США 

в 1984–1993 гг., целью которой было системы противоракетной обороны (ПРО) 

с элементами космического базирования; не была практически реализована. 

Стратегические наступательные вооружения – виды наступательного 

вооружения, предназначенные для решения стратегических задач в ходе воен-

ного конфликта, т.е. таких задач, которые позволяют выиграть войну, а не от-

дельное сражение, в современных условиях – это такие виды вооружений, кото-

рые могут доставлять ядерные заряды на другой континент; включают три ос-

новных компонента – стратегические бомбардировщики, межконтинентальные 

баллистические ракеты и атомные ракетные подводные лодки. 

Стратиг – в Византии – назначаемый наместник и командующий военно-

административного округа, обладающий всей полнотой гражданской и военной 

власти. 

Стратиот – в Византии – воины, набиравшиеся из свободных крестьян, 

обязанные служить в ополчении; за службу получали от государства в наслед-

ственное владение земельные наделы и освобождались от всех налогов, кроме 

поземельного. 

Суннизм – одно из трех основных направлений ислама (наряду с хари-

джизмом и шиизмом); сунниты выступают за выборность халифов, делают осо-

бый акцент на следовании сунне пророка Мухаммеда (его поступкам и высказы-

ваниям), признают всех четырех «праведных» халифов.  

Ся – легендарная династия и первое централизованное государство Древ-

него Китая, основанное культурным героем Китая – Великим Юем; китайская 

историографическая традиция отождествляет Ся с археологической культурой 

Эрлитоу и датирует его 2070–1600 гг. до н.э.; за пределами Китая существования 

государства Ся подвергается сомнению. 

Сяньби – название группы древних монголоязычных народов, на рубеже 

новой эры кочевавших к северу и северо-востоку от Китая; после распада Дер-

жавы хунну создали свое государство в Центральной Азии (II–III вв.). 

Тайпины – участники антиманьчжурского восстания в Китае (1850–

1868 гг.); название происходит от наименования государства, провозглашенного 

восставшими на освобожденных от маньчжуров территориях, – «Тайпин тянь-

го» (Небесное государство великого благоденствия). 
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Талибан – исламистское суннитское движение, сформировавшееся в Аф-

ганистане в среде пуштунского населения в 1994 г.; находилось у власти в Афга-

нистане в 1996–2001 гг. («Исламский Эмират Афганистан»); было свергнуто 

международной военной коалицией под эгидой НАТО в 2001 г., но продолжает 

контролировать до 50 % территории Афганистана; к 2004 г. захватило часть се-

веро-западных провинций Пакистана и в 2006 г. объявило о создании здесь неза-

висимого государства («Исламский Эмират Вазиристан»); в 2010 г. пакистанская 

армия сумела взять под контроль южную часть Вазиристана; название происхо-

дит от пуштунского «ṭālibān» – «ученики». 

Тангуты – тибетский народ, потомки племен цян и ди; в начале XI в. со-

здали государство в Северо-Западном Китае; позднее вошли в состав тибетского 

и монгольского народов. 

Танзимат – социально-экономические, культурные и военные реформы в 

Османской империи, призванные модернизировать турецкое государство перед 

лицом опасности европейской экспансии, а также период, когда эти реформы 

происходили (1839–1876 гг.). 

Татары – 1) общее название ряда современных тюркских народов Рос-

сии – волжских, крымских, сибирских, астраханских татар и татар-мишарей, а 

также малочисленных тюркоязычных групп в Румынии, Белоруссии, Литве, 

Польше, Молдавии и Украине; 2) в период раннего Средневековья – название 

крупного монголоязычного племенного союза, сформировавшегося в Х в. на тер-

ритории современной Восточной Монголии и Внутренней Монголии КНР. 

Темные века – период в истории Древней Греции (XI–IX вв. до н.э.), свя-

занный с упадком хозяйства, культуры и государственности Балканского полу-

острова после дорийского нашествия. 

Термидорианцы – участники государственного контрреволюционного 

антиякобинского переворота во Франции, произошедшего 27 июля 1794 г. (9 тер-

мидора II года по календарю Французской республики) и ставшего одним из 

ключевых событий Великой Французской революции; выражали интересы фран-

цузской крупной и средней буржуазии; в 1795 г. ликвидировали Конвент и обра-

зовали Директорию (правительство) и двухпалатный парламент, тем самым 

сформировав в первые в истории Европы буржуазно-демократическую полити-

ческую систему американского типа. 

Тимар – в Османской империи – земельный феод, предоставлявшийся во-

инам на условии ненаследственного срочного держания; аналог европейского 

феода-бенефиция. 

Тинг – народное собрание у древних германцев, состоящее из свободных 

мужчин племени, союза племен или страны; тинги являлись высшими законода-

тельными и судебными учреждениями, но рассматривали только важнейшие 

дела, а также избирали вождей. 

Тирания – форма государственной власти, установленная насильствен-

ным путем и основанная на единоличном правлении. 

Тоба, или Табгачи (также Тобасцы) – монголоязычный (сяньбийский) 

племенной союз, завоевавший и объединивший Северный Китай в 439 г. в госу-

дарство Северная Вэй (или Тоба-Вэй). 
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Товарное хозяйство – форма организации хозяйства, при котором про-

дукт производится для продажи (т.е. производимый продукт является товаром); 

товарное хозяйство возникает в условиях общественного разделения труда и ве-

дется экономически обособленными производителями. 

Торговый капитализм – исторически первая форма капиталистических 

отношений, основанная на торговле (первоначальное накопление капитала про-

исходит в ходе совершения торговых операций и капитал прилагается в области 

торговли). 

Тохары, или Юэчжи – группа восточных индоевропейцев, рано отделив-

шаяся от основной их части и заселившая степи современных Восточного Китая 

и Западной Монголии; сыграли важную роль в истории как Китая, так и Западной 

Азии; потомками тохаров можно считать основное население Афганистана – пу-

штунов. 

Трайбализм – форма групповой обособленности по племенному прин-

ципу, характеризующаяся представлением об исключительности собственного 

племени и враждебностью по отношению к другим племенам. 

Третий мир – в период «холодной войны» – условное название стран, как 

правило недавно получивших независимость вследствие деколонизации, кото-

рые не относились ни к капиталистическому, ни к социалистическому блоку гос-

ударств и являлись ареной борьбы между сверхдержавами за влияние в них. 

Трехполье – система севооборота с чередованием пара, озимых и яровых 

культур. 

Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Вен-

грии и Италии, сложившийся в 1882 г. в результате заключения между ними во-

енного договора на 5 лет; договор уточнялся в 1887 и 1891 гг. и продлевался в 

1902 и 1912 гг.; после начала Первой мировой войны Италия не выполнила усло-

вий договора, а в 1915 г. даже выступила против бывших союзников; с другой 

стороны в 1914–1915 гг. к военному союзу Австро-Венгрии и Германии присо-

единились Турция и Болгария, в результате чего Тройственный союз преобразо-

вался в Четверной союз. 

Туран – 1) историческое иранское название Средней Азии; 2) название 

государства Тимура и его потомков (1370–1507 гг.), то же, что государство Ти-

мура и (применительно к периоду после 1405 г.) государство Тимуридов. 

Тюргеши – кочевой тюркский народ; после распада Западно-Тюркского 

каганата (начало VIII в.) создали собственное государство на территории совре-

менных Киргизии и Синьцзяна; сыграли ключевую роль в победе арабов над ки-

тайцами в битве при Таласе (751 г.); были завоеваны и поглощены уйгурами и 

карлуками. 

Тюринги – племенной союз древних германцев, известный с V в.; сфор-

мировался на территории современной Западной Германии; частично были асси-

милированы родственными им саксами; явились одним из важнейших компонен-

тов формирования немецкого народа. 

Угры – группа племенных союзов, в начале новой эры занимавших север-

ную часть евразийских степей на границе с тайгой от Южного Урала до Иртыша 
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(современный Северный Казахстан и южная часть Западной Сибири); занима-

лись кочевым и полукочевым скотоводством; в I тысячелетии, под влиянием рас-

селения тюрок, одна часть угров ушла в Центральную Европу (сначала в составе 

гуннов, позднее – под именем мадьяров), где стала основой венгерского народа, 

другая часть стала осваивать таежную зону бассейна Оби, где, перемешавшись с 

местными этносами, сформировала народы хантов и манси. 

Узбеки – союз тюркских племен кипчакского происхождения, сформиро-

вавшийся в XIV в. на территории Золотой Орды и после ее распада в начале 

XVI в. завоевавший Мавераннахр; назывались по имени хана Золотой Орды Уз-

бека (1313–1341 гг.); стали основой современного узбекского народа, наряду с 

другими этносами, населявшими Мавераннахр в XVI столетии – карлуками, сог-

дийцами и др. 

Уйгуры – тюркоязычный народ, сформировавшийся в первой половине 

I тысячелетия из смешения хуннских племенных групп и остатков кочевников – 

восточных индоевропейцев (тохаров) на территории современного Синьцзяна; 

входили в состав всех центрально-азиатских каганатов средневековой эпохи, в 

VIII–IX вв. сами доминировали в одном из них (Уйгурский каганат); постепенно 

перешли от кочевого скотоводства к земледелию; являются крупнейшим тюрк-

ским народом КНР. 

Умиротворение Германии – политика западных стран (прежде всего – 

Англии и Франции) по отношению к нацистской Германии в 1933–1939 гг., имев-

шая целью обезопасить себя от германской агрессии и, вместе с тем, направить 

ее против СССР; стало следствием того, что руководство буржуазных демокра-

тий рассматривало советский тоталитаризм как бóльшую угрозу основам циви-

лизации, чем фашизм, открыто провозгласивший «крестовый поход» против 

коммунизма. 

Фабричная организация производства – форма капиталистической ор-

ганизации производства, пришедшая на смену мануфактуре; в отличие от ману-

фактурной фабричная организация основана не только на разделении труда, но 

и на использовании машин с единым источником энергии, а также подразумевает 

профессиональный менеджмент, необязательно сочетающийся с собственно-

стью на средства производства. 

Фазенда – в Португальской колониальной империи – форма крупного зем-

левладения, обширное поместье, латифундия, специализирующаяся на товарном 

производстве; использовала труд батраков-пеонов и рабов. 

Фактория – торговое поселение, образованное иностранными купцами на 

территории другого государства, фактически – колония. 

Фараон – титул царя в Древнем Египте. 

Фашизм – идеология физиологического и/или культурного превосходства 

одной человеческой общности (расы, нации, сословия, класса, этноса) над дру-

гими, на основании чего доминирующая общность имеет право на строительство 

справедливого общества для себя за счет «неполноценных» общностей, исполь-

зуя при этом насилие; подразумевает корпоративизм (представление о том, что 

единицей общества является не индивид (как в либерализме), а социальная 

группа – корпорация) и этатизм как метод консолидации усилий доминирующей 
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общности; возникает как реакция буржуазии на распространение коммунизма – 

идеологии интернационализма и эгалитаризма; оформляется как законченное по-

литическое учение и руководство к практической деятельности впервые в Ита-

лии в 1920-е гг., где характеризуется идеей превосходства Римской цивилизации 

и Италии как ее преемницы (итальянский фашизм; отсюда название – от итальян-

ского «fascio» – «союз»). 

Федераты – в период поздней Римской империи и в Византии – племена 

«варваров» (чаще – германских), использующиеся имперскими властями для 

борьбы с другими «варварами»; получали территории для поселения в погранич-

ных областях и получавшие за службу земли и жалованье; практика предостав-

ления федератам земель приводила к постепенной «варваризации» римских ар-

мии и населения приграничных провинций. 

Феод – земля, пожалованная вассалу сеньором в пользование (в ряде слу-

чаев – наследственное) и, возможно, в распоряжение на условиях несения васса-

лом военной, административной или придворной службы в пользу сеньора. 

Феодализм – тип общества, характеризующийся наличием двух социаль-

ных классов – феодалов (землевладельцев) и простолюдинов (крестьян), занима-

ющих по отношению к феодалам подчиненное положение; феодалы при этом 

связаны друг с другом специфическим типом правовых обязательств, известных 

как феодальная иерархия; основой феодализма является феодальный способ про-

изводства. 

Феодальная рента – одна из форм земельной ренты (т.е. платы за пользо-

вание землей или другими природными ресурсами), выплачиваемой крестья-

нами своему феодалу; существовала в форме отработки (барщины), натуральной 

ренты (натуральный оброк) или денежной ренты (денежный оброк). 

Финансовый капитализм – исторические третья форма капиталистиче-

ских отношений (после торгового и промышленного капитализма), основанная 

на финансовых операциях; характеризуется вовлечением в процесс производства 

внешних источников средств – финансирования и кредитования: банки или иные 

инвесторы предоставляют средства производственнику под будущие денежные 

потоки, при этом банки (или другие финансовые институты) выдают средства на 

четких условиях возвратности, срочности и платности, а производство попадает 

под их контроль. 

Фракийцы – группа индоевропейских племенных союзов, занявших в 

ходе «второй волны» индоевропейской экспансии на Балканы (связываемой с 

«катастрофой бронзового века» XXII в. до н.э.) северную часть Балканского по-

луострова; впоследствии (VIII–VII вв. до н.э.) часть их переселилась в Малую 

Азию; потомками фракийцев являются албанцы. 

Франки – древнегерманский племенной союз, сформировавшийся на тер-

ритории современных Нидерландов и Бельгии; с III в. стали совершать нападе-

ния на Римскую империю, постепенно захватив Северную Галлию, где в V в. 

образовали свое «варварское королевство»; Франкское королевство стало самым 

успешным из всех «варварских королевств», превратившись во 800 г. во Франк-

скую империю; имя франков в течение Средних веков было нарицательным – за 

пределами Европы так зачастую называли всех европейцев. 
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Фригийцы – группа племен, родственных племенам, составившим древ-

негреческий народ; в ХХ в. до н.э. их предки заселили север Балканского полу-

острова в составе «первой волны» индоевропейской экспансии на Балканы (воз-

можно, именно они тогда вытеснили предков хеттов в Малую Азию); в составе 

«народов моря» фригийцы заселили Малую Азию, создав здесь свои государства 

в XII–XI вв. до н.э. и поспособствовав крушению Хеттской державы. 

Хазары – кочевой тюркский народ; после распада Тюркского каганата 

(VII в.) подчинил себе степи Северного Кавказа и образовал сильное государство 

(середина VIII в.), сыгравшее большую роль в истории Восточной Европы. 

Халиф – титул главы Арабского халифата, «наследник» пророка, обладав-

ший как духовной (религиозной), так и светской (государственной) властью над 

всеми мусульманами; первоначально – выборная должность. 

Халифат – система исламского теократического государства; характери-

зуется сосредоточением высшей светской и духовной власти в руках одного пра-

вителя – халифа. 

Халха-монголы – восточная часть монголов; оформилась в особую этни-

ческую группу в XIII–XIV вв.; современные собственно монголы – халха. 

Хамиты – группа народов, населяющих в древности Северную Африку и 

частично Левант; название получили по имени библейского Хама – одного из 

сыновей Ноя; хамитами были древние египтяне, современными потомками ха-

митских народов являются берберы и копты. 

Ханьцы, или Хань – самоназвание китайского народа, сформировавше-

гося окончательно на рубеже старой и новой эры (в период Империи Хань) на 

основе хуася, ассимилировавших большинство народов бассейна среднего и 

нижнего течения Янцзы – юэ (предки вьетнамцев). 

Хараппская цивилизация – цивилизация Индии до прихода ариев, нахо-

дилась в долине Инда и Пятиречье; одна из древнейших человеческих цивилиза-

ций; наиболее значительные центры – Хараппа, Лотхал и Мохенджо-Даро. 

Хариджизм – одно из трех основных направлений ислама (наряду с сун-

низмом и шиизмом); хариджиты считают, что халифы должны быть выборными 

и занимать свое положение временно, а также признают возможность наличия 

нескольких халифов одновременно, если исламское государство не может быть 

единым; легитимными халифами только первых двух – Абу Бакра и Умара ибн 

аль-Хаттаба. 

Хетты – народ индоевропейского (арийского) происхождения, переселив-

шийся в Малую Азию на рубеже III–II тысячелетий до н.э. с Балканского полу-

острова; хетты были первой волной западно-индоевропейских мигрантов на 

Ближнем Востоке; в XVIII в. до н.э. создали мощную империю, впоследствии 

ставшую главным конкурентом в регионе Новому Египетскому царству. 

Холодная война – глобальное геополитическое, экономическое и идеоло-

гическое противостояние между СССР и его союзниками с одной стороны, США 

и их союзниками – с другой, длившееся с 1946 по 1991 г.; в ходе «холодной 

войны» СССР и, в особенности, США участвовали в той или иной форме в во-

оруженных конфликтах, но никогда не сталкивались прямо друг с другом. 
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Хорезмшах – титул правителей Хорезма в период наивысшего его подъ-

ема в XI–XIII вв.; сначала Хорезм находился под протекторатом Сельджукского 

султаната, но после его распада хорезмшахи создали мощное государство, став-

шее центром иранского мира (при этом династия хорезмшахов с момента осно-

вания государства была тюркской по происхождению); государство Хорезмша-

хов было завоевано монголами в XIII в. 

Храмовое хозяйство – экономический институт, связанный с храмами, в 

которых на Древнем Востоке хранились товары, использующиеся в качестве де-

нег (скот, зерно, шкуры и т.д.); храмы, таким образом, выполняли функцию ре-

гулятора денежного обращения, и препятствовали развитию института металли-

ческих денег. 

Христианизация – процесс распространения христианства, сопровожда-

ющийся крещением населения и становлением христианской церкви; в Южной 

Европе (на территории Римской империи) происходил естественным путем, 

«снизу» – здесь христианство стало государственной религией тогда, когда уже 

значительная часть населения (возможно – большинство) были христианами; для 

территорий за пределами Римской Империи была характерна христианизация 

«сверху» – конунги (короли, князья) принимали христианство, а затем уже 

насаждали его среди населения. 

Хуася – древнекитайский народ, сформировавшийся в эпоху Чжоу из сме-

шения племенных групп чжоу и инь. 

Хунну, или Сюнну – название группы древних племенных союзов, став-

ших предками тюркских народов; на рубеже новой эры населяли степи к северу 

и северо-западу от Китая и создали там первую в истории кочевую империю 

(III в. до н.э. – I в.); изначально имели смешанное происхождение (сформирова-

лись из племенных групп индоевропейцев и монголоидов); вели активные войны 

с китайскими империями Цинь и Хань; для защиты от их набегов Цинь Шихуань-

ди построил Великую китайскую стену. 

Хунта – правительство военной диктатуры в испаноязычных странах. 

Хурриты – группа народов, в древности занимала Армянское нагорье и 

Северную Месопотамию; хурриты создали первые города-государства на терри-

тории Анатолии (IV тыс. до н.э.) и составляли основное население древних гос-

ударств Митанни и Урарту; хурриты, перенявшие язык индоевропейских наро-

дов, совершавших регулярные миграции в Переднюю Азию с начала II тыс. до 

н.э., стали предками армян. 

Хэйан – согласно японской историографии – четырехсотлетний период в 

истории Японии (794–1185 гг.); в этот период формируются культурные, поли-

тические и социальные особенности средневекового японского общества. 

Цветная революция – смена правящего режима, осуществляемая с пре-

имущественным использованием методов ненасильственной политической 

борьбы (обычно массовых уличных акций протеста); в отличие от «бархатной 

революции», не имеет стихийного подтекста (считается, что «цветные револю-

ции» полностью подготовлены, управляемы и прогнозируемы); имеют запоми-

нающийся и яркий символ, по которому называются – «Оранжевая революция» 
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(на Украине в 2004 г.), «Революция роз» (в Грузии в 2003 г.) и т.д. (отсюда – 

«цветные революции»). 

Централизованная мануфактура – способ организации производства на 

мануфактуре, при котором рабочие, выполняющие различные производственные 

операции, перерабатывают сырье вместе, в одном помещении. 

Центральные державы, или Четверной союз – военно-политический 

блок Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, противостоявший Антанте 

в Первой мировой войне 1914–1918 гг.; названы по месту расположения основа-

телей союза – Германии и Австро-Венгрии (Турция и Болгария вошли в союз по 

ходу войны) – в центральной части Европы. 

Цех – торгово-ремесленная корпорация, объединявшая в средневековой 

Европе мастеров одной или нескольких схожих профессий. 

Цзе – племенной союз южных хунну, в эпоху «Шестнадцати варварских 

государств» (316–420 гг.) основавший одно из «варварских государств» в Север-

ном Китае; назван по пограничной местности, где находились кочевья этого со-

юза до его миграции на территорию Северного Китая (Цзе, или Цзеши). 

Цзедуши – назначаемые военные наместники провинций в средневековом 

Китае, исполнявшие также и функции гражданской власти; имея в распоряжении 

крупные военные силы, но не имея возможности передавать власть по наслед-

ству, часто принимали участие в династийных войнах и государственных пере-

воротах. 

Цзубу – конфедерация монголоязычных племен X–XII вв., находившаяся 

в вассальной зависимости от Империи Ляо; с упадком Империи Ляо распадается 

на племенные союзы найманов, татар, меркитов, кереитов, хамаг-монголов. 

Цзюньцзичу – высший государственный орган в Империи Цин (с начала 

XVIII в.), состоявший из военных и подчинявшийся непосредственно импера-

тору. 

Цян – группа племен Восточной Азии, потомки древнего народа жун, 

предки тибетских народов; в I тысячелетии населяли территорию современной 

провинции Цинхай КНР, откуда также освоили Тибет; одни из «пяти варваров» 

эпохи «Шестнадцати варварских государств» (316–420 гг.) в истории Китая. 

Чартистское движение, или Чартизм – социально-политическое движе-

ние за реформу избирательного права в Великобритании в 1836–1848 гг.; названо 

по английскому слову «сharter» (хартия, петиция), поскольку главным образом 

имело характер кампаний по подписанию и подачи в парламент петиций; оказало 

некоторое влияние на курс английского правительства (введение подоходного 

налога в 1842 г., отмена хлебных пошлин в 1846 г., фабричный закон 1847 г., 

установивший 10-рабочий день для женщин и детей). 

Черная смерть – пандемия чумы, протекавшей преимущественно в бубон-

ной форме и прошедшей в середине XIV в. по Азии, Европе (1346–1353 гг.), Се-

верной Африке; по всей вероятности, распространилась из природного очага на 

территории пустыни Гоби в результате резкого изменения климата в Евразии; 

охватив сначала Китай и Индию, проникла в Европу вместе с монгольскими вой-

сками и торговыми караванами; в общей сложности от Черной смерти за два де-

сятилетия погибло не менее 60 миллионов человек (25 % мирового населения, 
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включая треть населения Европы (15–25 миллионов), в том числе – 30–50 % насе-

ления Англии, две трети жителей Норвегии и Исландии, до трех четвертей в Па-

риже и Венеции); в меньших масштабах пандемия повторилась в 1361 г. («Вто-

рая чума»), в 1369 г. («Третья чума»). 

Четырнадцать пунктов Вильсона – проект мирного договора, заверша-

ющего Первую мировую войну, разработанный президентом США В Вильсоном 

в начале 1918 г.; их обсуждение стало основой работы Парижской мирной кон-

ференции 1919–1920 гг.; содержание: 1) открытые мирные договоры; 2) свобода 

судоходства на морях вне территориальных вод как в мирное, так и военное 

время; 3) равенство условий для торговли всех наций; 4) сокращение националь-

ных вооружений; 5) «свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное 

разрешение всех колониальных споров»; 6) освобождение всех русских террито-

рий и обеспечение России «радушного приема в сообществе свободных наций»; 

7) восстановление суверенитета Бельгии; 8) передача Эльзаса и Лотарингии 

Франции; 9) определение государственных границ Италии в соответствии с 

национальными границами; 10) предоставление автономии народам Австро-

Венгрии; 11) предоставление Сербии выхода к морю; 12) автономия для народов 

Османской империи и свободный проход судов через черноморские проливы; 

13) создание независимого Польского государства; 14) создание международ-

ного объединения наций. 

Чжаньго, или Период Сражающихся царств – период китайской истории 

от V века до н.э. до объединения Китая Цинь Шихуанди в 221 до н.э. 

Чжоу – одна из трех племенных групп древних сино-тибетских народов, 

образовавшихся после распада в III тыс. до н.э. племенной неолитической общ-

ности долины Хуанхэ (наряду с жун и инь); занимали среднее течение реки Ху-

анхэ и долину Вэйхэ; стали одной из основ (наряду с племенами инь) древнеки-

тайского этноса. 

Чжуншушэн – один из высших органов власти в Империи Суй и Империи 

Тан в Китае, Имперский секретариат. 

Чжурчжэни – тунгусо-маньчжурский народ, в X–XV вв. населявший 

Маньчжурию; сыграли большую роль в истории Дальнего Востока, сформировав 

централизованное государство в XII в. (Империя Цзинь) и завоевав Северный 

Китай. 

Чибча, или Муиски – группа индейских племенных союзов, в XII в. сфор-

мировавших небольшие государства в северной части Южной Америки, которые 

к концу XV в. объединились в конфедерацию; государства чибча были уничто-

жены испанцами в XVI в., как и большинство представителей этого народа. 

Чунцю, или Период Вёсен и осеней – период в истории Китая (770–403 гг. 

до н.э.), характеризующийся фактической территориальной раздробленностью 

(на разных этапах – до 150 удельных владений) при сохранении номинальной 

власти вана из династии Чжоу. 

Чэнсян – должность премьер-министра в императорском Китае; в целях 

недопущения сосредоточения власти в одних руках как правило одновременно в 

этой должности находились два человека, один из которых назывался старшим, 

или «левым» чэнсяном, а другой – младшим, или «правым». 
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Шан – четвертое из четырех официальных сословий Китая в эпохи Сред-

них веков и Нового времени; включало торговцев. 

Шаншушэн – один из высших органов власти в Империи Суй и Империи 

Тан в Китае, Имперское правительство. 

Шато – тюркский племенной союз, потомки южных хунну, с начала новой 

эры кочевавших у северных границ с Китаем; в X в. они основали три из пяти 

династий Китая в эпоху «Пяти династий и Десяти царств». 

Шаханшах, или Шахиншах – персидский монархический титул, соответ-

ствующий европейскому титулу императора. 

Шелковый путь – караванная дорога, связывающая Восточную Азию со 

Средиземноморьем, по которой в основном транспортировался шелк из Китая, с 

чем и связано его название; был открыт во II веке до н. э., когда китайская импе-

рия Восточная Хань контролировала южную часть Центральной Азии; вел из Си-

аня через Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила 

через Турфан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и уходила в степи совре-

менного Казахстана, южная – мимо озера Лоб-Нор по южной окраине пустыни 

Такла-Макан через Яркенд и Памир (в южной части) вела в Бактрию, а оттуда – 

на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. 

Шестнадцать варварских государств, или Пять варваров и Шестна-

дцать варварских государств (также Уху-Шилю-го) – период в истории Китая 

(316–420 гг.), когда Северный Китай был захвачен племенами кочевников («пять 

варваров»: хунну, цзе (южные хунну), сяньби, цян и ди), основавших здесь 16 

государств (существовали не все одновременно). 

Ши – высшее из четырех официальных сословий Китая в эпохи Средних 

веков и Нового времени; включало военную аристократию и чиновников. 

Шиизм – одно из трех основных направлений ислама (наряду с суннизмом 

и хариджизмом); шииты считают, что руководство мусульманской общиной 

должно принадлежать имамам, «назначенным Аллахом», т.е. признают только 

наследственный переход власти; первым легитимным халифом (и имамом) счи-

тают Али ибн Абу Талиба (четвертый халиф Праведного халифата), только по-

томки которого могут быть другими имамами. 

Шумеры – группа народов, ставших основателями первых городов-госу-

дарств Южной Месопотамии в IV тыс. до н.э. и изобретателями клинописи; про-

исхождение шумеров и родственные связи их языка являются пока нерешенной 

научной проблемой; значительная часть ученых считает шумеров родственни-

ками южноиндийских (дравидийских народов) и населению Хараппской циви-

лизации. 

Шэньши – в Китае – люди, которые сдали государственные экзамены и 

поэтому получили государственные или общинные должности; входили в сосло-

вие ши. 

Эдо, или Токугава – третий (и последний) сёгунат в Японии (1603–

1868 гг.); назван по имени рода сёгунов, находящихся у власти (Токугава), и по 

названию столицы Японии в этот период – Эдо (ныне – Токио). 
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Эклога – краткий законодательный свод Византии, принятый в начале 

VIII в. с целью сделать законодательство более доступным для населения; вклю-

чала, главным образом, нормы обязательственного права, большое место уде-

лено вопросам брака. 

Экстенсивное сельское хозяйство – увеличение количества продукции 

без качественного роста (увеличения урожайности или приплода животных) и 

при отсутствии улучшения качественных характеристик сельскохозяйственных 

культур и скота); достигается путем расширения посевных площадей и пастбищ. 

Эламиты – народ, проживавший в Эламе (часть Южного Ирана, примы-

кающая к Персидскому заливу) и имевший государственность с начала III тыс. 

до н.э.; расцвет Элама приходится на XII в. до н.э.; эламиты были родственны 

шумерам и основателям Хараппской цивилизации. 

Эллинистическая эпоха – период в истории Древней Греции и Ближнего 

Востока (IV–I вв. до н.э.), начавшийся с македонского завоевания Греции и Пер-

сидского царства и закончившийся завоеванием последнего эллинистического 

государства – Египта Птолемеев – Римом; характерные особенности: в государ-

ствах, образовавшихся после распада державы Александра Македонского на тер-

риториях от Балканского полуострова на западе до Северной Индии на востоке 

распространился греческий язык; греческая культура вошла в соприкосновение 

с ближневосточными культурами; на Ближнем Востоке распространилось клас-

сическое рабство; полисная система в Греции сменилась монархиями; центры 

культурной и экономической активности греческого мира сместились из самой 

Греции в Малую Азию, Левант и Египет. 

Эмир, или Амир – у мусульман первоначально – наместник области госу-

дарства, позднее – титул в значении «предводитель мусульман». 

Энеолит, или Медно-каменный век (также – Медный век) – иногда вы-

деляемый археологами период в истории человечества, когда человеку уже были 

известны металлы, но они еще не использовались широко для изготовления ору-

дий труда и оружия; временные рамки – VII–III тыс. лет до н.э. 

Эолийцы – одна из четырех племенных групп (наряду с ионийцами, ахей-

цами и дорийцами), составивших основу древнегреческого народа; первоначально 

составляли единое целое с ахейцами и обитали в Северо-Восточной Греции (Фес-

салии) и Средней Греции, позднее заселили некоторые острова Эгейского моря 

(Лесбос и несколько других) и северо-западное побережье Малой Азии. 

Эпоха Возрождения, или Ренессанс – переходный период от Средневеко-

вья к Новому времени в истории Европы (XIV–XVI вв.); обычно термин исполь-

зуется в контексте рассмотрения истории культуры – период характеризуется 

возрождением (отсюда и название) интереса к античной культуре, интересом к 

человеку и его деятельности, в целом – светским характером культуры. 

Эпоха Просвещения – период в развитии европейской культуры (XVII–

XVIII вв.), характеризующийся критикой существовавших в то время традицион-

ных институтов, обычаев и морали, отказом от религиозного мировоззрения и об-

ращение к разуму как к единственному критерию познания человека и общества. 
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Эпоха романтизма – период в истории европейской и североамерикан-

ской культуры (первая половина XIX в.), характеризующийся утверждением са-

моценности внутреннего мира человека, критикой культа разума и призывами к 

единению с природой и обращению к национальным, народным традициям; ро-

мантизм сочетал в себе одновременно пессимистическое умонастроение и рве-

ние к идеальному миропорядку. 

Эра милитаристов – период в истории Китайской республики (1916–

1928 гг.), когда страна была фактически разделена на территории, подконтроль-

ные военным правительствам – кликам, ведущим постоянные войны друг с дру-

гом; формально власть в Китае в этот период принадлежала тем кликам, которые 

контролировали Пекин: 1916–1920 гг. – Анхойская клика, 1920–1924 гг. – Чжи-

лийская клика, 1924–1928 гг. – Фэнтяньская клика; окончанием Эры милитари-

стов считается 1928 г., когда партия Гоминьдан во главе с Чан Кайши объеди-

нила ханьские провинции Китая, однако западные мусульманские территории 

Китая и Маньчжурия продолжали управляться собственными военными прави-

тельствами. 

Эрл – титул высшей аристократии англосаксонской Британии, соответ-

ствовал графу в континентальной Западной Европе. 

Этатизм – система взглядов и политическая практика, предполагающие 

активное вмешательство государства во все сферы общественной и частной 

жизни и рассматривающее государство как высший результат общественного 

развития; как путь выхода из «Великой депрессии» характеризовался формиро-

ванием государственного капитализма. 

Этруски – древний народ, создавший первые города-государства в Италии 

(VIII в. до н.э.); с этрусками отождествляется один из «народов моря» – тиррены, 

или тирсены, которые, не сумев закрепиться в Восточном Средиземноморье, ми-

грировали в Италию (на рубеже II–I тысячелетий до н.э.), которая к этому вре-

мени уже была заселена индоевропейскими племенными группами (италиками), 

предположительно из Малой Азии; оказали сильное культурное и политическое 

влияние на италийское население, в частности – на племена латинов. 

Эфталиты, или Белые гунны – племенной союз, объединивший остатки 

индоевропейских кочевников Центральной Азии, вытесненных монголоязыч-

ными жужанями в IV в. в Афганистан, где основали сильное государство, поко-

рив и Северо-Западную часть Индии. 

Юты – древнегерманский племенной союз, сформировался на севере по-

луострова Ютландия в начале новой эры; в V в. часть ютов вместе с англами и 

саксами переселилась в Британию, где основала одно из семи «варварских коро-

левств» острова – Кент. 

Якобинцы – около 100 депутатов Конвента Франции, представляющих 

интересы мелкой буржуазии, городского плебса и крестьянства, участники поли-

тического клуба радикальной направленности; получили название по месту сво-

его сбора – в монастыре Св. Якова в Париже; представляли собой наиболее ре-

шительно настроенную часть монтаньяров во главе с лидерами Дантоном, Мара-

том, Робеспьером; установили революционную диктатуру в 1793–1794 гг. 
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Ялтинско-Потсдамская система международных отношений – система 

международных отношений, сформировавшаяся после Второй мировой войны; 

характеризовалась конкуренцией между двумя сверхдержавами – СССР и США, 

являвшихся лидерами двух глобальных систем – социалистической и капитали-

стической. 

Ямато – название, использующееся для обозначения древних японских 

племен, освоивших Японские острова и покоривших местное население – айнов. 

Янычары – турецкая регулярная пехота, составляла наряду с сипахами ос-

нову вооруженных сил Османской империи; корпус янычар комплектовался из 

детей, забираемых из семей народов Балканского полуострова (до конца 

XVII в. – главным образом из христиан, позднее – также из мусульман), которые 

затем воспитывались в духе ислама, фанатичной преданности султану и изучали 

военное искусство; помимо военных выполняли полицейские функции и осу-

ществляли охрану султана и его окружения; с начала XVII в. играли важную по-

литическую роль, участвуя в государственных переворотах. 

Яса Чингиз-хана, или Великая яса – сборник законов Монгольской им-

перии. 
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ХРОНОЛОГИЯ 

2,5 млн – 10 тыс. лет до н.э. – палеолит (древний каменный век) 

2,5 млн – 600 тыс. лет до н.э. – нижний (ранний) палеолит 

600-–35 тыс. лет до н.э. – средний палеолит 

35–10 тыс. лет до н.э. – верхний (поздний) палеолит 

13–10 тыс. лет до н.э. – мезолит (средний каменный век – переходный период от 

палеолита к неолиту) на Ближнем Востоке 

10–3,5 тыс. лет до н.э. – неолит (новый каменный век) 

XII–X тыс. до н.э. – неолитическая революция на Ближнем Востоке 

VII–VI тыс. до н.э. – начало выплавки металлов на Ближнем Востоке 

IV тыс. до н.э. – образование первых государств в Северной Африке и Западной 

Азии (на периферии «плодородного полумесяца») – в Египте, Месопотамии, Ле-

ванте, Анатолии, долине Инда (Хараппская цивилизация) 

XXXV–XI вв. до н.э. – «бронзовый век» 

ХХХ в. до н.э. – V в. – период Древнего мира 

XXX в. до н.э. – образование единого Египетского государства (завоевание Верх-

ним Египтом Нижнего Египта) 

ХХХ–XIX вв. до н.э. – расселение индоевропейцев с территории Северного При-

черноморья и Северного Кавказа по Европе и в Средней Азии 

XXX–XXVIII вв. до н.э. – Раннее царство в Египте 

XXVIII–XXII вв. до н.э. – Древнее царство в Египте; строительство Великих 

пирамид 

XXVII в. до н.э. – консолидация городов-государств в долине Инда (возможное 

образование конфедерации) 

XXIV–XXII вв. до н.э. – Аккадская империя в Месопотамии 

2316–2261 гг. до н.э. – правление Саргона Древнего в Аккадской империи 

XXII–XXI вв. до н.э. – Первый переходный период в Египте (эпоха распада еди-

ного государства) 

XXII в. до н.э. – появление городов-государств на Крите и юге Балканского по-

луострова 

XXII в. до н.э. – формирование городов-государств в Китае (в долине Хуанхэ) 

XXI–XVIII вв. до н.э. – Среднее царство в Египте 

XX в. до н.э. – начало расселения на Балканах предков греков и вытеснение ими 

в Малую Азию (Анатолию) хеттов 

XIX–XVI вв. до н.э. – Старовавилонское (Древнее Вавилонское, или Аморей-

ское) царство в Месопотамии 

XIX–XVIII вв. до н.э. – Староассирийское (Древнее Ассирийское (аморейское) 

царство в Месопотамии 

XVIII–XVII вв. до н.э. – начало упадка Хараппской цивилизации 

XVIII–XII вв. до н.э. – первая волна арийской экспансии в Индию – заселение 

индоарийцами Пенджаба, смешение их с дравидами и формирование Ведийской 

цивилизации 

XVIII–XVI вв. до н.э. – Второй переходный период в Египте (завоевание Север-

ного Египта гиксосами) 
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XVIII–XVI вв. до н.э. – Первая (Древняя) Хеттская держава в Анатолии 

XVII–XII вв. до н.э. – государство Митанни в Восточной Анатолии и Северной 

Месопотамии 

XVII–XI вв. до н.э. – первое централизованное государство в Китае – Шан (Инь) 

XVII в. до н.э. – объединение Крита и присоединение к Критскому государству 

островов Эгейского моря и южного побережья Балканского полуострова 

XVI–XI вв. до н.э. – Новое царство в Египте; наивысший расцвет древнеегипет-

ской государственности 

XVI в. до н.э. – завоевание ахейцами Крита, начало Крито-микенской цивилизации 

XVI–XII вв. до н.э. – Средневавилонское царство в Месопотамии (Касситская 

Вавилония) 

XV в. до н.э. – образование Среднеассирийского царства в Месопотамии 

XV–XII вв. – Вторая (Новая) Хеттская держава в Анатолии 

1274 г. до н.э. – вероятная дата битвы при Кадеше между египетским Новым цар-

ством и Новой Хеттской державой – первого сражения в истории Древнего мира, 

для которого зафиксировано использование железного оружия (хеттами) 

первая половина I тыс. до н.э. – ранний «железный век» – период распростра-

нения технологий выплавки и обработки железа от Северной Европы до Даль-

него Востока 

XII в. до н.э. – «катастрофа бронзового века» – нашествие дорийцев и фракийцев 

на Балканский полуостров, а «народов» моря – на государства Малой Азии, Ле-

ванта и Египет; широкое распространение железа на Ближнем Востоке; завоева-

ние Касситского Вавилона государством Элам 

XII–VI вв. до н.э. – «вторая волна» арийской экспансии в Северной Индии – об-

разование махаджанападов (государств на основе племенных союзов) 

XI в. до н.э. – V в. – «железный век» 

XI в. до н.э. – конец Среднеассирийского царства 

XI–IX вв. до н.э. – «темные века» в истории Древней Греции 

XI–Х вв. до н.э. – Израильское царство в Палестине 

XI–VIII вв. до н.э. – государство Западная Чжоу в Китае 

X–VI вв. до н.э. – Иудейское царство в Палестине 

Х–VIII вв. до н.э. – Арамейское царство в Сирии 

X–VIII вв. до н.э. – Северо-Израильское царство в Палестине 

IX–VI вв. до н.э. – государство Урарту в Восточной Анатолии 

IX–VII вв. до н.э. – Новоассирийское царство в Месопотамии и Сирии 

IX–VII вв. до н.э. – Фригийское царство в Западной Анатолии 

VIII–VII вв. до н.э. – формирование государства в Абиссинии (Эфиопии) 

VIII–III вв. до н.э. – эпоха Восточной Чжоу в Китае (период политической раз-

дробленности) 

VIII–VI вв. до н.э. – Лидийское царство в Западной Анатолии 

VIII–V вв. до н.э. – период Вёсен и осеней – Чунцю в Китае (раздробленность 

при формальном признании верховной власти династии Чжоу) 

VIII–V вв. до н.э. – архаический период в истории Древней Греции 

VIII в. до н.э. – образование этрусских городов-государств в Италии 

753 г. до н.э. – основание Рима 



219 

753–509 гг. до н. э. – «царский период» в истории Древнего Рима 

VII–VI вв. до н.э. – Нововавилонское (Халдейское) царство в Месопотамии и 

Леванте 

VII–VI вв. до н.э. – Мидийское царство в Иране 

VI–IV вв. до н.э. – Персидская империя на Ближнем Востоке 

550 г. до н.э. – примерная дата основания Персидской державы Киром 

522–486 гг. до н.э. – правление Дария I – расцвет Персидской державы 

509–30 гг. до н.э. – республиканский период в истории Древнего Рима 

508 г. до н.э. – реформы Клисфена, окончательно сформировавшие демократи-

ческое устройство Афинского полиса 

V–IV вв. до н.э. – империя Нанда в Северной Индии 

V–IV вв. до н.э. – классический период в истории Древней Греции 

490–449 гг. до н.э. – греко-персидские войны 

431–404 гг. до н.э. – Пелопонесская война в Греции 

403–221 гг. до н.э. – период Сражающихся царств в Древнем Китае – Чжаньго 

IV–II вв. до н.э. – Империя Маурья в Индии 

378–362 гг. до н.э. – Беотийская война в Греции 

338 г. до н.э. – битва при Херонеи – подчинение Македонией Греции 

334–324 гг. до н.э. – завоевание Персидской державы Александром Македон-

ским 

324–30 гг. до н.э. – эллинистическая эпоха в истории Древней Греции и Ближ-

него Востока 

III в. до н.э. – I в. – Держава хунну в Центральной Азии 

268–231 до н.э. – правление Ашоки – расцвет Империи Маурья 

264–146 гг. до н.э. – Пунические войны Древнего Рима 

221–207 гг. до н.э. – образование империи Цинь в Китае 

215–148 гг. до н.э. – Македонские войны Древнего Рима 

202 г. до н.э. – 220 г. – Империя Хань в Китае 

45 г. до н.э. – провозглашение Гая Юлия Цезаря пожизненным диктатором Рим-

ской республики 

30 г. до н.э. – завоевание Римом эллинистического государства Птолемеев в 

Египте: окончание эллинистической эпохи, начало имперского периода в исто-

рии Древнего Рима 

30 г. до н.э. – 476 г. – императорский период в истории Древнего Рима 

30 г. до н.э. – 235 г. – период принципата в Римской империи 

II–IX вв. – расцвет цивилизации сапотеков в Центральной Америке 

184–204 гг. – восстание «Желтых повязок» в Китае 

III–IX вв. – расцвет цивилизации майя в Центральной Америке 

220–280 гг. – период Троецарствия в Китае 

224–650 гг. – Империя Сасанидов в Иране 

235–284 гг. – системный кризис Римской империи («кризис III века») 

280–316 гг. – Империя Западная Цзинь в Китае 

284–395 гг. – период домината в Римской империи 

IV–VI вв. – период Кофун в истории Японии 
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316–420 гг. – Империя Восточная Цзинь в Южном Китае и «16 варварских госу-

дарств» в Северном Китае 

319–550 гг. – Империя Гуптов в Индии 

325 г.  – Никейский собор 

330–552 гг. – Жужаньский каганат в Центральной Азии 

395 г. – разделение Римской империи на две части – Западную и Восточную (Ви-

зантию) 

конец IV в. – появление гуннов в Восточной Европе 

V–XV вв. – период Средних веков 

V–X вв. – период раннего Средневековья 

409 г. – образование Королевства свевов в Западной Испании 

410 г. – взятие Рима вестготами; отказ Западной Римской империи от Британии 

418 г. – образование Королевства вестготов Южной Галлии и Восточной Испа-

нии 

420–581 гг. – период Южных и Северных династий в Китае 

439 г. – образование Королевства вандалов в Северной Африке; объединение Се-

верного Китая сяньбийским племенным союзом тоба 

443 г. – образование Королевства бургундов в Восточной Галлии 

451 г. – битва на Каталаунских полях – поражение гуннов и их германских союз-

ников от римлян, поддержанных другими германскими племенами 

476 г. – падение Западной Римской империи 

481 г. – образование Королевства франков в Северной Галлии 

493 г. – образование Королевства остготов в Италии 

VI–VII вв. – образование гептархии – семи англо-саксо-ютских королевств в 

Британии: колонизация славянами Балканского полуострова 

VI–VIII вв. – период Асука в истории Японии 

527–565 гг. – правление Юстиниана I – расцвет Византийской империи 

534 г. – завоевание Византией Королевства вандалов; присоединение Королев-

ства бургундов к Франкскому государству 

552–603 гг. – Тюркский каганат в Азии 

555 г. – завоевание Византией Королевства остготов в Италии 

562 г. – образование Аварского каганата в Центральной Европе 

581–618 гг. – Империя Суй в Китае 

585 г. – завоевание вестготами Королевства свевов 

588 г. – образование Королевства лангобардов в Италии 

603 г. – распад Тюрскского каганата 

603–704 гг. – Западно-Тюркский каганат 

603–745 гг. – Восточно-Тюркский каганат 

632 г. – смерть основателя ислама – Муххамеда; основание Арабского халифата 

632–661 гг. – первый период истории Арабского халифата – Праведный халифат 

661 г. – раскол ислама на суннизм, шиизм и хариджизм 

661–750 гг. – Омейядский (Дамасский) халифат – второй период истории Араб-

ского халифата 

679 г. – основание Дунайской Булгарии 

692 г. – основание первого в истории тунгусо-маньчжурского государства Бохай 
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VIII в. – период Нара в истории Японии 

704–756 гг. – Карлукский каганат 

717–802 гг. – Исаврийская династия – политическая стабилизация Византийской 

империи 

718 г. – образование королевства Астурия (позднее – Леон) в Испании 

722 г. – начало Реконкисты (отвоевания Испании у арабов) 

726 г. – начало иконоборчества в Византии 

732 г. – битва при Пуатье – пресечение франками экспансии арабов в Европе 

745–840 гг. – Уйгурский каганат в Центральной Азии 

750 г. – основание Абассидского (Багдадского) халифата – начало кризиса араб-

ской государственности; образование Хазарского каганата; образование Кимак-

ского каганата 

751 г. – Таласская битва – пресечение арабами экспансии Китая в Средней Азии 

755–763 гг. – мятеж Ань Лушаня на севере Китая 

756 г. – отделение от Багдадского халифата Кордовского эмирата; образование 

Папской области в Италии; разгром карлуками Тюргешского каганата  

768–814 гг. – правление Карла Великого во Франкском государстве 

774 г. – завоевание франками Королевства лангобардов в Италии 

778 г. – отделение от Багдадского халифата государства Рустамидов 

786–809 гг. – правление Харуна ар-Рашида в Багдадском халифате 

789 г. – первое нападение викингов на Англию – начало экспансии норманнов в 

Европе; отделение от Багдадского халифата государства Идрисидов 

794–1186 гг. – период Хэйан в истории Японии 

800 г. – образование Франкской империи; отделение от Багдадского халифата 

государства Аглабидов 

821–873 гг. – гегемония Тахиридского султаната в Иране 

822–907 гг. – Великая Моравия – первое государство славян 

824 г. – образование королевства Наварра в Испании 

840 г. – образование Кыргызского каганата 

843 г. – раздел Франкской империи (Верденский договор); начало формирования 

Восточнофранкского государства (Германии), Западнофранкского государства 

(Франции) и Итальянского королевства 

867–886 гг. – правление Василия I Македонянина в Византии 

868 г. – отделение от Багдадского халифата Египта (государства Тулунидов) 

873–900 гг. – гегемония Саффаридского султаната в Иране 

874–884 гг. – восстание под руководством Хуан Чао в Китае 

885 г. – отделение от Багдадского халифата Армении (государство Багратидов) 

886–912 гг. – правление Льва VI Мудрого 

895–907 гг. – «обретение Родины» венграми – переселение венгров в Паннонию 

899 г. – отделение от Багдадского халифата государства Карматов в Аравии 

900 г. – установление в Иране гегемонии Саманидского султаната 

Х в. – завершение завоевание племенами ямато (японцев) острова Хонсю 

907 г. – падение Империи Тан в Китае; основание государства киданей в Мань-

чжурии (Империи Ляо) 

907–960 гг. – период «Пяти династий и Десяти царств» в Китае 
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909 г. – образование государства Фатимидов в Египте 

924 г. – разгром киданями Кыргызского каганата 

926 г. – завоевание киданями государства Бохай 

927 г. – объединение Англии королевством Уэссекс 

942 г. – образование карлукско-уйгурского государства Караханидов в Восточ-

ном Туркестане (Синьцзяне) 

960 г. – основание Империи Сун в Китае 

960–979 гг. – объединение Китая Империей Сун 

960–992 гг. – правление Мешко I – основателя Польского государства 

962 г. – образование Священной Римской империи 

976–1025 гг. – правление Василия II Болгаробойцы в Византии 

977 г. – государственный переворот гулямов в Саманидском султанате и образо-

вание державы Газневидов во главе с тюркской династией 

988 г. – независимость Каталонии 

992 г. – завоевание тюрками-карлуками Мавераннахра 

конец X – начало XI вв. – формирование раннефеодальных монархий в Дании, 

Норвегии и Швеции 

1000 г. – образование Венгерского королевства в Центральной Европе 

XI–XIII вв. – период высокого (классического, развитого) Средневековья 

1006 г. – образование в Северо-Западном Китае государства тангутов – Си-Ся 

(Западная Ся) 

1018 г. – завоевание Дунайской Булгарии Византией 

1035 г. – независимость Кастилии; независимость Арагона 

1038 г. – разгром сельджуками государства Газневидов, образование Сельджук-

ского султаната 

1040 г. – образование берберского государства Альморавидов в Северо-Западной 

Африке и Испании 

1054 г. – разделение христианской церкви на православную и католическую 

1056 г. – конец Македонской династии в Византийской империи 

1056–1081 гг. – анархия в Византии после свержения Македонской династии 

1066 г. – завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом 

1056–1081 гг. – правление Алексей Комнина в Византии – укрепление государ-

ственной власти 

1072–1092 гг. – правление Мелик-шаха – расцвет Сельджукского султаната 

1096–1272 гг. – эпоха Крестовых походов в Европе 

1096–1099 гг. – Первый крестовый поход 

первая половина XII в. – распад Сельджукского султаната 

1115 г. – образование чжурчжэньского государства в Маньчжурии 

1121–1269 гг. – государство Альмохадов в Северной Африке 

1125 г. – завоевание чжурчжэнями Империи Ляо, основание чжурчжэньской Им-

перии Цзинь 

1127 г. – завоевание чжурчжэнями Северного Китая: основание Южной Сун 

1139 г. – образование Португальского королевства 

1147–1149 гг. – Второй крестовый поход 

1150 г. – объединение Арагона и Каталонии в Испании 
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1171–1250 гг. – образование государства Айюбидов в Египте 

1185 г. – свержение династии Комнинов в Византийской империи; победа клана 

Минамото в междоусобной войне в Японии 

1189–1192 гг. – Третий крестовый поход 

1192–1333 гг. – сёгунат Камакура в Японии (первый сёгунат) 

1200 г. – примерная дата основания Империи Инков в Южной Америке 

1202–1204 гг. – Четвертый крестовый поход 

1204 г. – захват Константинополя крестоносцами в ходе Четвертого крестового 

похода, распад Византии и образование Латинской империи 

1206 г. – основание Монгольской империи Чингиз-ханом; образование Делий-

ского султаната в Северной Индии 

1217–1221 гг. – Пятый крестовый поход 

1218 г. – завоевание монголами Каракитайского государства (Западной Ляо) 

1221 г. – завоевание монголами государства Хорезмшахов в Иране и Средней 

Азии 

1227 г. – завоевание монголами Тангутского государства (Западной Ся) 

1228–1229 гг. – Шестой крестовый поход 

1230 г. – объединение Леона и Кастилии в Испании 

1234 г. – завоевание монголами чжурчжэньской Империи Цзинь 

1241–1242 гг. – монгольское нашествие на Центральную Европу (Польшу, Вен-

грию, Хорватию, Болгарию) – составная часть Великого Западного похода мон-

голов 

1243 г. – завоевание монголами Конийского султаната 

1248–1254 гг. – Седьмой крестовый поход 

1250 г. – образование Султаната мамлюков в Египте 

1253 г. – завоевание монголами государства Наньчжао 

1258 г. – завоевание монголами Багдадского халифата 

1260 г. – битва при Айн-Джалуте – пресечение мамлюками монгольской экспан-

сии на Ближнем Востоке 

1261 г. – восстановление Византийской империи 

1270 г. – Восьмой крестовый поход 

1271–1272 гг. – Девятый крестовый поход 

1279 г. – завоевание монголами Южной Сун в Китае – наибольшее расширение 

Монгольской империи 

1279–1368 гг. – династия Юань в Китае 

1299 г. – образование бейлика Османа – будущей Османской империи 

конец XIII – начало XIV вв. – расцвет Делийского султаната 

XIV–XV вв. – период позднего Средневековья 

XIV–XVI вв. – эпоха Возрождения в Европе (Ренессанс) 

1315–1317 гг. – Великий голод в Европе 

1325 г. – возникновение государства ацтеков в Центральной Америке 

1336–1573 гг. – второй сёгунат в Японии (Камакура) 

1337–1453 гг. – Столетняя война 

1346–1353 гг. – эпидемия чумы в Европе («Черная смерть») 

1351–1368 гг. – восстание «Красных повязок» в Китае 
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1361 г. – «Вторая чума» в Европе 

1368 г. – падение Империи Юань – изгнание монголов из Пекина 

1368–1388 гг. – монголо-минские войны; изгнание монголов из Китая 

1369 г. – «Третья чума» в Европе 

1370 г. – образование государства Тимура в Мавераннахре 

1378–1417 гг. – Великий раскол Запада (одновременное существование двух (в 

1409–1417 гг. – трех) престолов римских пап) 

1385–1392 гг. – первая уния Польши и Литвы (Кревская) 

1397 г. – Кальмарская уния Дании, Швеции и Норвегии 

1370–1382 гг. – первая уния Венгрии, Польши и Хорватии 

1389 г. – битва на Косовом поле – превращение Сербии в вассала Османского 

государства 

1396 г. – битва при Никополе – неудачная попытка Венгрии остановить осман-

скую экспансию в Юго-Восточной Европе 

конец XIV – конец XV вв. – халха-ойратские войны в Монголии 

1402 г. – битва при Анкаре – разгром османов войсками Тимура 

1402–1424 гг. – правление Чжу Ди в Китае – расцвет Империи Мин 

1405 г. – смерть Тимура; отделение от Турана тюркских государств Ак-Коюнлу 

и Кара-Коюнлу 

1440–1444 гг. – вторая уния Венгрии, Польши и Хорватии 

1447–1492 гг. – вторая уния Польши и Литвы 

1451–1481 гг. – правление Мехмеда II в Османском государстве 

1453 г. – захват Константинополя турками-османами – конец Византийской им-

перии 

1455–1485 гг. – Война Алой и Белой розы в Англии 

1479 г. – объединение Арагона-Каталонии и Леона-Кастилии – формирование 

Арагоно-Кастильского королевства (Испании) 

1486 г. – достижение португальцами берегов Южной Африки 

1490 г. – образование конфедерации муисков в Южной Америке 

1492 г. – завершение Реконкисты (завоевание Испанией Гранадского эмирата); 

«открытие» Америки Христофором Колумбом 

1494-1504 гг. – Итальянские войны между Испанией, Францией, Священной 

Римской империей и итальянскими государствами 

1495 г. – «Имперская реформа» в Священной Римской империи 

конец XV – начало XVI вв. – объединение Монгольского каганата 

1498 г. – открытие португальцами морского пути из Европы в Индию 

1500 г. – образование узбекского государства Шейбанидов (Бухарского ханства) 

в Мавераннахре 

XVI – начало ХХ вв. – период Нового времени (новая история) 

XVI–XVIII вв. – раннее Новое время 

1501 г. – основание государства Сефевидов в Иране 

1509–1547 гг. – правление английского короля Генриха VIII – начало формиро-

вания абсолютизма в Англии 

1512–1520 гг. – правление Селима I в Османской империи 

1512 г. – отделение от Бухары узбекского Хивинского ханства 
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1517 г. – завоевание османами Египта (Мамлюкского султаната); выступление 

Мартина Лютера против католической церкви – начало Реформации; «открытие» 

Китая португальцами 

1519–1521 гг. – завоевание испанцами Государства ацтеков в Центральной Аме-

рике 

1521 г. – завоевание испанцами государств сапотеков в Центральной Америке 

1520–1566 гг. – правление Сулеймана II Великолепного – расцвет Османской им-

перии 

1524–1526 гг. – Крестьянская война в Германии – важнейший этап Реформации 

1526 г. – завоевание Северной Индии афганским правителем Бабуром – образо-

вание Империи Великих моголов 

1533–1572 гг. – завоевание испанцами Империи Инков в Южной Америке 

1535 г. – образование первого в истории колониального вице-королевства – ис-

панской Новой Испании в Америке 

1536–1541 гг. – завоевание испанцами Конфедерации чибча в Южной Америке 

1541 г. – завоевание Османской империей Венгерского королевства 

1542 г. – образование испанского вице-королевства Перу в Южной Америке 

1556–1598 гг. – правление испанского короля Филиппа II – формирование абсо-

лютной монархии в Испании и Португалии 

1556 г. – вхождение Нидерландов в состав Испании (в результате того, что герцог 

Нидерландов Филипп Габсбург стал королем Испании) 

1557 г. – основание постоянной фактории португальцев в Макао (Южный Китай) 

1558–1603 гг. – правление английской королевы Елизаветы I – завершение фор-

мирования абсолютизма в Англии 

1562–1598 гг. – Гугенотские войны во Франции 

1568–1609 гг. – Война за независимость в Нидерландах (Нидерландская (Гол-

ландская) революция) 

1569 г. – Люблинская уния – объединений Польши и Литвы в Речь Посполитую 

1572–1582 гг. – реформы регента Чжан Цзюйчжэна в Империи Мин 

1573 г. – крах сёгуната Муромати в Японии 

1579 г. – образование Голландской республики 

1580 г. – объединение Испании и Португалии (Иберийская уния) 

1587–1629 гг. – правление Аббаса I в Иране – расцвет государства Сефевидов 

1588 г. – поражение испанской Непобедимой армады от английского флота – пе-

реход к Англии господства на море 

1591 г. – политическое объединение Японии 

1592–1598 гг. – японо-корейская Имджинская война 

XVII–XVIII вв. – эпоха Просвещения в Европе 

1603 г. – установление третьего сёгуната в Японии (сёгуната Токугава) 

1608 г. – образование Евангелической унии 

1609 г. – образование Католической лиги 

1616 г. – образование маньчжурского государства Цзинь 

1618–1648 гг. – Тридцатилетняя война 

1618–1624 гг. – чешский этап Тридцатилетней войны 

1620–1627 гг. – диктатура Вэй Чжунсяня в Китае – кризис Империи Мин 
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1625–1629 гг. – датский этап Тридцатилетней войны 

1628–1644 гг. – крестьянская война в Китае 

1630–1635 гг. – шведский этап Тридцатилетней войны 

1635–1648 гг. – франко-шведский этап Тридцатилетней войны 

1636 г. – преобразование маньчжурского государства Цзинь в Империю Цин по-

сле завоевания маньчжурами юго-восточных монгольских ханств 

1638 г. – отвоевание Ирака Турцией у Ирана – начало упадка государства Сефе-

видов 

1640–1660 гг. – гражданская война в Англии (Английская революция) 

1640 г. – распад Иберийской унии – получение Португалией независимости от 

Испании 

1643–1715 гг. – правление Людовика XIV – расцвет абсолютизма во Франции  

1644–1683 гг. – завоевание маньчжурами Китая 

1644 г. – падение Империи Мин в Китае; занятие маньчжурами Пекина – начало 

маньчжурского завоевания Китая 

1650 г. – основание Оманской империи 

1656–1710 гг. – «Эра Кёпрюлю» в Османской империи 

1674 г. – образование Маратхской конфедерации в Индии 

1680 г. – издание в Испании колониального «Свода законов Индий» 

1683–1699 гг. – Великая Турецкая война 

1683 г. – Венская битва – начало упадка Османской империи; занятие маньчжу-

рами Тайваня – завершение маньчжурского завоевания Китая 

1684 г. – образование Священной лиги 

1688 г. – «Славная революция» в Англии – формирование ограниченной монар-

хии 

1688–1697 гг. – Война за английское наследство 

1689 г. – присоединение к Империи Цин Приамурья (Нерчинский договор) 

1691 г. – завоевание Империей Цин Северо-Восточной Монголии (Халхи) 

1697 г. – завершение завоевания испанцами городов-государств майя в Америке 

1700–1721 гг. – Северная война 

1701–1714 гг. – Война за испанское наследство 

1709 г. – отделение от Бухары Кокандского ханства 

1716–1736 гг. – «реформы годов Кёхо» в Японии 

1718–1720 гг. – Война за французское наследство 

1720 г. – начало распада Империи Великих Моголов в Индии 

1722 г. – временное свержение Сефевидов в Иране афганцами; начало граждан-

ских войн в Иране 

1722–1735 гг. – правление Инчжэня (Юнчжэна) в Империи Цин – формирование 

абсолютной монархии 

1723 г. – завоевание Империей Цин Хошутского ханства 

1724–1776 гг. – правление вана Ёнджо – расцвет государства Чосон (Кореи) 

1726 г. – Венский договор между Россией и Австрией 

1733–1735 гг. – Война за польское наследство 

1735–1796 гг. – правление Хунли (Цяньлуна) – расцвет Империи Цин в Китае 
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1736 г. – окончательное свержение Сефевидов в Иране и установление династии 

Афшаридов 

1740–1748 гг. – Война за австрийское наследство 

1744 г. – образование Дирийского эмирата Саудитов в Аравии 

1746–1763 гг. – Карнатикские войны в Индии 

1747 г. – образование Дурранийской империи в Афганистане 

1748 г. – дипломатическая революция в Европе 

1751 г. – завоевание Империей Цин Тибета 

1753 г. – свержение династии Афшаридов в Иране династией Зендов 

1755 г. – завоевание Империей Цин Джунгарского ханства 

1756–1763 гг. – Семилетняя война 

1757 г. – закрытие Империи Цин для иностранной торговли (кроме порта Кантон 

(Гуанчжоу) 

1767–1799 гг. – англо-майсурские войны в Индии 

1775–1783 гг. – Война за независимость США («Американская революция») 

1775–1819 гг. – англо-маратхские войны в Индии 

1776 г. – образование США 

1776–1800 гг. – правление вана Чонджо в Корее – Возрождение Чосон 

1783 г. – разделение власти в Омане на имамат и султанат – начало расцвета 

Оманской империи 

1785–1795 гг. – Северо-западная индейская война США против конфедерации 

племен гуронов, шауни, оджибве, оттава, потаватоми, делаваров, майами, кикапу 

и чероки 

1787–1793 гг. – «реформы годов Кансэй» в Японии 

1788 г. – начало освоения англичанами Австралии 

1789–1799 гг. – Великая Французская революция 

1789–1792 гг. – первый этап Великой Французской революции: ограниченная 

монархия 

1792–1793 гг. – второй этап Великой Французской революции: республика, по-

литическая борьба между жирондистами и монтаньярами в Конвенте 

1792–1797 гг. – война Первой антифранцузской коалиции в Европе 

1793–1794 гг. – третий этап Великой Французской революции: республика, яко-

бинская диктатура 

1794–1799 гг. – четвертый этап Великой Французской революции: республика, 

термидорианская диктатура 

1795 г. – свержение династии Зендов в Иране династией Каджаров 

1798–1802 гг. – война Второй антифранцузской коалиции 

1799 г. – установление диктатуры в Наполеона во Франции (Французский кон-

сулат) – окончание Великой Французской революции 

XIX – начало ХХ вв. – позднее Новое время («длинный девятнадцатый век») 

первая половина XIX в. – эпоха романтизма в мировой историографии 

1803 г. – приобретение США Луизианы у Франции 

1804 г. – провозглашение Наполеоном Французской империи, принятие Граж-

данского кодекса во Франции; независимость Гаити от Франции 

1805 г. – война Третьей антифранцузской коалиции 
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1806–1807 гг. – война Четвертой антифранцузской коалиции 

1807–1814 гг. – Пиренейская война 

1809 г. – война Пятой антифранцузской коалиции 

1810–1825 гг. – войны за независимость испанских колоний в Латинской Аме-

рике 

1810 г. – независимость Соединенных провинций Южной Америки (современ-

ные Аргентина и Уругвай) и Чили 

1812 г. – вторжение Наполеона в Россию и его поражение 

1812–1815 гг. – «вторая война за независимость» США 

1813–1814 гг. – война Шестой антифранцузской коалиции 

1814–1815 гг. – Венский конгресс 

1815 г. – война Седьмой антифранцузской коалиции 

1818 г. – разгром Дирийского эмирата Османской империей 

1819 г. – приобретение США Флориды у Испании; независимость Великой Ко-

лумбии (современные Венесуэла, Колумбия, Панама и Эквадор) 

1820 г. – Миссурийский компромисс между рабовладельческими и свободными 

штатами США 

1820–1821 гг. – революция в Королевстве обеих Сицилий (Неаполитанская ре-

волюция) 

1820–1823 гг. – революция в Испании («либеральное трехлетие»); Португальская 

революция 

1821 г. – независимость Мексики и Перу 

1822 г. – независимость Бразилии 

1823 г. – выход из состава Мексики Соединенных провинций Центральной Аме-

рики 

1823–1887 гг. – англо-бирманские войны 

1825 г. – независимость Боливии 

1826 г. – автономия Сербии в составе Османской империи 

1826–1828 гг. – русско-персидская война 

1828–1829 гг. – русско-турецкая война 

1830 г. – Июльская революция во Франции (Вторая французская революция); не-

зависимость Бельгии от Нидерландов (Бельгийская революция); независимость 

Греции от Турции; отделение от Великой Колумбии Эквадора и Венесуэлы 

1831–1841 гг. – период отделения Египта от Османской империи, турецко-еги-

петские войны (закончились установлением автономии Египта в составе Осман-

ской империи) 

1835–1891 гг. – захват Великобританией Оманской империи (часть территорий 

стала протекторатами) 

1836–1848 гг. – чартистское движение в Великобритании 

1838–1840 гг. – распад Соединенных провинций Центральной Америки на Гон-

дурас, Никарагуа, Коста-Рику, Гватемалу и Сальвадор 

1839–1876 гг. – Танзимат в Турции 

1840–1842 гг. – Первая Опиумная война в Китае 

1844 г.  – отделение Доминиканской республики от Гаити 

1845 г. – аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки 



229 

1845–1849 гг. – англо-сикхские войны 

1846 г. – Орегонский договор США и Великобритании (присоединение Орегона 

к США) 

1846–1848 гг. – американо-мексиканская война 

1848–1849 гг. – «Весна народов» в Европе 

1848–1866 г. – австро-пьемонтские войны в Северной Италии 

1848–1896 гг. – правление Насреддин-шаха в Иране – социально-экономические 

и культурные реформы 

вторая половина XIX в. – эпоха позитивизма в мировой историографии; разра-

ботка К. Марксом и Ф. Энгельсом исторического материализма; формирование 

линейного подхода в историософии 

1850–1868 гг. – Тайпинское восстание в Китае 

1853–1868 гг. – период Бакумацу в истории Японии 

1853–1856 гг. – Крымская (Восточная) война 

1856–1860 гг. – Вторая Опиумная война в Китае 

1858 г. – завершение завоевания англичанами Индии, ликвидация Империи Ве-

ликих Моголов, передача контроля над Индией от Британской Ост-Индской ком-

пании правительству Великобритании 

1860 г. – Пекинские договоры Империи Цин с Великобританией, Францией и 

Россией 

1861 г. – образование Итальянского королевства под эгидой Пьемонта 

1861–1865 гг. – Гражданская война в США (Война Севера и Юга) 

1861–1908 гг. – фактическое правление в Империи Цин императрицы Цыси (фор-

мально правили императоры Цзайчунь (Тунчжи) (1861–1875 гг.) и Цзайтянь (Гу-

ансюй) (1875–1908 гг.)) – период превращения Китая в полуколонию колониаль-

ных держав 

1861–1898 гг. – политика самоусиления в Империи Цин 

1866 г. – австро-прусская война 

1867 г. – преобразование Австрийской империи в Австро-Венгерскую империю; 

продажа Аляски Российской империей Соединенным Штатам Америки 

1868 г. – революция в Японии (реставрация Мэйдзи – свержение сёгуната Току-

гава (Эдо) и восстановление власти императора) 

1868–1874 гг. – «Славная революция» в Испании 

1870–1871 гг. – франко-прусская война 

1870 г. – Сентябрьская революция во Франции – окончательная ликвидация мо-

нархии во Франции; присоединение Папской области к Итальянскому королев-

ству – завершение объединения Италии 

1871 г. – Парижская коммуна во Франции; объединение Германии под эгидой 

Пруссии (Германская империя) 

1877–1878 гг. – русско-турецкая война 

1878 г. – независимость Черногории, Сербии и Румынии от Османской империи 

1879 г. – установление протектората Великобритании над Афганистаном 

1881–1899 гг. – антиколониальное восстание Махди в Судане 

1882 г. – образование Тройственного союза; англо-египетская война 

1884–1885 гг. – франко-китайская война – завоевание Францией Вьетнама 
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1891 г. – военно-политический союз России и Франции – начало оформления 

Антанты 

1893 г. – франко-сиамская война – завоевание Францией Лаоса 

1894–1895 гг. – японо-китайская война 

1898 г. – испано-американская война 

1899–1901 гг. – Ихэтуаньское восстание в Китае 

1899–1902 гг. – англо-бурская война 

1899–1920 гг. – антиколониальное восстание дервишей в Сомали 

первая половина ХХ в. – формирование циклического (цивилизационного) под-

хода в историософии 

1902–1903 гг. – антиколониальное восстание Овимбунду в Анголе 

1903 г. – отделение от Колумбии Панамы при поддержке США 

1904–1905 гг. – русско-японская война 

1904 г. – военно-политический союз Великобритании и Франции – продолжение 

оформления Антанты 

1905–1906 гг. – Танжерский кризис (Первый марокканский кризис) между Гер-

манией и Францией, результатом которого стало отсрочка Францией установле-

ние протектората над Марокко 

1905–1907 гг. – антиколониальное восстание Маджи-Маджи в Танганьике 

1905–1911 гг. – Конституционная революция в Иране 

1906 г. – антиколониальное Зулусское восстание в Южной Африке 

1907 г. – военно-политический союз России и Великобритании – окончательное 

оформление Антанты 

1908 г. – Боснийский кризис между Австро-Венгрией и Сербией, результатом 

которого стала аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины; Младотурец-

кая революция в Турции 

1910–1917 гг. – Мексиканская революция 

1910 г. – аннексия Японией Кореи 

1911 г. – Агадирский кризис (Второй марокканский кризис) между Германией и 

Францией, результатом которого стало установление протектората Франции над 

султанатом Марокко и передача Францией Германии контроля над Французским 

Конго (современный Камерун) 

1911–1916 гг. – Синьхайская революция в Китае 

1911–1912 гг. – итало-турецкая война 

1912–1913 гг. – Первая Балканская война (Сербия, Греция, Румыния, Черногория 

и Болгария против Турции) 

1913 г. – Вторая Балканская война (Сербия, Греция, Румыния, Черногория и Тур-

ция против Болгарии) 

1914–1918 гг. – Первая мировая война 

1914 г. – нападение Австро-Венгрии на Сербию; начало Первой мировой войны 

между Германией и Австро-Венгрией – с одной стороны, и Антантой – с другой; 

вступление в Первую мировую войну Турции на стороне Центральных держав 

1915 г. – вступление в Первую мировую войну Болгарии на стороне Централь-

ных держав и Италии – на стороне Антанты 

1916 г. – вступление в Первую мировую войну Румынии на стороне Антанты 
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1916–1928 гг. – Эра милитаристов в Китае 

1917 г. – начало Великой Русской революции; вступление в Первую мировую 

войну США на стороне Антанты 

1918 г. – выход России из Первой мировой войны; начало интервенции Антанты 

в Россию; выход Болгарии из Первой мировой войны; выход Турции из Первой 

мировой войны; революция в Австро-Венгрии и ее распад; революция в Герма-

нии; окончание Первой мировой войны – начало Новейшей истории 

1919–1920 гг. – Парижская мирная конференция 

1919 г. – Версальский договор между Антантой и Германией; Нёйиский договор 

между Антантой и Болгарией; Сен-Жерменский договор между Антантой и Ав-

стрией 

1919–1923 гг. – война Антанты с турецким правительством Кемаля Ататюрка 

1920 г. – Трианонский договор между Антантой и Венгрией; Севрский договор 

между Антантой и Османской империей; основание Лиги Наций 

1921–1922 гг. – Вашингтонская мирная конференция 

1921 г. – «Договор четырех» (США, Великобритания, Япония, Франция) 

1922 г. – «Договор пяти» (США, Великобритания, Япония, Франция, Италия); 

«Договор девяти» (США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Китай, 

Бельгия, Голландия, Португалия) 

1922 г. – свержение монархии в Турции 

1922–1925 гг. – установление фашистской диктатуры Б. Муссолини в Италии 

1923 г. – Лозаннский договор между Антантой и Турцией 

1923–1929 гг. – период «стабилизации капитализма» 

1926–1928 гг. – Северный поход Гоминьдана на Пекин 

1929–1939 гг. – Великая депрессия 

1929–1931 гг. – реформы Д. Макдональда в Великобритании 

1930 г. – Лондонский морской договор 

1931 г. – революция в Испании и свержение монархии 

1931–1932 гг. – захват Японией Маньчжурии 

1931–1937 гг. – первая гражданская война между КПК и Гоминьданом в Китае 

1932 г. – образование Маньчжоу-Го; начало фашистской диктатуры А. Салазара 

в Португалии 

1933–1939 гг. – «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта 

1933 г. – приход нацистов во главе с А. Гитлером к власти в Германии;  

1935–1936 гг. – захват Италией Эфиопии 

1936 г. – заключение Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией 

1936–1938 гг. – реформы правительства Народного фронта во Франции 

1936–1939 гг. – реформы правительства Народного фронта в Испании в условиях 

гражданской войны между сторонниками Народного фронта и фашистами 

1937 г. – присоединение Италии к Антикоминтерновскому пакту; нападение 

Японии на Гоминьдановский Китай – начало японо-китайской войны; образова-

ние государства Мэньцзян во Внутренней Монголии; образование зависящего от 

Японии Временного правительства Китайской республики в Пекине 

1938–1941 гг. – реформы правительства Народного фронта в Чили 
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1938 г. – присоединение Австрии к Германии (аншлюс Австрии); Мюнхенский 

договор; образование зависящего от Японии Реформированного правительства 

Китайской республики в Нанкине; советско-японский конфликт на оз. Хасан 

1939 г. – приход фашистов под руководством Ф. Франко к власти в Испании; 

советско-японская война на р. Халкин-Гол (Монголия); захват и раздел Чехосло-

вакии Германией; присоединение к Антикоминтерновскому пакту Венгрии, Ис-

пании и Маньчжоу-Го; советско-германский пакт о ненападении («пакт Моло-

това-Риббентропа»); нападение Германии на Польшу – начало Второй мировой 

войны 

1939–1945 гг. – Вторая мировая война 

1939–1940 гг. – «странная война» в Европе между Германией с одной стороны, 

Великобританией и Францией – с другой 

1941 гг. – договор о нейтралитете между СССР и Японией; нападение Германии 

на СССР – начало Великой Отечественной войны Советского Союза; вступление 

во Вторую мировую войну США 

1942–1943 гг. – Сталинградская битва – начало коренного перелома в ходе Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 

1943 г. – выход из Второй мировой войны Италии; Тегеранская конференция 

СССР, США и Великобритании 

1944 г. – высадка англо-американских войск в Нормандии – открытие второго 

фронта в Европе против Германии 

1945 г. – выход из Второй мировой войны Венгрии; Ялтинская (Крымская) кон-

ференция СССР, США и Великобритании; капитуляция Германии – окончание 

Великой Отечественной войны СССР; Потсдамская конференция СССР, США и 

Великобритании; американская ядерная бомбардировка японских городов Хиро-

симы и Нагасаки; советско-японская война; капитуляция Японии – окончание 

Второй мировой войны; Бреттон-Вудская конференция; формирование социали-

стических республик в Польше, Албании, Югославии, Северном Вьетнаме 

1945–1947 гг. – война за независимость в Индонезии 

1945–1949 гг. – вторая гражданская война между КПК и Гоминьданом в Китае 

1945–1954 гг. – война за независимость во Французском Индокитае 

1946 г. – формирование социалистической республики в Болгарии; речь У. Чер-

чилля в Фултоне – начало «холодной войны» 

1947–1956 гг. – деятельность Информационного бюро коммунистических пар-

тий (Коминформ) 

1947 г. – формирование социалистических республик в Венгрии и Румынии; не-

зависимость Индии (на ее территории были образованы государства Индийский 

союз и Пакистан) 

1948 г. – формирование социалистической республики в Чехословакии; раздел 

Кореи – формирование проамериканского правительства на Юге и просовет-

ского – на Севере; начало действия «плана Маршалла» в Европе; образование 

Израиля 

1949 г. – победа КПК в гражданской войне, провозглашение Китайской Народ-

ной Республики (КНР); образование Совета Экономической взаимопомощи 
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(СЭВ); образование НАТО; раскол Германии на ФРГ и ГДР; успешные испыта-

ния атомного оружия в СССР – конец монополии США на ядерное оружие 

вторая половина ХХ в. – формирование синтетического подхода в историосо-

фии 

1950 г. – объединение Китая КПК 

1950–1953 гг. – Корейская война 

1951 г. – образование АНЗЮС 

1952 г. – Египетская революция – независимость Египта 

1954–1979 гг. – существование блока СЕАТО 

1953 г. – первые в истории успешное испытание водородной (термоядерной) 

бомбы в СССР 

1955 г. – образование ОВД 

1955–1977 гг. – существование блока СЕНТО 

1956 г. – антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление войсками 

ОВД 

1956–1957 гг. – Суэцкий кризис 

1957 г. – испытание Советским Союзом первой в мире МБР – Р-7 

1958 г. – испытание США первой своей (и второй в мире) МБР – SM-65 Atlas 

1958–1962 гг. – «курс трех красных знамен» в Китае 

1959 г. – установление социалистической республики на Кубе 

1960 г. – «год Африки» – независимость 17 государств Африканского конти-

нента; дипломатический конфликт между СССР и КНР 

1961 г. – попытка США свержения социалистического правительства на Кубе; 

Берлинский кризис; испытание мощнейшего в истории ядерного заряда – совет-

ской водородной бомбы «Царь-бомба» на Новой Земле 

1962 г. – Карибский кризис 

1963 г. – договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах (воде, 

воздухе, космосе) 

1964–1975 гг. – Вьетнамская война 

1966–1976 гг. – «культурная революция» в Китае 

1968 г. – договор о нераспространении ядерного оружия; антисоветское восста-

ние в Чехословакии («Пражская весна») и его подавление силами ОВД 

1969 г. – вооруженные столкновения на советско-китайской границе 

1970 г. – договор о нерушимости границ ГДР и ФРГ 

1971 г. – договор об особом статусе Западного Берлина 

1972 г. – договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО); до-

говор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) 

1973 г. – арабо-израильская война Судного дня и энергетический кризис («нефтя-

ное эмбарго») 

1974–1975 гг. – мировой экономический кризис – последствие «нефтяного эм-

барго» 

1975 г. – Хельсинские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1976 г. – введение Ямайской валютной системы 
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1979 г. – договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ-2); установление дипломатических отношений между КНР и США; Ис-

ламская революция в Иране и нефтяной кризис; Сандинистская революция в Ни-

карагуа; ввод советских войск в Афганистан 

1979–1989 гг. – «демократическая волна» в Латинской Америке; участие СССР 

в Афганской войне 

1979–1990 гг. – годы премьерства М. Тэтчер в Великобритании – «тэтчеризм» 

1980–1982 гг. – мировой экономический кризис – последствие Исламской рево-

люции в Иране 

1981–1989 гг. – президентство Р. Рейгана в США – «рейганомика» 

1987 г. – договор о ликвидации баллистических ядерных ракет средней и мень-

шей дальности 

1989 г. – вывод советских войск из Афганистана; антисоветские революции в 

Польше, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Румынии и Болгарии; события на пло-

щади Тяньаньмэнь в Пекине – подавление попытки антисоциалистической рево-

люции в Китае; образование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-

ничества (АТЭС) 

1990 г. – объединение Германии (фактически – присоединение ГДР к ФРГ); ан-

тисоветская революция в Монголии 

1990–1991 гг. – война в Персидском заливе 

1991 г. – образование Меркосура; договор о сокращении стратегических насту-

пательных вооружений (СНВ-1); самороспуск ОВД и СЭВ; распад СССР – конец 

«холодной войны» – и начало распада Югославии 

1992 г. – декларация России и США об окончании «холодной войны»; присоеди-

нение КНР к основным режимам и конвенциям ООН; образование НАФТА 

1993 г. – распад Чехословакии на Чехию и Словакию; образование Европейского 

Союза; договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-2) 

1994 г. – отмена апартеида в ЮАР 

1995–1996 гг. – кризис в Тайваньском проливе 

1996 г. – бомбардировка США Ирака (операция «Удар в пустыне») 

1998 г. – объявление США о стратегическом партнерстве с Китаем; начало Бо-

ливарианской революции в Венесуэле; бомбардировка США и Великобританией 

Ирака (операция «Пустынный лис») 

1998–2003 гг. – Великая Африканская война 

1999 г. – вступление в НАТО Польши, Венгрии и Чехии; война НАТО против 

Югославии 

2000 г. – «Бульдозерная революция» в Югославии 

2001 г. – образование Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭс); об-

разование Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС); теракт 11 сентября 

в Нью-Йорке и объявление Соединенными Штатами войны «мировому терро-

ризму»; начало интервенции НАТО в Афганистан 

2002 г. – введение в наличный оборот общеевропейской валюты – евро; образо-

вание Африканского союза; образование Организации договора коллективной 
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безопасности (ОДКБ); выход США из договора по ПРО; договор о сокращении 

наступательных потенциалов (СНП) 

2003 г. – вторжение США в Ирак, свержение правительства С. Хусейна и начало 

гражданской войны в Ираке; «Революция роз» в Грузии 

2004 г. – «Оранжевая революция» на Украине; вступление в НАТО Болгарии, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Словении, Румынии 

2005 г. – «Тюльпановая революция» в Киргизии 

2006 г. – образование БРИКС; «Васильковая революция» в Белоруссии; отделе-

ние Черногории от Югославии 

2007 г. – Мюнхенская речь В. Путина 

2008–2009 гг. – мировой финансовый кризис («Великая рецессия») 

2008 г. – провозглашение независимости Республики Косово; «Пятидневная 

война» России и Грузии 

2009 г. – вступление в НАТО Албании и Хорватии» «Сиреневая революция» в 

Молдавии 

2010 г. – «Дынная революция» в Киргизии; договор о сокращении стратегиче-

ских наступательных вооружений (СНВ-3); образование Таможенного союза 

ЕврАзЭС 

2010–2013 гг. – Европейский долговой кризис 

2011 г. – «Арабская весна»; вступление ЮАР в БРИКС; независимость Южный 

Судан 

2012–2013 гг. – «вторая волна» (глобальная рецессия) мирового финансового 

кризиса; восстание туарегов в Мали 

2012 г. – образование общего рынка России, Белоруссии и Казахстана 

2013 г. – Корейский кризис 

2014 г. – политический кризис и начало гражданской войны на Украине; присо-

единение Крыма к России; образование Евразийского Экономического Союза 

2015 г. – начало военной операции России в Сирии 

2016–2020 гг. – выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) 

2016 г. – попытка государственного переворота в Турции 

2017 г. – Северокорейский кризис 

2018 г. –новая ядерная доктрина США 
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