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Тема 1. История Древнего мира. Государства Древнего Востока 
(IV-II тыс.до н.э). 
1.Первобытная стадия. Возникновение и расцвет родового строя. 

2.Разложение первобытного общества. Возникновение государств. 

3.Первобытная культура. 

4.Древний Египет 

5. Древние государства Передней Азии (Шумер, Вавилон, Ассирия, Персия) 

6.Древние государства Индии и Китая 

7.Эпоха поздней древности – Китай, Сасанидская держава, Индия (пер. пол. I 

тыс н.э.). 

 

 

1.Первобытная стадия. Возникновение и расцвет родового строя. 

Начальную форму организации общества в отечественной науке часто 

называют «первобытным человеческим стадом» или праобщиной. 

Возникновение праобщины вероятно происходит в момент выделения человека 

из животного мира. Праобщина, по-видимому, представляла собой небольшую 

группу людей. Основными занятиями были охота и собирательство. В рамках 

коллективного сосуществования быстрее формировался прогресс в развитии 

орудий труда, возникло и развивалось общение (зачатки речи).  

Усовершенствование орудий труда приводило к улучшению условий жизни. 

Постепенно формируется более зрелый тип существования коллектива, 

основанный на общинно-родовом строе. Как предполагают ученые, первичные 

организации были на основе матриархата (это  – об этом свидетельствуют 

находки, изображающие женщин (Палеолитические Венеры).  

Следующим этапом развития в коллективной жизни становится 

родоплеменной строй, при котором в одном племени существует несколько 

родов. Род и племя представляли собой закрытые организации.  

Дальнейшее развитие орудий труда привело к появлению более глубокой 

специализации в деятельности различных племен. Постепенно формировались 

племена скотоводов, земледельцев. Специализация на одном роде деятельности 

приводила к развитию обмена между ранними-скотоводами и ранними-

земледельцами; или охотниками-собирателями, охотниками-рыболовами. 

Со временем, появление излишков в той или иной деятельности привело 

к формированию понятии – частная собственность. Начался процесс 

распада родоплеменных отношений, зарождение имущественного 

расслоения в рода, племенах в целом. Все эти изменения в коллективах 

привели к необходимости организации власти. Появляется родоплеменная 

знать, из которой выделяются жрецы, военачальники, зажиточные жители 

общины. Родовые отношения изживают себя, все больше коллективное 

проживание организуется по территориальному признаку. 
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Это постепенно, привело к появлению первых государственных 

образований. 

 

2.Разложение первобытного общества. Возникновение государств. 

В связи с усложнившейся хозяйственной деятельностью, основная работа 

легла на плечи мужского населения. Что отодвинуло женщину от активной 

жизни в общине. Охота, металлургия, землепашество, скотоводство, постепенно 

перешло в род занятий мужчин. Матриархат превращался в патриархат. 

Укреплению патриархата также способствовало появление военных 

конфликтов. Т.к. родовые отношения себя изжили, военные столкновения 

проходили чаще: за выгодную землю, за стада животных, за накопленные 

богатства. Захваченные в плен люди перестали умерщвляться, пленных 

постепенно начинают использовать как рабочую силу. Складывается класс 

рабов. 

Происходит закрепление древних верований в силы природы, избранности 

жреца и военачальника. Идеологическая предпосылка для создания государства 

активно развивается. 

 

3.Первобытная культура. 

Основным занятием кроманьонцев была охота, собирательство и рыбная 

ловля, для чего использовались каменные, деревянные, костяные орудия труда. 

Техника их изготовления носила уже более совершенный характер, связанный с 

вторичной обработкой сырья (так, отколотые пластины кремния шлифовались и 

превращались в скребки, резцы, ножи и т.д.). Кроме пещер и землянок, 

использовавшихся в качестве жилища, появились постройки из костей 

животных. Кроманьонцы изготавливали одежду из шкур и растительных 

материалов. В это время появляется пещерная живопись, статуэтки и 

украшения.  

В дальнейшем – в эпохах мезолита и неолита — совершенствовались орудия 

труда, усложнялись похоронные обряды, свидетельствовавшие о наличии 

культа предков и веры в загробную жизнь, появились первые транспортные 

средства — лодка и лыжи, возникли керамика и ткачество, но главное — это то, 

что люди перешли от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству, что 

повлекло за собой распространение оседлого образа жизни. 

На основе данных археологии, этнографии и языкознания можно обозначить 

основные черты первобытной (древней, архаичной) культуры — синкретизм, 

антропоморфизм, традиционность, социальное равенство. 

Синкретизм первобытной культуры означает нерасчлененность, 

неразрывность восприятия древним человеком различных явлений 

окружающего мира и свойств, присущих людям.  

Важной особенностью первобытного мышления было синкретичное 

восприятие символов и реальности, слова и предмета, который этим словом 

https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=678
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обозначался. Поэтому с помощью нанесения вреда предмету или изображению 

человека считалось возможным причинить им реальное зло. Это привело к 

появлению фетишизма — веры в способность предметов обладать 

сверхъестественной силой.  

Антропоморфизм (от греч. антропос — человек, морфэ — форма) — 

наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой 

природы, небесных тел, растений и животных. Первобытный человек 

рассматривал природу по своему образу и подобию. В современном языке 

сохранилось множество фразеологизмов, которые создают картину мира, 

используя человеко-соотнесенные характеристики: например, природа радуется, 

земля устала, дождь идет, облака плывут, молния бьет. 

Постепенно происходит закрепление древних верований в силы природы, 

избранности жреца и военачальника. Идеологическая предпосылка для создания 

государства активно развивается. Культурная общность, зачатки классовости, 

появление частной собственности ускорило появление первых государств.  

 

4.Древний Египет 

Египетское государство возникло на северо-востоке Африки. Основной его 

частью являлась долина Нила. Прочное освоение египтянами болотистой 

долины Нила начинается с новокаменного века. Уже в энеолите, появляются 

первые зачатки рабовладения. На первых порах возникли несколько десятков 

номов  (на древнегреческом означает административную единицу, на 

египетском – сепат). Это был город с окрестностями. Во главе стоял «номарх», 

который впоследствии станет правителем первых государств. Сложные 

земледельческие и ирригационные работы на р.Нил, привели к тому, что эти 

небольшие образования начинают объединяться.  

Более прочное объединение страны согласно традиции осуществил царь 

Верхнего Египта Менес (Мина), подчинивший Нижний Египет около 3000 

г.до н.э. и основавший I династию объединенной страны. С этого времени 

летописцы начинают вести счет времени по годам царей. Это было, как 

принято считать в науке – Ранее царство. 

Древнее царство (2800-2250 гг. до н.э.) Этот период характеризуется 

большим укреплением страны, усилением централизации. Столицей становится 

Мемфис. Усиливается т.н. восточная деспотия. Особых попыток увеличить 

площадь своих владений в этот период фараоны не ставили. Совершались время 

от времени набеги на соседние страны (Ливию, Эфиопию, Палестину) с целью 

захвата добычи (особенно людей). К финикийским берегам снаряжались 

экспедиции, доставлявшие оттуда ценный строевой лес.  

Социальная структура была следующей: верховным собственником земли 

был фараон, некоторая часть земельного фонда переходила в собственность 

крупных сановников; храмами с также, огромным количеством земли, 

управляли жрецы. Работали в основном рабы, коренные египтяне редко 
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порабощались на этом этапе. Для некоторых видов работ из общин забирали 

соплеменников: работа в царском и храмовом хозяйстве, по статусу они 

приравнивались к рабам.  

В XXIIIвв до н.э. усиливается децентрализация и Египет распадается на 

несколько самостоятельных мелких государств, ведущих между собой войны. 

Полная политическая раздробленность продолжалась в Древнем Египте 

около двух столетий. Это привело к разрушению ирригационных систем, 

засорению каналов, как следствие к серьезному экономическому упадку. 

Со времени Среднего царства (2050-1750 гг до н.э.) начинается движение к 

новому объединению. Наибольшего расцвета Среднее царство достигло при 

основателе XII династии  - Аменемхета I. Он восстановил предыдущие границы 

между номами, восстанавливает и увеличивает ирригационную систему и 

каналы, переносит столицу в Фивы, ведет активные грабительские войны с 

Ливией.  

Далее опять следует период упадка, а в 1700 г до н.э. Египет был частично 

захвачен, частично обложен данью. Это были гиксосы, представляющие, на 

самом деле разноплеменную орду. После 100-летнего присутствия, они были 

изгнаны в ходе освободительной войны. 

В Египте наступил период Нового царства (1580-1085 гг до н.э.).  В это 

период идет активное экономическое развитие: увеличиваются масштабы 

обработки бронзы; начинает использоваться железо; появляются новые 

сельскохозяйственные орудия труда; ткацкий станок; расширяется посевная 

площадь; начинается выращивание иноземных фруктовых деревьев; появляется 

первый колесный транспорт. Рост товарного хозяйства приводил к увеличению 

спроса на рабский труд, который удешевлял стоимость продукции. Успешные 

завоевательные войны, как раз давали возможность угонять десятки тысяч 

военнопленных. 

Во внешней политике Нового царства активно показала себя фараон Тутмос 

III, завоевавший финикийским побережьем, Сирией, страну Миттани, большую 

часть Куша. Для крупных государств он сохранял независимость, но правители 

называли себя братьями царя. 

Следующий фараон, Аменхотеп III (1370 гг до н.э.) принес мирный период 

своему государству. Зависимые царьки в это время ведут переговоры с 

Хеттским государством, которое оспаривает у Египта азиатские владения. В 

результате периодических войн в 1280 г. до н.э. был заключен мирный договор 

с хеттами.  

В периоды правления следующих фараонов, Египту приходится все чаще 

вести оборонительные войны. 

В период Позднего царства у руля государства оказывается жречество, 

укрепляются наемные ливийские воины. Постепенно, не имея возможности 

завоевывать военнопленных, в рабство начинают попадать соотечественники. 
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В VIII-VIIвв. До н.э.в Египте установилась власть эфиопской династии. В это 

же время совершаются активные набеги ассирийских завоевателей.  

В VI веке до н.э. Египет был завоеван Персидской державой. 

 

5. Древние государства Передней Азии (Шумер, Вавилон, Ассирия, Персия) 

В Южной Месопотамии конца IV-III тыс. до н.э. в отличии от Египта не 

сложилось централизованное,  а существовало несколько политических 

центров. Наиболее влиятельными из них были Аккад, Ларса, Ниппур, Эриду, 

Лагаш, Урук, Умма, Ур. Эти города-государства в этническом, религиозном, 

культурном отношении представляли собой единое целое – государство Шумер. 

Здесь, как и в Египте, часть государственной земли выделяется храмам, 

получают распространение общественные работы. Однако наряду с 

государственной (царской) собственностью на землю существует и земельная 

собственность территориальных общин, где  развиваются частные хозяйства. 

Централизованные государства в Месопотамии возникают во второй 

половине III тыс. до н.э. В Шумере на преобладающее положение претендуют 

Лагаш и его постоянный враг – Умма. После напряженной борьбы в XXIVв. до 

н.э. правители Уммы захватили Лагаш, а затем распространили свое господство 

почти на весь Шумер, сделав столицей город Урук. Вскоре это государство 

было захвачено Саргоном Древним, царем горда Аккад, который организовав 

первое в истории постоянное войско, сумел создать в Месопотамии крупное 

централизованное государство, с неограниченной властью царя. При нем 

значительно увеличились размеры царского хозяйства, была налажена 

оросительная система в общегосударственном масштабе, введена единая 

система мер и весов. Саргон стал основателем династии, которая правила в 

Месопотамии около полутора века. 

В начале XXI в. до н.э. третья династия Ура, ослабленная  борьбой с 

кочевниками-завоевателями – аморейскими племенами, была свергнута. 

Появилось множество местных династий аморейского происхождения. 

В XIX в. до н.э. в Месопотамии среди других выделяются два наиболее 

влиятельных государства. На юге амореи создают государство со столицей в 

городе Вавилон. На севере к этому времени сформировалось государство 

Ассирия со столицей в городе Ашшур – крупном торгово-перевалочном центре, 

где пересекались пути из Месопотамии в Северную Сирию, Малую Азию, 

Египет. 

В первой половине XVIII в. до н.э. вавилонский царь Хаммурапи (1792-1750 

гг до н.э.), захватив всю Южную Месопотамию, подчиняет себе Ассирию. 

Возникает мощная держава с сильной царской властью, создаются законы 

Хаммурапи. В них заметно стремление облегчить участь некоторых слоев 

свободного населения, в частности, было несколько ограничено долговое 

рабство. Законы Хаммурапи выявляют также социальную структуру 

общества Вавилонии При выборе наказания, учитывается социальный 
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статус виновного. В законах зафиксировано особое положение воинов: они 

были обязаны выступать в поход по первому требованию царя, за службу 

получали от государства земельные наделы, передаваемые по наследству и 

не отчуждаемые за долги. 

Правление Хамураппи – время высшего расцвета Вавилонии во II тыс. до н.э. 

В начале XVIв. до н.э. Вавилон был разграблен хеттами, а в конце века его 

захватили касситы, горские племена, жившие к востоку от Вавилона, и основали 

свою династию. 

Ассирия в это время оказалась в зависимости от государства Митанни 

(основано в XVI в. до н.э. племенами хурритов, пришедших с Иранского 

нагорья; занимало значительную часть Северной Месопотамии, в XIVв. до н.э. 

было подчинено хеттами) и лишь в XIVв. до н.э. добилась самостоятельности. 

Со второй половины XIIIв. до н.э. начинается усиление Ассирии. В конце XIIв. 

до н.э. при царе Тиглатпаласаре I (1115-1077 гг до н.э.) Ассирия достигает 

расцвета своего могущества. Совершаются успешные походы против горских 

племен верховий Тигра и Евфрата, облагаются данью некоторые торговые 

города Финикии. 

Полукочевые племена арамеев  середине XIв. до н.э. устремились в 

Месопотамию. Ассирия и Вавилон, объединившись, вынуждены были бороться 

с ними и временно оказались ослаблены. 

 

6.Древние государства Индии и Китая 

Судя по археологическим находкам, Индия была заселена еще в период 

древнекаменного века. На первое место выдвигаются западные районы Индии, 

где ко времени энеолита и бронзового века складывается самобытная 

протоиндийская цивилизация, расцвет которой относится к III и началу II 

тыс.до н.э. Главными ее центрами были города, руины которых вскрытии в 

районе современной Хараппы (в Пенджабе) и Мохенджо-Даро (в Синде). 

Основой экономики было плужное земледелие, развивалось ремесло, 

возделывались зерновые культуры, выращивали фруктовые деревья, 

хлопчатник. Народом, создавшим протоиндийскую культуру, были вероятно, 

дравиды, а возможно, и додравидские племена. 

В этот период возникли уже настоящие города с широкими улицами. На 

перекрестках углы зданий закруглялись, чтобы не мешать уличному движению. 

Воздвигались 2-х этажные здания из кирпича, было налажено водоснабжение, 

отстойники для сточных вод. Была письменность. 

По неизвестной причине в XVIIIв.до н.э. начинается период упадка, 

Мохенджо-Даро приходит в полное запустение. Отсутствие письменных 

источников затрудняет изучение причин. Во второй половине II в.до н.э. 

окончательный удар по протоиндийским государствам был нанесен 

индоарийскими племенами, неоднократно вторгавшимися в эти земли. Следом 
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за ними двигались ираноязычные племена, представляющие западную часть 

ариев.  

После разгрома главных центров протоиндийской культуры, большое 

значение приобретают районы по верхнему и среднему течению Ганга. Правда 

возникшие здесь города больше напоминают селения; преобладает натуральное 

хозяйство, мерилом ценности является корова. 

Постепенно в обиход входят железные орудия труда, повышается качество 

сельскохозяйственных орудий, что позволяет обрабатывать более твердые и 

проблемные почвы. Прослеживается растущее социальное расслоение. Лучшие 

земельные наделы переходят в руки знатных людей. В литературных 

источниках все чаще упоминаются рабы, учащаются случаи самопродажи или 

продажи родных в рабство. 

Раджы, которые в начале периода рассматриваются как племенные вожди, 

постепенно возвышаются. Растущая социальная дифференциация привела к 

резкому сословному делению и закреплению варн. 

Две высшие варны занимали господствующее положение – брахманы 

(жречество) и кшатрии (военная знать). Огромная масса населения входила в 

третью варну, вайшьи. В основном это были земледельцы-общинники, но также 

сюда относили и ремесленников, и даже купцов. Четвертая варна, шудры, 

пополнялась за счет чужестранцев, а также из переселенцев, оторвавшихся от 

своего рода и племени. Но была еще одна группа людей, они были вне варн, 

неприкасаемые. Их не допускали даже к колодцу, считалось, что они 

оскверняют воду.  

Права и обязанности каждой варны были зафиксированы в сборнике 

«Законах Ману». В нем содержались предписания, определяющие поведение в 

частной и общественной жизни каждого индийца.  

К началу нашей эры, период разложения рабовладения и феодализации, в 

Индии формируется кастовый строй. Происходит дробление двух низших каст 

(вайшьи и шудры) на более мелкие – джати. Каждой касте была свойственна 

особая профессия. 

До VIв.до н.э. Индия делилась на множество государств. Одно из них – 

Магадха, в бассейне Ганга, с VIв.до н.э. быстро усиливается и расширяется. В 

западной Индии дробление сохранялось дольше, что позволило сначала 

Ахеменидам, а затем Александру Македонскому овладеть этой территорией. 

Возникшее освободительное движение под руководством Чандрагупты, свергло 

царя Магадхи, изгнало греко-римские гарнизоны и создало державу Маурья. 

Она охватила со временем почти всю Индию, кроме юга. 

Начиная со IIв.до н.э. Индия страдает от вторжений Греко-Бактрийского 

царства, существовавшее к западу от Индии. В I в.н.э.с северо-запада 

вторгаются кушаны. Значительная часть Индии входит в их державу, 

центральная часть которой находилась на территории современного 

Таджикистана.  
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В III в.н.э. Индия распадается на ряд мелких государств и в IV в.н.э. 

объединяется под властью династии Гупт. Успешно развивается мореплавание: 

купцы вывозят пряности, благовония, железные изделия, рис, хлопок, 

тростниковый сахар. 

 

Древний Китай был заселен еще в каменном веке. В период энеолита и 

перехода к бронзовому веку в Китае начинают создаваться союзы племен. 

Наиболее крупный, сложившийся в области Хэнань, получил название Шан. В 

XII-XIвв.до н.э. в Хэнани появились крупные поселения, которые 

называют протогородскими общинами. Они создавались сначала на основе 

родства, потом развивались по принципу соседства. Были окружены мощными 

стенами, а внутри них имелись монументальные здания и ремесленные 

кварталы. Крупнейший город был – Шан, резиденция правителя (ванна), 

которые одновременно был военачальником, организатором хозяйства и 

жрецом. В последние столетия II тыс.до н.э. основным занятием в шанском 

обществе было земледелие. Небольшие дренажные каналы прорывались лишь 

для предупреждения наводнений. Большое значение играло скотоводство. 

Земля находилась в собственности общин, предоставлявших ее во владение 

большим семействам. Значительная часть земли принадлежала правительско-

храмовому хозяйству.  

Своеобразной чертой шанского общества является широкое использование 

женского труда: в мотыжном земледелии, ткачестве, гончарном деле, 

коллективной охоте, военном деле. Торговля в этот период в основном носила 

меновый характер, но уже появились примитивные деньги. Частые войны 

велись на юго-востоке с женьфанами и на западе с тибето-бирманским 

племенем цянов, доставляла большое кол-во военнопленных, которых 

использовали как рабов. Таким образом, в Китае  в конце II тысячелетия 

происходит зарождение рабовладельческого строя. 

Царство Шан оказалось непрочным. Опасными противниками было западное 

племя чжоу, которое основало одноименное государство, захватив Шан. 

Период Западного Чжоу. В это время династия стремиться установить 

систему жесткого престолонаследия. Однако, усиление родовой знати мешало 

этому процессу. Ранее жалованные царем земли отдавались лишь в 

пожизненное владение, начинают передаваться по наследству. Наследственное 

владение землей постепенно приобретает черты владения землей, как частной 

собственности. 

Период Восточного Чжоу. 

В 770 г.до н.э. царь Пин Ван переносит свою столицу из города Хао, на 

восток в город Лои. С этого момента начинается период Восточного Чжоу, 

который подразделяется китайской традицией на две стадии: Ле го (множество 

царств) и Чжань (вюющие царства). 
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Формально цари из династии Чжоу сохраняют верховную власть, но 

фактически управляют лишь сравнительно небольшой областью вокруг 

столицы. Правители отдельных царств раздавали земли из государственного 

фонда приближенным, что усиливало потомственную знать и приводило к 

усилению отдельных княжеств. 

Для развития сельского хозяйства требовалось централизованное управление: 

создание единой ирригационной системы, сооружение плотин в одном 

княжестве наносило непоправимы урон соседнему. Интересы торговых кругов 

требовали большей сплоченности. Также сплочению способствовала угроза 

нападения кочевых племен – сюнну. 

В процессе объединения страны главную роль сыграло царство Цинь, 

расположенное в западных районах Китая. 

В IV в.до н.э. в царстве Цинь были проведены грандиозные реформы. 

Опираясь на служилую аристократию и торгово-ростовщические круги, 

реформатор сановник Шан Ян, нанес сокрушительный удар устоям 

патриархальной семьи и сельской общине. Он поощрял дробление крупных 

семей, раздел их имущества, разрешил беспрепятственную куплю-продажу 

общинных наделов. При нем вырос податный налог. 

Окончательное объединение, Циньской империи, произошло в 

царствование Ин Чжена (246-210 гг. до н.э.), который подчинил своей 

власти все царства, существовавшие на территории Китая. В 221 году он 

принимает титул императора (хуанди) и стал именоваться Цинь Ши 

Хуанди (первый император Цинь). Провел ряд успешных войн с сюнну и 

страной Юэ. Для защиты от северных кочевников была сооружена Великая 

Китайская стена.  

После смерти первого императора по всей стране вспыхнули многочисленные 

восстания. Одним из активных участников этого движения был деревенский 

староста – Лю Бан. Он сверг последнего представителя династии Цинь и на 

следующий год организовал новую династию, получившую название Первой 

(Старшей) династии Хань. 

Особых изменений в политике этой династии не было, первые попытки 

ослабить гнет  простых общинников, свелись на нет следующими 

императорами. При императоре Уди, внешняя политика была особенно 

агрессивной. Китайские войска доходили до Ферганы. Возникшее недовольство 

простых граждан, в итоге вылилось в масштабное восстание «Красные брови» 

(отличительный знак восставших). Восстанием воспользовались представители 

правящего дома Хань, выдвинули своего ставленника. Так к власти пришла 

Младшая династия Хань. Наиболее известный акт этого периода, все тоже 

восстание – «восстание Желтых повязок», которое продолжалось около 2-х 

десятков лет. Но и оно не добилось никаких результатов. Ханьская империя 

распалась на три государства около 220 г.н.э. 



13 

 

В то время планету населяло совсем небольшое количество людей, которых 

можно было разместить в одном современном мегаполисе. Несмотря на это, 

народы в разных регионах планеты уже вели войны за территорию и ресурсы. 

Древние сражения были полны жестокости и крови, как и культура, быт тех 

времен. В Европейском и Восточном регионах зарождались современные 

страны – Британия, Финикия, Скифия, Персия, Египет, Македония и многие 

другие. На Американских континентах совместное проживание людей можно 

назвать скорее общиной народа, чем страной. Это были известные теперь Инки, 

Майа, Наска, Сапотеки и многие другие. В Азии также образовывались свои 

государства – Древние Индия и Китай, Пэкче, Давань, Чола, Ямато. 

Древний Мир – очень спорный период истории, который сложно однозначно 

истолковать. О неких народах известно больше, чем о других, благодаря 

письменности.  

О величие же каждого из них мы можем судить по культуре и оставшимся 

после них памятникам, не всегда понятным современному человеку. Наиболее 

точную информацию в историю этого времени внесли другие науки – 

археология и антропология. 
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Тема 2. Античность. 
1.Государства Древней Греции (III тыс до н.э.- 30г.до н.э.) 

2.Микенское царство. 

3.Появление полисов. 

4.Греко-персидские войны. 

5.Афины и Спарта. 

6.Культура и наука Древней Греции. 

7.Александр Македонский. Эпоха эллинизма. 

8.Древний Рим (VIII в. до н.э.- Vв. до н.э.) 

9.Пунические войны. 

10.Ранняя и поздняя римские империи. 

11.Закат Рима 

12.Культура и наука в Древнем Риме. 

 

 

1.Государства Древней Греции (III тыс до н.э.- 30г.до н.э.) 

История Древней Греции исследователи делят на несколько условных 

периодов: 

- крито-микенский период и Темные века (3000-1100гг. до н.э.; 1100-800гг. до 

н.э.) 

- период архаики (800-500гг. до н.э.) 

- классический период (500-336гг. до н.э.) 

- эпоха эллинизма (336-30гг. до н.э.) 

Античные государства сыграли выдающуюся роль в мировой истории: 

впервые в области экономики, политики, социальных отношений, государства, 

права, культуры сложились и развились такие отношения, идеи, которые 

составили основу европейской цивилизации и которым вообще была уготована 

долгая жизнь в мировой истории и культуре. 

 

2.Микенское царство. 

Крито-микенский период и Темные века. Греки называли свою страну 

Элладой, а себя – эллинами по имени легендарного героя Эллина, который, по 

преданию, был прародителем греческого рода. Около трех тысячелетий до н.э. 

древние греки научились плавить бронзу из меди и олова и использовать ее для 

изготовления орудий труда и оружия. Земледелие стало более 

производительным, появились излишки продуктов, возникли обмен и ремесла. 

Ремеслами стали заниматься целые семьи, производившие гончарные и 

ювелирные изделия, а также орудия труда и оружие. Люди стали более 

богатыми, особенно на южных островах Эгейского моря. Население 

увеличилось, появились города.  
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Первая великая европейская цивилизация возникла на острове Крит, где 

к 2000 г. до н.э. существовали развитое хозяйство и торговля вокруг нескольких 

крупных дворцов. Английский археолог Артур Эванс (1851-1941), 

обнаруживший эту цивилизацию в 1894 г., дал ей название «минойской» по 

имени мифического критского царя Миноса. Минойцы выезжали за пределы 

Крита. На суше они пользовались повозками, освоили морские пути, создали 

флот. Свои города минойцы строили на побережье, каждый из них возникал 

вокруг дворца. Первые дворцы, построенные около 2000 г. до н.э., через 300 лет 

были уничтожены землетрясением. Построенные на их месте более роскошные 

дворцы обнаружены археологами. Большинство поселений и дворцов на Крите 

погибло около 1450 г. до н.э. в результате извержения вулкана. Стихийное 

бедствие не было единственной причиной гибели критской цивилизации: к 1450 

г. до н.э. на о. Крит с материковой части Греции вторглись воинственные 

племена, которых назвали микенцами, или ахейцами. Микенцы жили в 

маленьких государствах, центром которых был укрепленный город – акрополь 

(верхний город, кремль). С XVI в. до н.э. они занимались торговым обменом, 

конкурируя с минойцами и постепенно расширяя свои торговые связи в 

Восточном Средиземноморье, в крупных городах Малой Азии и Ливана.  

Приблизительно к 1200 г. до н.э. микенский мир начал распадаться. К 1100 г. 

до н.э. крито-микенская цивилизация исчезла совсем С исчезновением 

микенской цивилизации искусство письма было забыто, и историки не 

располагают письменными источниками периода 1100-800 гг. до н.э., поэтому 

его называют Темными веками. В этот период у греков было мало контактов с 

другими народами, и поэтому в иностранных источниках мало встречается 

упоминаний о греках.  

В период архаики (VIII-VI вв. до н.э.) происходит интенсивное развитие 

античного общества. Росло население, повышался его жизненный уровень. Это 

был период прогресса в литейном производстве, успехов в изготовлении 

глиняной посуды. В это время возникают оживленные центры художественно-

промышленного производства посуды (сначала Коринф и Мегара, затем 

Афины), где выработался знаменитый способ наведения черных фигур на 

блестящий красноватый фон, достигаемый путем примешивания железной 

окиси. 

Характерная черта экономики этого периода истории Эллады – наличие 

довольно развитого обмена, что связывают с процессом колонизации и уходом 

массы населения в колонии, с ввозом продуктов из колонии в метрополию, с 

развитием в метрополии ремесел и вывозом их изделий в колонии. Развитие 

таких форм экономики, как посредничество в торговле, подвоз и перевоз 

товаров, становится источником существования целых общин.  

 

3.Появление полисов. 
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По мере развития производительных сил и обмена появляются новые рабочие 

руки – привозные рабы. Труд рабов используют в рудниках, в ремесле, в 

портовых и корабельных работах. Владение рабами, их покупка становятся 

важным способом расширения производства и обогащения. 

С применением массового труда изменились размер предприятий и объем 

производства. Предприятия расширялись и приняли характер ремесленных 

мастерских. Ремесло отделилось от земледелия. 

   Появляются новые группы населения – судовладельцы, собственники 

ремесленных мастерских (эргастерий), которые с течением времени все больше 

определяют не только экономический, но и политический характер городов-

государств - полисов, возникших в VIII-VI вв. до н.э. в Греции в результате 

борьбы новых социальных групп и сил с аристократией. 

Полис включал в себя город и прилегающую сельскую территорию и считался 

независимым государством.  

Самым крупным полисом были Афины, занимавшие территорию 2500 кв. км. 

Другие полисы были намного меньше, территория их не превышала 350 кв. км. 

Даже самые крупные города насчитывали не более нескольких тысяч жителей. 

К началу архаического периода большинством полисов управляли аристократы, 

а системой правления была олигархия (власть немногих), но по мере 

расширения торговли начинает усиливаться и процветать среднее сословие 

торговцев, ремесленников и банкиров. Лишенное политических прав, оно 

начинает добиваться возможности участия в принятии решений. В стране 

возникают беспорядки, и для восстановления мира греки выбирают одного 

правителя, наделяя его всей полнотой власти. Такого правителя стали 

называть тираном.  

Появление в Греции таких правителей относят к 650 г. до н.э. Вообще же, 

начиная с 750 г. до н.э. реальная власть Греции принадлежала ареопагу 

(совету), политику которого осуществляли три высших должностных лица 

– архонты, в своей деятельности совещавшиеся с собранием старейшин, 

т.е. выдающихся членов аристократических родов.  

В 621 г. до н.э. недовольные системой правления и законами города 

афиняне на должность тирана назначили Драконта, создавшего первый в 

истории Греции писанный и очень жесткий свод законов. Драконт ввел 

публичный суд, чтобы люди могли видеть результаты правосудия. Свои 

реформы он основал на уже существовавших устных законах, но записал 

их и ужесточил, ввел смертную казнь за многие правонарушения. Вот 

почему по сей день жесткие меры и законы называют драконовскими. 

В VI в. до н.э. драконовский свод законов был существенно переработан 

архонтом Солоном (640-635ок. 559 до н.э.), предложившим афинянам целый ряд 

очень популярных мер: он воспрепятствовал продаже зерна за границу, 

освободил всех граждан от земельных долгов, прекратил практику продажи 

должников в рабство. Проданные за границу афиняне были выкуплены 
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государством. Реформировал Солон также систему правления, в результате чего 

представители средних слоев могли занимать административные должности, 

даже бедным гражданам предоставлялось право голоса в народном собрании. 

Реформы Солона, будучи прогрессивными, являлись одновременно попыткой 

примирить противостоявшие тогда друг другу социальные группы, попыткой 

компромисса.  

Борьба демократии и аристократии в полисах в VIII-VI вв. до н.э. 

способствовала выработке целого ряда важных демократических принципов, 

одним из которых было местное самоуправление. 

Впервые этот принцип был зафиксирован в Конституции Клисфена (VI в. до 

н.э.) и в его реформе, согласно которой самым мелким социальным единицам – 

демам (коммунам) было дано самоуправление. В 508 г. до н.э. Клисфен из рода 

Алкмеонидов, вставший в результате гражданской войны во главе Афин, ввел 

новую систему правления, названную им демократией. 

Желая привлечь народные массы к широкому участию в политической жизни, 

Клисфен ввел Совет 500, ставший постоянной комиссией народного собрания и 

вместе с должностными лицами заведовавший финансами и внешними делами и 

подготовлявший решения народного собрания. 

С именем Клисфена история связывает появление в Афинах политического 

обычая – остракизма, состоявшего в том, что ежегодно, во время весеннего 

собрания народ опрашивался, должно ли в данном году состояться 

постановление об изгнании лица, подозреваемого в тиранических 

замыслах. Опрос проходил тайной письменной подачей голосов, и в случае 

утвердительного ответа собиралось особое собрание для остракизации, в 

котором должно было участвовать не менее 6000 граждан. Осужденный 

лишался на время только своих политических, но не гражданских прав и 

уходил в изгнание. 

 

4.Греко-персидские войны. 

Классический период и эпоха эллинизма. В начале V в до н.э. греческий мир, 

широко распространившийся по берегам Средиземного моря, испытал 

сильнейший кризис – столкновение с огромной персидской державой и ее 

союзником на Западе – Карфагеном. 

Греко-персидская война. В конце VI и начале V вв. до н.э. персидское 

правительство развивает широкие завоевательные планы, для осуществления 

которых оно располагало крупнейшими финансовыми средствами. Большое 

место в этих планах отводилось покорению Греции. Греция была раздроблена, 

существовала разрозненность интересов между отдельными полисами и 

общинами..Во главе союза для борьбы с Персией стояла Спарта, наиболее 

сильная ополчением. На общие нужды союзники собрали денежные средства и 

передали их спартанцам в качестве военного налога. 
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Основателями Спарты в Х в. до н.э. были дорийцы, вторгшиеся в область 

южной Греции (Лаконию) и завоевавшие в VIII в. до н.э. соседнюю, богатую и 

плодородную, область Мессению, что сделало Спарту одним из крупнейших 

греческих государств. К началу периода архаики спартанцы торговали с 

другими греческими государствами и ввозили из-за границы лучшие товары. 

Спартанские ремесленники изготовляли прекрасные изделия из металла, 

художники расписывали вазы. 

События VII в. до н.э. (поражение в войне против Аргоса, длившееся 20 лет, 

восстание мессенцев против Спарты) убедили спартанцев в необходимости 

усилить армию. Спартанцы создали систему воспитания идеальных воинов. К 

началу классического периода Спарта стала самым сильным в военном 

отношении государством в Греции, ее воины славились дисциплиной и 

храбростью. 

В 490 г. до н.э. персидское войско высадилось с кораблей в 40 км от Афин в 

местечке Марафон. Греки напали на персов и разгромили их, не понеся 

больших потерь. Но вскоре новый персидский царь Ксеркс собрал большую 

армию и флот и вторгся в Грецию с суши и моря. В 480 г. до н.э. персы перешли 

через пролив Дарданеллы по плавучему мосту, построенному из кораблей. 

Чтобы преградить персам путь в Среднюю Грецию, отряд греков под 

командованием спартанского царя Леонида (508/507480 до н.э.) занял узкий 

Фермопильский проход между морем и горами, но был окружен и погиб. Персы 

захватили всю Аттику, разрушили Афины, оставленные жителями. Было 

очевидно, что на суше греки не могли победить персов. Тогда афинский стратег 

Фемистокл (ок. 525 – ок. 460 до н.э.) собрал весь греческий флот у острова 

Саламин и дал там бой огромному персидскому флоту. В 479 г. до н.э. в бою у 

Платеи эллины сумели разбить персов и на суше. После этого остатки 

персидской армии ушли из Греции и больше на Элладу не нападали. 

Победа греков над персами во многом стала возможной благодаря морской и 

финансовой реформам Фемистокла. В 483 г. до н.э. греческий народ 

согласился на устройство крупного военного флота, что потребовало 

финансовой реформы, положившей началу существованию афинского бюджета. 

После Персидской войны наступило время расцвета и могущества Афин. Его 

называют «золотым веком». В этот период (479-431 гг. до н.э.) благодаря 

торговле Афины стали очень богатыми. Как крупный центр культуры Афины 

привлекали лучших скульпторов, гончаров, архитекторов, драматургов, 

историков и философов. 

 

5.Афины и Спарта. 

В этот период в Афинах окончательно сложилась демократическая система, 

выдающимся представителем которой был Перикл (ок. 490-429 до н.э. Он 

упрочил экономику и военно-политическую мощь Афин, превратил город в 

центр просвещения Эллады, в культурную столицу Греции. 
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При Перикле получили развитие все сферы экономики Афин – строительство, 

ремесла, торговля, судостроение и морские перевозки, текстильное 

производство.  

Пелопоннесская война. Благополучие и процветание Афин нарушилось с 

началом Пелопоннесской войны. Она велась за господство в Греции между 

демократическими Афинами и олигархической Спартой. Она длилась 27 

лет (431-404 гг. до н.э.). Спартанское войско неоднократно вторгалось в самую 

густонаселенную область – Аттику, в результате ее население уменьшилось 

вдвое. Военные действия сказались и на экономике Афин. К тому же в Афинах 

разразилась эпидемия, в которой погиб и Перикл. Начались раздоры и среди 

афинян. По требованию победителей спартанцев демократия в Афинах 

сменилась аристократией. Позднее демократия в Афинах была восстановлена, 

но стать общегреческим лидером Афинам больше не удалось. 

 

6.Культура и наука Древней Греции. 

Мы знаем огромное количество греческих мыслителей, которые внесли 

огромной вклад в развитие такой науки, как философия. Например, 

древнегреческий мыслитель Демокрит  отрицал существование богов и 

интересно то, что он первым создал древнегреческий календарь. Также всем 

известен величайший древнегреческий философ и мыслитель – Сократ. Он 

считал, что истина рождается во время споров, когда каждый человек, 

высказывая аргументировано свою точку зрения. 

Что касается развитию архитектуры, то древние греки уделяли особое 

внимание строительству храмов. Изначально храмы строились из дерева, а 

позже их стали строить из камня. Они не были сильно вычурными, а, наоборот, 

на первый взгляд были похожи на жилые дома, только более привлекательные. 

В период античности активно развивалась монументальная скульптура. 

Огромное количество скульптур известны нам и на сегодняшний день — это 

Аполлон Бельведерский,  Венера Милосская, Гермес с младенцем Дионисом и 

многие другие. 

В литературе древние греки также достигли определенных вершин. Особенно 

популярны в литературе античности были гомеровские поэмы, которые 

складывались на основе документальных источников. Стихи писались в ярко 

выраженном эпическом жанре. Также свое место имело развитие музыкального 

искусства. Так называемые аэды исполняли различные лирические песни на 

различных торжествах правителей 

Олимпийские игры, известны на весь мир, имели огромное значение для всей 

Греции. Соревнования носили не только спортивный, но и религиозный 

характер. Прежде чем принимать участие в состязаниях участники должны 

были доказать всем, что они упорно, с огромной ответственностью подошли к 

подготовке к соревнованиям.  Стадион, на котором проходили соревнования, 

была очень массивным и выразительным. Считалось огромной честью и 
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великим достижением принять участие в этих соревнованиях. Позже, нам 

известно, что Олимпийские игры были запрещены, и в связи с природными 

катаклизмами сооружения были разрушены. 

Греки изобрели арбалет, катапульту, балисту, построили совершенный тип 

галеры и даже создали первую модель паровой машины; начертили карту 

современного им мира. Греческие медики уже в то время делали операции с 

помощью металлических инструментов и применяли протезы. Уже в том 

времени люди начали задумываться -  как устроен мир, по каким законам 

происходит смена дня и ночи, как течёт время, как устроена погода и тому 

подобное. Все сведения добывались самым простым путём – наблюдение, сбор 

информации. Благодаря сбору информации, которая сохранилась ещё до 

древних греков, удалось освоить такие науки, как астрономия, математика, 

строительство. Также стоит отметить великих древнегреческих учёных, 

например, в астрономии это были Демокрит, Фалес Милетский, Клавдий 

Птолемей, в математике - Архимед, Евклид, Пифагор. 

Огромный вклад в развитие математики внёс Пифагор. Именно он ввёл в 

обиход такие понятия, как аксиомы и теоремы. Конечно, нельзя не упомянуть о 

таблице Пифагора, которая и на сегодняшний день является одной из основ 

математики.  

Демокрит считал, что весь окружающий мир состоит из мельчайших частиц, 

так появилось учение об атомах.  

Таким образом, получается, что Древняя Греция стала родоначальницей 

таких великих наук, как математика, астрономия, логика, психология, 

философия. Благодаря таким великим древнегреческим учёным, как Сократ, 

Аристотель, Пифагор, Демокрит, Архимед появились знания о личности 

человека, его сознании, появились математические аксиомы и теоремы, 

сведения об атомах.  

 

7.Александр Македонский. Эпоха эллинизма. 

Александр Македонский (356–324 гг. до н. э.) – македонский царь, великий 

полководец, основатель Македонской империи, более известный на Западе как 

Александр Великий. Известен как полководец, который не проиграл ни 

одной битвы, а также завоевал большую часть Азии. 

Родился Александр Македонский осенью 356 года до н. э. в столице Древней 

Македонии – городе Пелла. В биографии Македонского важно выделить, что с 

самого детства будущий полководец обучался политике, дипломатии, военному 

мастерству. Он учился у лучших умов того времени – Лисимаха, Аристотеля. 

Увлекался философией, литературой. Уже в 16-летнем возрасте примерил на 

себя роль царя, а позже – полководца. 

После убийства царя Македонии в 336 году до н. э. Александр был 

провозглашен правителем. Первыми действиями Македонского на столь 

высоком государственном посту стали отмена налогов, расправа с врагами отца, 
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подтверждение союза с Грецией. После подавления восстания в Греции 

Александр Македонский начал обдумывать войну с Персией. 

В битве поблизости Трои многие поселения открыли свои ворота великому 

полководцу. Вскоре ему покорилась почти вся Малая Азия, а затем Египет. Там 

Македонский основал Александрию. В 331 году до н. э. произошла следующая 

важнейшая битва с персами при Гавгамелах, в ходе которой персы были 

разгромлены. Александр покорил Вавилон, Сузу, Персеполь. В 329 году до н. э., 

когда царь Дарий был убит, Александр стал правителем Персидской империи. 

Став царем Азии, подвергался неоднократно возникающим заговорам. В 329–

327 годах до н. э. воевал в Средней Азии – Согдиане, Бактрии. Александр в те 

года одержал победу над скифами, женился на бактрийской княжне Роксане и 

двинулся в поход в Индию. 

Домой полководец вернулся лишь летом 325 года до н.э. Период войн 

закончился, царь занялся управлением покоренных земель. Он провел 

несколько реформ, в основном военных. С февраля 323 года до н. э. Александр 

остановился в Вавилоне и начал планировать новые военные походы на 

арабские племена, а дальше – на Карфаген. Он собирал войска, готовил флот и 

строил каналы. Но за несколько дней до похода Александр заболел, а 10 июня 

323 года до н. э. скончался в Вавилоне от сильной лихорадки. 

Историками до сих пор не установлена точная причина смерти великого 

полководца. Некоторые считают его смерть естественной, другие выдвигают 

версии о малярии или раке, третьи – об отравлении ядовитым медицинским 

препаратом. После смерти Александра его великая империя распалась, начались 

войны за власть среди его полководцев (диадохов). 

Ранняя смерть Александра разрушила его план основать всемирное 

царство, в котором народы чтили бы государя как бога, жили бы под 

одними законами, пользовались бы одинаковыми правами; но великие 

завоевания македонско-греческого войска на востоке создали новый 

период культуры. Историческая жизнь получила более широкий размер; 

торговые и другие сношения между народами приобрели небывалую живость и 

обширность; культура и наука проложили себе новые пути, создали новые 

явления; греческий язык, греческая цивилизация стали основой новой 

образованности. Правда, эти результаты вполне развились только уже во 

времена Диадохов, наследников Александра, но начало их развитию было 

положено македонским завоевателем, который первый из всех царей получил в 

истории человечества имя Великого. 

После смерти Александра начинается, т.н. период эллинизма. Это было 

время активного распространения греческого языка и культуры на 

территориях, завоеванных Александром; взаимопроникновение греческой 

и персидской культур. 

Начало эллинистической эпохи характеризуется переходом от полисной 

политической организации к наследственным эллинистическим монархиям, 

http://rushist.com/index.php/weber-3/1476-gosudarstvo-aleksandra-makedonskogo
http://rushist.com/index.php/weber-3/1476-gosudarstvo-aleksandra-makedonskogo
http://rushist.com/index.php/weber-3/1475-pokhod-aleksandra-makedonskogo-na-vostok
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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смещением центров культурной и экономической активности из Греции в 

Африку и Египет. 

Продлился этот период 336г. до н.э.по 30гг. до н.э., закончился он 

покорением Македонии и Греции римлянами. 

 

8.Древний Рим (VIII в. до н.э.- Vв. до н.э.) 

 

Царский период. Италия расположена на Апеннинском полуострове в центре 

Средиземного моря. Ее береговая линия развита значительно меньше, чем в 

Греции, и рядом с материком нет усеянного островами моря, поэтому 

мореплавание не получило здесь такого развития, как в Греции. Зато Италия 

обширнее и удобнее для земледелия и скотоводства. 

В начале 1 тыс. до н.э. Италию постепенно заселяли этруски на севере, 

греки – на юге, финикийцы – на острове Сицилия. Между этими народами 

происходили частые войны, следствием которых было появление 

множества обездоленных людей из разрушенных городов. Эти беженцы 

селились вблизи крепостей и подчинялись местным властям. Так в 753 г. 

до н.э. возник Рим (лат. Roma), бывший до этого небольшой крепостью, 

жители которого, как потомки его отцов основателей, назывались 

патрициями. Переселенцы же и их потомки стали называться плебеями, 

Они платили налог, служили в армии, но не имели земли. 

Земля и земледелие в Риме и Италии с самого начала играли определяющую 

роль. Италийцы поселились на полуострове уже земледельцами, и основное 

звено общины составляли хозяева земельных участков. Первоначально земля 

находилась в общинном владении родов, частная собственность состояла в 

скоте, но уже к VI в. до н.э. земля становится частной собственностью. Римляне 

выращивали полбу (разновидность пшеницы) и занимались виноделием. В VIII-

VII вв. до н.э. в Риме уже существовали ремесла: так, во времена царя Нумы 

Помпилия (ок. 715 – ок. 672 до н.э.) в Риме существовали восемь цехов 

ремесленников. Их положение было почетно, но стало ухудшаться с реформы 

предпоследнего римского царя Сервия Туллия, по которой полноправными 

были только земледельцы. 

Торговля в первом периоде римской истории ограничивалась пределами 

Италии и осуществлялась на ярмарках, главной из которых была ярмарка у горы 

Соракта. Основными предметами обмена издревле были быки, бараны, медь. 

Найденные археологами раскопки свидетельствуют, что в этих ярмарках 

участвовали купцы других стран. Рим с самого начала занимал исключительное 

положение, потому что был средоточием деятельной земледельческой общины 

и оживленным торговым пунктом. Государственное устройство первого 

периода римской истории воспроизводило семейные отношения: во главе 

государства стоял пожизненно избиравшийся царь, наделенный всеми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82


23 

 

признаками отца в семье. Единственным ограничением его власти было то, что 

он мог лишь применять законы, а не изменять их. 

Граждане в Древнем Риме были равноправны между собой, не существовало 

никаких сословных различий, не граждане (чужеземцы, рабы) были бесправны. 

Для получения согласия народа на войну и изменение закона царь не реже двух 

раз в год созывал народное собрание всех граждан. Родоначальники 300 родов, 

положивших основание Римского государства (300 человек) и называвшихся 

поэтому «отцами», составляли сенат. 

Период Республики. В 509 г. до н.э. римляне изгнали последнего царя 

Тарквиния(534/533-510/509 до н.э.). Образовалась Республика, 

просуществовавшая пять столетий. Власть в Республике вручалась двум 

консулам сроком на один год, один из которых должен быть плебеем. 

Каждый из них обладал всей полнотой власти, но обязательными были 

только те распоряжения, которые исходили от обоих консулов. Защиту прав 

плебсов осуществляли народные трибуны. С 509 по 265 гг. до н.э. все события 

римской истории укладываются в два процесса: борьба плебеев с патрициями за 

гражданские права и борьба римлян за подчинение всей Италии.  

20 лет спустя после изгнания царей в Риме вспыхнуло восстание плебеев 

против патрициев, следствием которого явилась реформа государственного 

управления: кроме двух патрицианских консулов было решено ежегодно 

выбирать двух плебейских трибунов, обладавших правом «вето» на 

распоряжение консулов и сената, касающееся плебеев. В результате борьбы 

патрициев и плебеев в 471 г. до н.э. появились публиевские законы, по 

которым плебеи отныне получили право занимать консульские и другие 

должности и получать землю на общинном поле. Было запрещено 

обращать римских граждан в рабство за долги.  

Основой экономической жизни по-прежнему оставалось земледелие. Наряду 

с мелкой собственностью появились крупные хозяйства с применением 

рабского труда. Главной сельскохозяйственной культурой вместо полбы 

становится пшеница. Появляется сначала медная, а затем и полноценная 

серебряная монета. Развитие ремесел в Риме происходило медленно, так как 

мелкими ремеслами в каждом доме занимались рабы, кроме того государство, 

ориентировавшееся на земельных собственников, не способствовало их 

развитию. 

К IV-III вв. до н.э. относятся многочисленные мероприятия по поддержанию 

чистоты в городе были созданы дорогие, но полезные сооружения, отличные 

дороги в разные концы Италии, в том числе знаменитая Аппиева дорога; 

превосходный водопровод в Риме. 

В этот период на Апеннинском полуострове проживало не менее 12 

народностей, враждовавших между собой. Более 200 лет Рим вел с ними войны 

и постепенно в течение VIII столетий до н.э. установил господство над большей 

частью Италии. Вместе с распространением на весь полуостров власти римлян 
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распространялись и их нравы, язык, и все италийские племена постепенно 

романизировались. 

 

9.Пунические войны. 

Карфаген, основанный финикийцами на северном берегу Африки, был 

расположен на пути от богатого материка Азия к Средиземному морю, что 

позволило его жителям развить торговлю в невиданных до тех пор размерах: 

они были посредниками по обмену всех товаров от Испании до Индостана. К 

концу III столетия до н.э. владения Рима подступили к острову Сицилия, но 

здесь стремления римлян столкнулись с Карфагеном, превратившимся к этому 

времени в сильную морскую державу Средиземноморья. Так обозначаются три 

войны Рима против карфагенян (пунийцев). С 264 по 241 гг. проходила 1-я 

Пуническая война, закончившаяся поражением пунийцев (карфагенян), 

вынужденных отдать Сицилию и Сардинию и заплатить контрибуцию Риму. Но 

римляне остались недовольными итогами войны, так как их целью был самый 

богатый в то время город Карфаген. В ходе 2-й Пунической войны (218-201 до 

н.э.) Карфаген лишился всех своих внеафриканских владений и роли великой 

державы. Самой короткой была 3-я Пуническая война (148-146 гг. до н.э.), в 

ходе которой Карфаген после долгой осады был взят, разграблен, сожжен и по 

постановлению римского сената стерт с лица земли. За эти же годы римляне 

разгромили Македонию, разбили войска сирийского царя, а позднее подчинили 

своей власти Грецию и Западную часть Малой Азии.  

К концу II в. до н.э. Рим стал центром Средиземного моря. В результате 

Пунических войн и других военных походов римская община значительно 

расширила свои земельные владения, следствием чего явились новые формы 

экономической деятельности. Многие завоеванные и конфискованные земли 

были малоплодородными и, как для правительства, так и для колонистов 

крестьян, могли стать слишком дорогим удовольствием. По этой причине 

правящий класс открыл простор частному предпринимательству: желающим 

предоставили возможность разрабатывать пустующую землю с условием 

ежегодно вносить в казну десятину с посева, одну пятую часть с посадок и сбор 

с числа голов скота, выгонявшегося на пастбища. Следствием этого процесса 

были такие явления, как рост крупного землевладения, рост числа 

безземельных, составивших армию батраков, и появление такого крупного 

социального и экономического фактора, как рабовладение: привозные рабы как 

результат завоеваний. 

Основным типом рабовладельческого хозяйства стали виллы (площадью 

25100 га), где работало несколько десятков рабов. Их хозяйство было 

многоотраслевым, интенсивным– здесь применялась кооперация труда, труд 

был лучше организован, использовались разнообразные орудия и применялись 

передовые агрономические методы. 
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Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные, главным образом 

скотоводческие, хозяйства римской знати, основанные на рабском труде. В 

аренду сдавались солеварни, леса, дегтярные предприятия. Вместе с тем шел 

процесс скупки мелких владений и превращения их в большие фермы с 

целостной экономической организацией. Появляются агрономические трактаты, 

римляне переводят карфагенских авторов, пользуясь их сельскохозяйственными 

уроками 

К концу II в. до н.э. Рим клонился к упадку, поскольку с развитием крупного 

землевладения, использовавшим колоссально развитый невольничий труд, в 

корне был разрушен фактор, на который издавна опиралось государство: 

хозяйство мелких землевладельцев. Во всех отраслях деятельности применялся 

труд рабов, которые занимались ремеслами, руководили большими 

предприятиями своих господ, учили детей, управляли банковскими операциями. 

Количество их было огромно, а положение крайне тяжелым. С начала II в. до 

н.э. в Италии непрерывно происходят восстания рабов: 134-132 гг. до н.э. – 

восстание в Сицилии, было казнено свыше 20000 человек, 73-71 гг. до н.э. – 

восстание под руководством Спартака, было казнено более 6000 человек.  

Избранный в 133 г. до н.э. в народные трибуны Тиберий предложил закон, по 

которому все казенные земли, занятые частными лицами, должны быть 

отобраны в казну и розданы не имевшим земли гражданам участками по 7,5 

десятины, за пользование которыми владельцы должны были вносить 

умеренную арендную плату. За пять лет после внесения этого закона 75000 

человек получили вновь участки земли и были внесены в списки граждан. 

Тиберий Гракх был убит, а его дело продолжил брат Гай. Учитывая нехватку 

земель в Италии, он предложил выводить колонии граждан за море, облегчил 

военную службу, ввел смягчения в уголовное право, ослабил властвующую 

знать. Ограничив власть сената, он сосредоточил большую власть в своих 

руках: раздачу земель, хлеба, наблюдение за выбором присяжных, консулов, 

руководство путями сообщений и общественными постройками. 

 

10.Ранняя и поздняя римские империи. 

В середине I в. до н.э. республиканский Рим оказывается перед крахом: его 

потрясают восстания в покоренных провинциях, тяжелые войны на Востоке, 

гражданские войны в самом Риме. В 82 г. до н.э. полководец Луций Корнелий 

Сулла (138-78 до н.э.) установил свою единоличную власть и впервые на 

неопределенный срок провозгласил себя диктатором. Его диктатура была 

направлена на преодоление государственного кризиса в Риме. Но в 79 г. до н.э. 

он признал, что не достиг своей цели и сложил полномочия.  

Официальным основателем Римской империи считается Гай Юлий 

Цезарь (100-44 до н.э.), избранный в 59 г. до н.э. консулом в Риме. Поняв 

необходимость серьезных реформ для превращения диктатуры в империю, 

Цезарь стал платить воинам своей армии вдвое больше жалованья, чем 
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другие военачальники; союзникам Рима он щедро раздавал права 

римского гражданства. Будучи объявленным в 45 г. до н.э. пожизненным 

диктатором, Цезарь провел законы, изменившие политический строй 

Римского государства. Народное собрание потеряло свое значение, сенат 

был увеличен до 900 человек и пополнен сторонниками Цезаря. Сенат 

даровал Цезарю титул императора с правом передачи его потомкам. Он 

начал чеканить золотую монету со своим изображением, появляться в 

знаках царского достоинства. Стремление Цезаря к царской власти 

восстановило против него многих сенаторов, они организовали заговор во главе 

с Марком Брутом (85-42 до н.э.) и Гаем Кассием (?- 42 до н.э.). В 44 г. до н.э. 

Цезарь был убит, но восстановление аристократической республики, на что 

надеялись заговорщики, не произошло.  

В 43 г. до н.э. Марк Антоний (83-30 до н.э.), Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.), 

Лепид (около 89-13 до н.э.) заключили между собой союз, окончательно 

победили республиканцев и разделили в 42 г. до н.э. между собой Римскую 

державу. Однако, стремясь к личной власти, Антоний и Октавиан в 31 г. начали 

новую гражданскую войну, окончившуюся победой Октавиана, получившего от 

сената титул Августа и провозглашенного с 27 до н.э. императором. Октавиан 

был наделен правом трибуна, командующего всеми войсками и даже верховным 

жрецом. 

Август правил долго (27 до н.э. – 14 н.э.) и довел реформу Цезаря до конца. 

Он оставил огромную Римскую империю, владения которой простирались до 

Армении и Месопотамии, до Сахары и берегов Красного моря. После падения 

Республики в Риме формируются крупные землевладения римских императоров 

(сальтусы}, которые находились в Италии, провинциях, преимущественно в 

Африке. Сальтусом или группой их ведало особое должностное лицо – 

прокуратор. 

При императоре Траяне (53-117), правил с 98) захватнические войны были 

возобновлены, и Римская империя достигла максимальных границ.  

 

11.Закат Рима 

Но в дальнейшем завоевания прекратились, резко уменьшился приток в 

империю новых рабов. В III в. в Римской империи начинаются кризис 

экономики, упадок сельского хозяйства, ремесел, торговли, возврат к 

натуральным формам хозяйства. Зарождается новая форма земельных 

отношений – колонат. Крупные землевладельцы сдавали в аренду участки 

земли, скот, необходимые для работы орудия труда. Мелких арендаторов, 

постепенно попадающих изза долгов в зависимость от землевладельцев, 

называли колонами. Они платили продуктами арендную плату хозяевам земли и 

налоги государству. Колоны постепенно превращались в крепостных крестьян, 

не имеющих права покидать свою деревню, а городские ремесленники потеряли 

право менять профессию и место жительства.  
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   В последний период Римской империи параллельно развиваются два 

процесса: процесс распространения в империи христианства и процесс 

регулярных вторжений европейских варваров. 

Христианство зародилось в римской провинции Иудее в I в. н.э.  

В условиях экономичного и национального гнета, идеологического разброда 

в Римской империи в III вв. н.э. это учение было воспринято большими массами 

населения огромной империи, так как оно провозглашало равенство всех людей 

перед богом, разрушало этнические и социальные перегородки в обществе. Все 

это способствовало распространению христианства во многих странах, 

несмотря на гонения со стороны властей.  

Тем временем европейские варвары регулярно вторгались в Империю. В 

378 г. готы разгромили римскую армию, в 410 г. они во главе с королем 

вестготов Апарихом (около 370-410) ограбили Рим, в течение предыдущих 800 

лет не доступный для завоевателей. Готы сожгли многие дворцы и храмы, 

переплавили на металл замечательные произведения древних мастеров. В 445 г. 

вандалы из Северной Африки еще более жестоко, чем готы, разграбили Рим. Их 

вождь Гензерих приказал своим воинам уничтожить то, что они не могли 

унести. В 476 г. полководец варвар Одоакр (около 431-493) отнял у последнего 

римского императора достоинства власти и отправил их в Константинополь, 

бывший столицей Восточной Римской империи, называвшейся позднее 

Византией (в 395 г. император Феодосии перед смертью разделил Римскую 

империю между сыновьями на Западную с Римом и Восточную с 

Константинополем). Однако заявил, что на земле должен быть один 

император, как одно солнце на небе. Сам он стал править Италией, приняв 

древний титул «рекс», отказавшись от претензий на все прочие владения 

Империи. Так был положен конец некогда могущественной Римской империи. 

Началась история новой «варварской Европы». 

Античные государства – Древняя Греция и Древний Рим – представляют 

регион, в котором сложилось классическое рабство, где рабы являлись основной 

производительной силой. Труд рабов использовался во всех ведущих отраслях 

экономики. Несмотря на однотипность рабовладения структура экономики 

Греции и Рима отличалась своеобразием, обусловленным природно-

географическими особенностями. Если в экономике Древней Греции ведущую 

роль играли ремесло и торговля, то в Древнем Риме – сельское хозяйство и 

строительство.  

 

12.Культура и наука в Древнем Риме. 

Художественная культура римлян была схожа с эллинской, но имела свои 

характерные особенности. Например, скульптура Древнего Рима приобрела 

эмоции. На лицах персонажей римские скульпторы стали передавать состояние 

души. Особенно многочисленны были скульптуры современников – Цезаря, 

Красса, различных богов, обычных граждан. 
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Во времена Древнего Рима впервые появляется такое литературное понятие, 

как «роман». Среди поэтов, сочинявших комедии, наиболее знаменитым был 

Луцилий, являющийся автором стихотворений на бытовую тематику. Его 

любимой темой было высмеивание одержимости достижения различных 

богатств. 

Необыкновенного развития достигла философия. Были сформированы 

следующие философские течения: римский стоицизм, задача которого состояла 

в достижении духовных и нравственных идеалов, и неоплатонизм, сутью 

которого было развитие высшей духовной точки души человека и достижение 

экстаза. 

В Риме древнегреческим ученым Птолемеем была создана геоцентрическая 

система мира. Ему же принадлежат многочисленные работы по математике и 

географии. А римский доктор Гален вплотную подошел к открытию значения 

нервов для двигательных рефлексов и кровообращения. 

Изобразительное искусство в Риме носило утилитарный характер. Оно 

представлялось римлянами как способ заполнить и рационально организовать 

жизненное пространство. Оно, как и архитектура, выполнялось в виде 

монументальности и величия.. 

В архитектуре римляне строили свои здания на века. Термы Каракаллы – 

яркий пример гигантизма в строительстве. Архитекторы использовали такие 

приемы как использование палестр, перистильных дворов, садов. Бани 

снабжались сложным техническим оборудованием. 

Величественными римскими сооружениями можно считать дороги, которые 

используются и по сей день, знаменитые оборонительные валы Траяна и 

Адриана, акведуки и, конечно же, амфитеатр Флавиев (Колизей). 

Всемирное распространение получили именно римская нумерация и 

юлианский календарь. 

Большого расцвета достигли юриспруденция и сельскохозяйственные науки, 

большое число трудов было посвящено архитектуре и градостроительной и 

военной технике. Крупнейшими представителями естествознания были учёные-

энциклопедисты Гай Плиний Секунд Старший, Марк Теренций Варрон и Луций 

Анней Сенека. Больших результатов успехов достигла римская наука в области 

медицины. Среди выдающихся медиков Древнего Рима можно отметить: 

Диоскорида — фармаколога и одного из основателей ботаники, Сорана 

Эфесского — акушера и педиатра, Клавдия Галена — выдающегося анатома, 

раскрывшего функции нервов и головного мозга. 

Больше всего в Риме была развита инженерия, архитектура и техника. 

Военные машины описывали Витрувий и другие авторы. Римляне делали 

различное оружие, в том числе стенобитные и метательные машины, различные 

типы военных кораблей и т. д.  

Римляне знали приближенное значение числа π  и применяли в том числе для 

вычисления сечений труб. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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Римские учёные были способны определять углы, подъёмы и наклоны. 

Машины, оборудование и оружия труда могли приводится в движение людьми, 

животными (быки, ослы, мулы; благодаря «помпейской мельнице», которая 

впервые использовала принцип вращательного движения, удалось заменить 

утомительный и монотонный труд людей применением ослов и лошадей), 

ветром и т. д. Гончарные круги или строительные краны перемещали тяжелые 

грузы с помощью ходовых колёс. 

Гидравлическая энергия использовалась для подачи воды с помощью колёс, а 

также её применение в водяных мельницах. Витрувий описывает водяные 

колёса, приводимые в движение течением реки. 

В Риме возвели больше число водяных мельниц, получавших воду из 

акведука. 

В качестве топлива использовалось дерево, древесный уголь, редко каменный 

уголь. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 
 

Тема3.Средние века (V – XVIIвв). 
1.Раннее Средневековье (V-Xвв). Система вассалитета. Становление 

феодальных отношений. 

2.Классическое Средневековье (XI-XVвв). Создание централизованных 

государств. 

3.Позднее Средневековье (XVI-XVIIвв). Великие географические открытия. 

Реформация. 

4.Государства Востока в Средние века. Особенности развития стран Востока 

в Средние века. 

5.Индия, Китай, Япония, Арабский халифат. 

 

Термин «средние века» был впервые употреблен итальянскими 

гуманистами в XV в. для обозначения периода между классической 

древностью и их временем. В отечественной историографии нижней границей 

средних веков также традиционно считается V в. н.э. – падение Западной 

Римской империи, а верхней – XVII в., когда в Англии произошла буржуазная 

революция. 

Период Средневековья исключительно важен для западноевропейской 

цивилизации: процессы и события того времени до сих пор нередко определяют 

характер политического, экономического, культурного развития стран Западной 

Европы. Так, именно в этот период формируется религиозная общность Европы 

и возникает новое направление в христианстве, в наибольшей степени 

способствующее становлению буржуазных отношений, протестанство, 

складывается городская культура, во многом определившая современную 

массовую западноевропейскую культуру; возникают первые парламенты и 

получает практическое воплощение принцип разделения властей; 

закладываются основы современной науки и системы образования; готовится 

почва для промышленного переворота и перехода к индустриальному обществу. 

   В развитии западноевропейского средневекового общества можно выделить 

три этапа: 

- раннее Средневековье (VХ вв.) – идет процесс складывания основных 

структур, характерных для Средневековья; 

- классическое Средневековье (XIXV вв.) – время максимального развития 

средневековых феодальных институтов; 

- позднее Средневековье (XVXVII вв.) – начинает формироваться новое 

капиталистическое общество. Это деление в значительной степени условно, 

хотя и общепринято; в зависимости от этапа меняются основные 

характеристики западноевропейского общества. Прежде чем рассмотреть 
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особенности каждого этапа, выделим наиболее важные черты, присущие всему 

периоду Средневековья 

Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа 

экономики сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее 

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

отраслях производства, был ручным, что предопределяло его низкую 

эффективность и медленные в целом темпы технико-экономической эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего 

периода Средневековья жила вне города. Если для античной Европы города 

были очень важны – они были самостоятельными центрами жизни, характер 

которой был преимущественно муниципальный, и принадлежность человека к 

городу определяла его гражданские права, то в Средневековой Европе, 

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

течением времени влияние городов усиливается. Западноевропейское 

Средневековье – это период господства натурального хозяйства и слабого 

развития товарно-денежных отношений. Промышленность в этот период 

существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви 

и высокой степенью идеологизации общества. Если в Древнем мире каждый 

народ имел свою религию, которая отражала его национальные особенности, 

историю, темперамент, образ мысли, то в Средневековой Европе существует 

одна религия для всех народов – христианство, ставшее базой для объединения 

европейцев в одну семью, складывания единой европейской цивилизации. 

Средневековье – это время образования национальных государств, которые 

существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-

представительных. Особенностями политической власти были ее 

раздробленность, а также соединение с условной собственностью на землю. 

Средневековое общество – сословное.  

Основных сословий было три: дворянство, духовенство и народ (под этим 

понятием объединялись крестьяне, ремесленники, торговцы). Сословия 

обладали разными правами и обязанностями, играли разную общественно-

политическую и хозяйственную роль. 

Система вассалитета. Важнейшей характеристикой средневекового 

западноевропейского общества была его иерархическая структура, система 

вассалитета. Во главе феодальной иерархии стоял король – верховный 

сюзерен и при этом часто лишь номинальный глава государства. Эта 

условность абсолютной власти высшего лица в государствах Западной 

Европы тоже существенная особенность западноевропейского общества в 

отличие от действительно абсолютных монархий Востока. Даже в Испании 

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

в должность гранды в соответствии с заведенным ритуалом произносили 

такие слова: «Мы, которые ничем не хуже тебя, делаем тебя, который 
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ничем не лучше нас, королем, для того чтобы ты уважал и защищал наши 

права. А если нет – то нет».  

Таким образом, король в средневековой Европе – всего лишь «первый среди 

равных», а не всемогущий деспот. Характерно, что король, занимая первую 

ступень иерархической лестницы в своем государстве, вполне мог быть 

вассалом другого короля или папы римского. 

Система вассалитета была основана на практике земельных пожалований. 

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

сеньором. Земля давалась на определенных условиях, важнейшим из которых 

была служба на сеньора, обычно составляющая по феодальному обычаю 40 

дней в году. Важнейшими обязанностями вассала по отношению к его сеньору 

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

участие в его совете. В случае необходимости вассалы выкупали сеньора из 

плена. При получении земли вассал приносил клятву верности своему 

господину. Если вассал не выполнял свои обязательства, сеньор мог отобрать у 

него землю, однако сделать это было не такто просто, так как вассал – феодал 

был склонен защищать свою недавнюю собственность с оружием в руках. В 

целом, несмотря на кажущийся четкий порядок, который описывала известная 

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

довольно запутанная, и вассал мог одновременно иметь несколько сеньоров. 

Становление феодальных отношений.  

В период раннего Средневековья, начала становления средневекового 

общества, значительно расширяется территория, на которой идет образование 

западноевропейской цивилизации: если основу античной цивилизации 

составляли Древняя Греция и Рим, то средневековая цивилизация охватывает 

уже практически всю Европу. Наиболее важным процессом в раннее 

Средневековье в социально-экономической сфере было становление 

феодальных отношений, стержнем которых явилось формирование феодальной 

собственности на землю. Это происходило двумя путями. Первый путь – через 

крестьянскую общину. Надел земли, которым владела крестьянская семья, 

переходил по наследству от отца к сыну (а с VI в. – и к дочери) и являлся 

их собственностью. Так постепенно оформлялся аллод – свободно 

отчуждаемая земельная собственность крестьян общинников. Аллод 

ускорил имущественное расслоение в среде свободных крестьян: земли 

стали концентрироваться в руках общинной верхушки, которая уже 

выступает как часть класса феодалов. Это был путь формирования 

вотчинно-аллодиальной формы феодальной собственности на землю, 

особенно характерный для германских племен. 

Второй путь складывания феодальной земельной собственности и, 

следовательно, всей феодальной системы – практика земельных 

пожалований королем или другими крупными землевладельцами 

феодалами своим приближенным. Сначала участок земли (бенефиции) 
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давался вассалу только при условии несения службы и на время его 

службы, а сеньор сохранял верховные права на бенефиции. Постепенно 

права вассалов на пожалованные им земли расширялись, поскольку 

сыновья многих вассалов продолжали служить сеньору своего отца. 

Преданность ценилась дорого, и бенефиции все чаще становился почти 

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

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

феодал, а вся система этих общественно-экономических отношений – 

феодализм. 

Бенефиции становится феодом к IX-XI вв. Этот путь становления феодальных 

отношений четко просматривается на примере Франкского государства, которое 

оформилось уже в VI в. 

    В средневековье формируются также два основных класса феодального 

общества: феодалы, духовные и светские – собственники земли и крестьяне – 

держатели земли. В среде крестьян было две группы, различающиеся по своему 

экономическому и социальному статусу. Лично-свободные крестьяне могли по 

своему желанию уйти от хозяина, отказаться от своих земельных держаний: 

сдать их в аренду или продать другому крестьянину. Имея свободу 

передвижения, они часто переселялись в города или на новые места. Они 

платили фиксированные натуральные и денежные налоги и выполняли 

определенные работы в хозяйстве своего господина. Другая группа – лично-

зависимые крестьяне. Их обязанности были шире, кроме того, (и это важнейшее 

отличие) они не были фиксированы, так что лично-зависимые крестьяне 

подвергались произвольному обложению. Они также несли ряд специфических 

налогов: посмертный – при вступлении в наследство, брачный – выкуп права 

первой ночи и др. Эти крестьяне не пользовались свободой передвижения. 

В период становления средневекового общества темпы развития были 

медленными. Хотя в сельском хозяйстве уже вполне утвердилось трехполье 

вместо двуполья, урожайность была низкой: в среднем сам – 3. Держали в 

основном мелкий скот – коз, овец, свиней, а лошадей и коров было мало. 

Низким был уровень специализации сельского хозяйства. В каждом поместье 

имелись практически все жизненно необходимые с точки зрения 

западноевропейцев отрасли хозяйства: полеводство, скотоводство, различные 

ремесла. Хозяйство было натуральным, и специально на рынок 

сельскохозяйственная продукция не производилась; ремесло также 

существовало в виде работы на заказ. Внутренний рынок, таким образом, был 

очень ограничен. 

В этот период идет расселение германских племен по территории 

Западной Европы: культурная, экономическая, религиозная, а 

впоследствии и политическая общность Западной Европы будет 

основываться в значительной степени на этнической общности 

западноевропейских народов. Так, в результате успешных завоеваний 
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предводителя франков Карла Великого в 800 г. была создана обширная 

империя – Франкское государство. Однако большие территориальные 

образования тогда не были устойчивы и вскоре после смерти Карла его империя 

распалась. К ХXI вв. в Западной Европе утверждается феодальная 

раздробленность.  

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое 

постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь 

государственной религией. Христианство определяло культурную жизнь 

раннесредневековой Европы, влияя на систему, характер и качество 

образования и воспитания. В этот период уровень экономического развития был 

наиболее высок на территории Италии. Здесь раньше, чем в других странах, 

средневековые города – Венеция, Генуя, Флоренция, Милан – развиваются как 

центры ремесла и торговли, а не опорные пункты знати. Здесь быстрее растут 

внешнеторговые связи, развивается внутренняя торговля, появляются 

регулярные ярмарки.  

 

2.Классическое Средневековье (XI-XVвв). Создание централизованных 

государств. 

В это время укрепляется централизованная власть в большинстве 

западноевропейских стран, начинают образовываться и укрепляться 

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

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

прежнему не является подлинно абсолютной. Наступает эпоха сословно-

представительных монархий. Именно в этот период начинается практическое 

осуществление принципа разделения властей и возникают первые парламенты – 

сословно-представительные органы, значительно ограничивающие власть 

короля.  

Ранее всего такой парламент - кортесы появился в Испании (конец XII – 

начало XII вв.). В 1265 г. парламент появляется в Англии. В XIV в. парламенты 

уже были созданы в большинстве стран Западной Европы. В начале работа 

парламентов не была сколько-нибудь регламентирована, не были определены 

ни сроки собраний, ни порядок их проведения – все это решал король в 

зависимости от конкретной ситуации. Однако уже тогда стал важнейшим и 

постоянным вопрос, который рассматривали парламентарии, – налоги. 

Парламенты могли выступать и как совещательный, и как законодательный, и 

как судебный орган. Постепенно за парламентом закрепляются 

законодательные функции и намечается определенное противостояние 

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

дополнительные налоги, хотя формально король был намного выше парламента, 

и именно король созывал и распускал парламент, предлагал вопросы для 

обсуждения. Парламенты были не единственным политическим 

новшеством классического Средневековья. Еще одной важной новой 
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составляющей общественной жизни стали политические партии, которые 

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

Франции.  

Классическое Средневековье – также время крестьянских восстаний, 

волнений и бунтов. Примером может служить восстание под руководством 

Уота Тайлера и Джона Болла в Англии в 1381г. Восстание началось как 

массовый протест крестьян против нового втрое возросшего поголовного 

налога. Восставшие потребовали от короля не только уменьшить налоги, но и 

заменить все натуральные повинности невысокими денежными платежами, 

ликвидировать личную зависимость крестьян и разрешить свободную торговлю 

по всей Англии. Король Ричард II (1367-1400) был вынужден встретиться с 

предводителями крестьян и согласиться на их требования. Отколовшаяся часть 

восставших выдвинула более радикальные требования. Однако это восстание 

было жестоко подавлено.  

Главной отраслью экономики западноевропейских стран в период 

классического Средневековья, как и раньше, было сельское хозяйство. 

Основными характеристиками развития аграрной сферы в целом был процесс 

быстрого освоения новых земель, в истории известный как процесс внутренней 

колонизации. Он способствовал не только количественному росту экономики, 

но и серьезному качественному прогрессу, так как повинности, налагаемые на 

крестьян на новых землях, имели преимущественно денежный, а не 

натуральный характер. Процесс замены натуральных повинностей на денежные, 

известный в научной литературе как коммутация ренты, способствовал росту 

хозяйственной самостоятельности и предприимчивости крестьян, повышению 

производительности их труда.  

Важнейшей характеристикой этого периода был рост городов и городского 

ремесла. В классическое Средневековье быстро растут старые и возникают 

новые города. Города с населением в 46 тыс. жителей считались средними. 

Были города очень крупные, такие, как Париж, Милан, Флоренция, где 

проживало по 80 тыс. человек. Города возникали на землях короля или крупных 

феодалов и были им выгодны, принося доходы в виде налогов с ремесла и 

торговли. В начале этого периода большинство городов находилось в 

зависимости от своих сеньоров. Горожане вели борьбу за получение 

самостоятельности, т.е. за превращение в вольный город. Средствами борьбы 

городского населения за свои права были городские восстания – коммунальные 

революции, а также выкуп своих прав у сеньора. Такой выкуп могли себе 

позволить только самые богатые города, такие, как Лондон и Париж.  

Важным все время увеличивающимся слоем городского населения были 

ремесленники. С VII-XIII вв. в связи с увеличением покупательной способности 

населения, ростом потребительского спроса отмечается рост городских ремесел. 

От работы на заказ ремесленники переходят к работе на рынок. Ремесло 

становится уважаемым занятием, приносящим хороший доход. Особенным 
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почтением пользовались люди строительных специальностей – каменщики, 

плотники, штукатуры. Зодчеством тогда занимались самые одаренные люди, с 

высоким уровнем профессиональной подготовки, В этот период углубляется 

специализация ремесел, расширяется ассортимент изделий, совершенствуется 

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

становятся более эффективными технологии в металлургии, в выделке 

суконных тканей, и в Европе начинают носить шерстяную одежду вместо меха 

и льна. В XII в. в Европе были изготовлены механические часы, в XIII в. – 

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

становится той школой, в которой вырабатывалась техника точного 

машиностроения, сыгравшая значительную роль в развитии производительных 

сил западного общества. Ремесленники объединяются в цехи. 

Цеховая организация ремесленного производства имела и очевидные 

недостатки, и достоинства, одна из которых хорошо поставленная система 

ученичества. Однако цехи постепенно исчерпывают себя, и к концу 

классического Средневековья появляется новая форма организации 

промышленного производства – мануфактура. 

Мануфактура предполагала специализацию труда между работниками при 

выполнении какого-либо изделия, что значительно повышало 

производительность труда, который, как и раньше, оставался ручным. На 

мануфактурах Западной Европы работали наемные работники. Наибольшее 

распространение мануфактура получила в следующий период Средневековья. 

Важным слоем городского населения были купцы, игравшие главную роль во 

внутренней и внешней торговле. Они постоянно разъезжали по городам с 

товарами. Купцы, как правило, были грамотны и могли говорить на языках тех 

стран, через которые они проезжали. Внешняя торговля в этот период, по-

видимому, все еще более развита, чем внутренняя. Центрами внешней торговли 

в Западной Европы тогда были Северное, Балтийское и Средиземное моря. Из 

Западной Европы вывозили сукна, вина, металлические изделия, мед, строевой 

лес, мех, смолу. С Востока на Запад везли в основном предметы роскоши: 

цветные ткани, шелк, парчу, драгоценные камни, слоновую кость, вино, 

фрукты, пряности, ковры. Ввоз в Европу в целом превышал вывоз. Крупнейшим 

участником внешней торговли Западной Европы были ганзейские города. Их 

было около 80, и наиболее крупными из них были Гамбург, Бремен, Гданьск, 

Кельн. 

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

теряет свое политическое и экономическое могущество и вытесняется 

английской компанией купцов авантюристов, ведшей интенсивную заморскую 

торговлю.  

Первые университеты в Западной Европе появились именно в классическое 

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

Париже, Оксфорде, Кембридже и других городах Европы. Университеты тогда 
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были важнейшим и часто единственным источником информации. Власть 

университетов и университетской науки была исключительно сильной. В этом 

отношении в XIV-XV вв. особенно выделялся Парижский университет. 

Показательно, что в числе его студентов (а их всего было более 30 тыс. человек) 

входили и совершенно взрослые люди и даже старики: все приходили 

обмениваться мнениями и знакомиться с новыми идеями.  

Формированию западноевропейской культуры способствовало и начало в 

1453 г. книгопечатания. Первопечатником считают Иоганна Гутенберга (между 

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

 

3.Позднее Средневековье (XVI-XVIIвв). Великие географические открытия. 

Реформация. 

Непосредственной их причиной были поиски европейцами новых 

морских путей в Китай и Индию, о которых (особенно об Индии) 

распространялась слава как о стране несметных сокровищ и с которыми 

торговля была затруднена из-за арабских, монголо-татарских и турецких 

завоеваний. Великие географические открытия стали возможны благодаря 

успехам в навигации и кораблестроении. Так, европейцы научились 

строить каравеллы – быстроходные суда, способные плыть против ветра. 

Важным было также накопление географических знаний, прежде всего в 

области картографии. Кроме того, общество уже приняло идею о 

шарообразности Земли, и, отправляясь на Запад, мореплаватели искали 

путь в восточные страны. 

Одна из первых экспедиций в Индию была организована португальскими 

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

был открыт мыс Доброй Надежды – самая южная точка Африканского 

материка. Тогда же путь в Индию искал и итальянец Христофор Колумб (1451-

1506), сумевший снарядить четыре экспедиции на деньги испанского двора. 

Испанская королевская чета – Фердинанд и Изабелла – поддались его доводам и 

обещали ему огромные доходы из вновь открытых земель. Уже в ходе первой 

экспедиции в октябре 1492 г. Колумбом был открыт Новый Свет, названный 

затем Америкой по имени Америго Веспуччи (1454-1512). Именно он впервые 

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

известная еще европейцам часть света. 

Морской путь в реальную Индию впервые проложила экспедиция 

португальцев под предводительством Васко да Гамы (14691524) в 1498 г. 

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

возглавил его португалец Магеллан (1480-1521).  

5 июня 1594 года Виллем Баренц, голландский картограф, со своим флотом 

отправился к Карскому морю. Голландцы рассчитывали найти Северный 

проход вокруг Сибири в Восточную Азию. Корабли Баренца достигли 

западного побережья Новой Земли, но из-за страха перед айсбергами 
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вынуждены были вернуться. В 1596 году была объявлена высокая награда тому, 

кто успешно пройдет Северный путь. Муниципалитет Амстердама собрал 

экспедицию и снова назначил руководителем Баренца. Через месяц плавания 

были открыты острова Медвежий и Западный Шпицберген, а также залив 

Раудфьорден. Баренц достиг берегов Новой Земли. Но его корабль был зажат 

айсбергами. Корабль сел на мель, и весь экипаж был вынужден провести зиму 

во льдах. Чтобы согреться, моряки использовали ткани, предназначенные для 

продажи, и шили из них одеяла и одежду. Только с наступлением июня 

несколько моряков смогли выйти в море на шлюпках. Их подобрало русское 

торговое судно. Баренц скончался во время экспедиции. И только 12 членов 

экипажа выжили. В честь Вильяма Баренца было названо Баренцево море, город 

на архипелаге Шпицберген и Баренцевы острова у берегов Новой Земли. 
Во второй половине XVI-XVII вв на путь колониальных захватов вступили 

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

Австралию и Новую Зеландию.  

Первым европейцем, увидевшим Австралию, стал мореплаватель и 

губернатор Виллем Янсзон. Он совершал плавание из Нидерландов к Ост-

Индии 18 декабря 1603 года. В Ост-Индии ему отдали приказ найти новые 

торговые пути. 26 февраля 1606 года Янсзон сошел на берег полуострова Кейп-

Йорк. Это была первая официально задокументированная высадка европейцев 

на землю Австралии. Виллем Янсзон считал, что это не отдельный материк, а 

продолжение Новой Гвинеи. Позже другой голландский исследователь и купец 

Абель Тасман обошел вокруг Новой Зеландии и доказал, что Австралия 

является отдельным материком. Он первым достиг Новой Зеландии и увидел 

острова Фиджи. Неоценимый вклад в изучение южных морей внес английский 

исследователь Джеймс Кук. Он составил подробную карту Новой Зеландии, 

доказав, что это архипелаг, состоящий из двух островов. А также он первым 

прошел вдоль восточного берега Австралии. 

В результате Великих географических открытий начинают складываться 

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

стекаются сокровища, золото и серебро. Следствием этого явилось повышение 

цен, прежде всего на сельскохозяйственную продукцию.  

В начале XVI в. значительная часть Европы была охвачена 

реформационным религиозным движением, приведшем к расколу 

западного христианства и образованию нового христианского направления 

– протестантизма. Это движение получило от современников название 

Реформации. Реформация в Западной и Центральной Европе представляла 

широкое общественное движение, носившее в основе своей антифеодальный 

характер. По форме это была борьба против католической церкви, как известно, 

являвшейся главной идеологической опорой феодального строя. Родиной 

Реформации стала Германия. Затем она быстро распространилась в 

Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. В Германии Реформация 
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сопровождалась Крестьянской войной – самым крупным социальным 

движением Средневековья. Началом Реформации считают выступления 

Мартина Лютера (1483-1546) в Виттенберге в 1517 г. с 95 тезисами против 

индульгенций, с XII-XIII вв. служивших средством обогащения духовенства. 

Второй крупнейший центр Реформации – Швейцария, где сформировались 

реформационные взгляды бежавшего от преследований француза Жана 

Кальвина (1509-1564). 

Идеологи Реформации в выдвинутых ими тезисах отрицали необходимость 

католической церкви с ее иерархической структурой. По их мнению, человека 

приобщают к благодати не таинства церкви, а личная вера, поэтому сторонники 

обновления церкви отрицали духовенство и его посредническую роль между 

богом и людьми. Единственным авторитетным источником для христианина 

они признавали Священное писание, а не декреты пап. Они требовали 

уменьшения поборов на содержание служителей церкви, отрицали ее права на 

землю. Поэтому Лютер доказывал, что нужно секуляризировать церковное 

имущество, распустить монастыри и разместить в них школы и больницы. 

Выделяют следующие основные направления Реформации: буржуазное (М. 

Лютер, Ж. Кальвин, Ульрих Цвингли (1484-1531)); народное, соединяющее 

требование упразднения католической церкви с борьбой за уничтожение 

феодальной эксплуатации, за установление равенства (Томас Мюнцер, 

анабаптисты); королевско-княжеское, отражавшее интересы монархов и 

светских феодалов, стремившихся укрепить свою власть и захватить земельные 

богатства церкви. Как уже отмечалось, под идейным знаменем Реформации 

проходили Нидерландская и Английская революции. 

 

4.Государства Востока в Средние века. Особенности развития стран Востока 

в Средние века. 

Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода истории 

стран Востока первых семнадцати веков новой эры. Естественным верхним 

рубежом периода принято считать XVI – начало XVII вв., когда Восток 

становится объектом европейской торговой и колониальной экспансии, 

прервавшей характерный для азиатских и североафриканских стран ход 

развития. Географически Средневековый Восток охватывает территорию 

Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Средней 

Азии, Индии, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на 

основе уже существующих политических образований (например, Византия, 

Сасанидский Иран, Кушано-Гуптская Индия), в других – он сопровождался 

социальными потрясениями, как это было в Китае, и почти повсеместно 

процессы получали ускорение благодаря участию в них «варварских» кочевых 

племен. На исторической арене в этот период появились и возвысились такие 
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безвестные дотоле народы, как арабы, тюрки-сельджуки, монголы. Рождались 

новые религии и на их основе возникали цивилизации. 

Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. Носительницей 

традиций греко-римской культуры оставалась Византия. Арабское завоевание 

Испании и походы крестоносцев на Восток способствовали взаимодействию 

культур. Однако для стран Южной Азии и Дальнего Востока знакомство с 

европейцами состоялось лишь в XV-XVI вв. 

Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом 

производительных сил – распространялись железные орудия, расширялось 

искусственное орошение и совершенствовалась ирригационная техника, 

ведущей тенденцией исторического процесса, как на Востоке, так и в Европе – 

было утверждение феодальных отношений. Различные же итоги развития на 

Востоке и Западе к концу XX в. обусловливались меньшей степенью его 

динамизма. Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных 

обществ, выделяются следующие: сохранение наряду с феодальным 

укладом крайне медленно распадавшихся первобытнообщинных и 

рабовладельческих отношений; устойчивость общинных форм общежития, 

сдерживавших дифференциацию крестьянства; преобладание 

государственной собственности и власти над частным землевладением и 

частной властью феодалов; безраздельная власть феодалов над городом, 

ослабляющая антифеодальные устремления горожан. 

Периодизация истории средневекового Востока. С учетом этих особенностей 

и исходя из представления о степени зрелости феодальных отношений в 

истории Востока выделяют следующие этапы: 

      I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма; 

VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему процессом 

натурализации экономики и упадка древних городов; 

XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, становление 

сословно-корпоративного строя жизни, культурный взлет;  

XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие феодального 

общества и обратившее некоторые из них вспять; 

XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется 

замедлением общественного развития, консервацией деспотической формы 

власти. 

Пеструю картину представлял собой Средневековый Восток и в 

цивилизационном отношении, что также отличало его от Европы. Одни 

цивилизации на Востоке возникли еще в древности; буддийская и индусская – 

на полуострове Индостан, даосско-конфуцианская – в Китае. Другие родились в 

Средние века: мусульманская цивилизация на Ближнем и Среднем Востоке, 

индо-мусульманская – в Индии, индусская и мусульманская – в странах Юго-

Восточной Азии, буддийская – в Японии и Юго-Восточной Азии, 

конфуцианская – в Японии и Корее. 



41 

 

 

5.Индия, Китай, Япония, Арабский халифат. 

Индия. Раджпутский период (VII-XII вв.). Эпоха Гуптов, воспринимая как 

золотой век Индии, сменилась в VII-XII вв. периодом феодальной 

раздробленности. На этом этапе, однако, обособления районов страны и упадка 

культуры не произошло в силу развития портовой торговли. Пришедшие из 

Центральной Азии племена завоевателей гуннов-эфталитов осели на 

северозападе страны, а появившиеся вместе с ними гуджараты расселились в 

Пенджабе, Синде, Раджпутане и Мальве.  

В результате слияния пришлых народов с местным населением возникла 

компактная этническая общность раджпутов, которая в VIII в. начала из 

Раджпутаны экспансию в богатые области долины Ганга и Центральной Индии. 

Наибольшую известность имел клан Гурджара-Пратихаров, образовавший 

государство в Мальве. Здесь и сложился наиболее яркий тип феодальных 

отношений с развитой иерархией и вассальной психологией.  

В VI-VII вв. в Индии складывается система устойчивых политических 

центров, борющихся друг с другом под знаменем разных династий – Северная 

Индия, Бенгалия, Декан и Крайний юг. Канвой политических событий VIII-Х 

вв. стала борьба за Доаб (междуречье Джамны и Ганга). В Х в. ведущие 

державы страны пришли в упадок, разделились на независимые княжества. 

Политическая раздробленность страны оказалась особенно трагичной для 

Северной Индии, подвергшейся в XI в. регулярным набегам войск Махмуда 

Газневида (998-1030), правителя обширной империи, включавшей территории 

современных государств Средней Азии, Ирана, Афганистана, а также Пенджаб 

и Синд. 

Социально-экономическое развитие Индии в раджпутскую эпоху 

характеризовалось ростом феодальных владений. Наиболее богатыми среди 

феодалов наряду с правителями были индусские храмы и монастыри. Если 

первоначально им жаловались только необрабатываемые земли и при 

непременном согласии владевшей ими общины, то с VIII в. все чаще 

передаются не только земли, но и деревни, жители которых обязаны были нести 

натуральную повинность в пользу получателя. Однако в это время индийская 

община все еще оставалась относительно независимой, крупной по размерам и 

обладавшей автономным самоуправлением. Полноправный общинник 

наследственно владел своим полем, хотя торговые операции с землей 

непременно контролировались общинной администрацией. 

Городская жизнь, замершая после VI в., начала возрождаться лишь к концу 

Раджпутского периода. Быстрее развивались старые портовые центры. Новые 

города возникали возле замков феодалов, где селились ремесленники, 

обслуживающие потребности двора и войска землевладельца. Развитию 

городской жизни способствовало усиление обмена между городами и 

возникновение группировок ремесленников по кастам.  На этапе феодальной 
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раздробленности индуизм окончательно взял верх на буддизмом, победив его 

силой своей аморфности, что как нельзя лучше соответствовало политическому 

строю эпохи. 

Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат(XIII – нач. 

XVI вв.) В XIII в. на севере Индии утверждается крупное мусульманское 

государство Делийский султанат, окончательно оформляется господство 

мусульманских военачальников из среднеазиатских тюрок. Государственной 

религией становится ислам суннитского направления, официальным языком – 

персидский. Сопровождавшиеся кровавыми распрями, последовательно 

сменялись в Дели династии Гулямов, Хилджи, Туглакидов. Войска султанов 

совершали завоевательные походы в Центральную и Южную Индию, а 

покоренные правители вынуждены были признавать себя вассалами Дели и 

платить султану ежегодную дань. Переломным моментом в истории Делийского 

султаната стало нашествие на Северную Индию в 1398 г. войск 

среднеазиатского правителя Тимура (другое имя – Тамерлан, 1336-1405). 

Султан бежал в Гуджарат. В стране начались эпидемия и голод. Оставленный 

завоевателем в качестве наместника Пенджаба Хизрхан Сайид в 1441 г. 

захватил Дели и основал новую династию Сайидов. Представители этой и 

последовавшей за ней династии Лоди правили уже как наместники тимуридов. 

Один из последних Лоди, Ибрахим, стремясь возвеличить свою власть, вступил 

в непримиримую борьбу с феодальной знатью и афганскими военачальниками. 

Противники Ибрахима обратились к правителю Кабула тимуриду Бабуру с 

просьбой избавить их от тирании султана.  

В 1526 г. Бабур разбил Ибрахима в битве при Панипате, положив этим 

начало Могольской империи, просуществовавшей почти 200 лет. 

Система экономических отношений претерпевает в мусульманскую эпоху 

некоторые, хотя и не радикальные, изменения. Значительно возрастает 

государственный земельный фонд за счет владений покоренных индийских 

феодальных родов. Основная его часть раздавалась в условное служебное 

пожалование – икта (небольшие участки) и мукта (крупные «кормления»). 

Иктадары и муктадары собирали с пожалованных деревень налоги в пользу 

казны, часть которых шла на содержание семьи держателя, поставлявшего в 

государственную армию воина. Частными земельными собственниками, 

распоряжавшимися имением без государственного вмешательства, были 

мечети, владельцы имущества для благотворительных целей, хранители 

гробниц шейхов, поэты, чиновники и купцы. Сельская община сохранилась как 

удобная фискальная единица, правда, уплата подушного налога (джизии) легла 

на крестьян, в большинстве исповедовавших индуизм, тяжким бременем. 

К XIV в. историки относят новую волну урбанизации в Индии. Города 

становились центрами ремесла и торговли. Внутренняя торговля 

преимущественно ориентировалась на нужды столичного двора. Ведущей 

статьей импорта был привоз коней (основа делийской армии – конница), 
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которые в Индии за отсутствием пастбищ не разводились, Клады делийских 

монет археологи находят в Персии, Средней Азии и на Волге. 

В годы правления Делийского султаната начинается проникновение в Индию 

европейцев. В 1498 г. под началом Васко да Гамы португальцы впервые 

достигли Каликата на Малабарском побережье западной Индии. В результате 

последующих военных экспедиций – Кабрала (1500), Васко де Гама (1502), 

д'Альбукерки (1510-1511) – португальцы захватывают биджапурский остров 

Гоа, ставший опорой их владений на Востоке. 

Монополия португальцев на морскую торговлю подорвала торговые связи 

Индии со странами Востока, изолировала глубинные районы страны и 

задержала их развитие. К этому же вели войны и уничтожение населения 

Малабара. Ослаблен был и Гуджарат. Лишь империя Виджаянагар оставалась в 

XIV-XVI вв. мощной и даже более централизованной, чем прежние государства 

юга. Ее главой считался махараджа, но вся полнота реальной власти 

принадлежала государственному совету, главному министру, которому 

непосредственно подчинялись наместники провинций. Государственные земли 

раздавались в условное военное пожалование – амарам. Значительная часть 

деревень находилась во владении брахманских коллективов – сабх. Крупные 

общины распались. Их владения сузились до земель одной деревни, а 

общинники все чаще стали превращаться в неполноправных арендаторов 

издольщиков. В городах сбор пошлин власти начали отдавать на откуп 

феодалам, чем укрепили здесь их безраздельное господство. 

С утверждением власти Делийского султаната, в котором ислам был насильно 

насаждаемой религией, Индия оказалась втянутой в культурную орбиту 

мусульманского мира. Однако, несмотря на ожесточенную борьбу индусов и 

мусульман, длительное совместное проживание привело к взаимному 

проникновению идей и обычаев. 

Индия в эпоху Могольской империи (XVI-XVIIIвв.). Заключительным этапом 

средневековой истории Индии стало возвышение на ее севере в начале XVI в. 

новой мощной мусульманской Могольской империи, которая в XVII в. сумела 

подчинить себе значительную часть Южной Индии. Основателем державы был 

тимурид Бабур (1483-1530). Власть моголов в Индии укрепилась в годы 

полувекового правления Акбара (1452-1605), перенесшего столицу в город Агру 

на реке Джамне, завоевавшего Гуджарат и Бенгалию, а вместе с ними и выход к 

морю. Правда, моголам пришлось примириться с владычеством здесь 

португальцев. 

В могольскую эпоху Индия вступает в стадию развитых феодальных 

отношений, расцвет которых шел параллельно усилению центральной власти 

государства. Повысилось значение главного финансового ведомства империи 

(дивана), обязанного следить за использованием всех пригодных земель. Долей 

государства была объявлена треть урожая. В центральных областях страны при 

Акбаре крестьяне были переведены на денежный налог, что заставляло их 
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заранее включаться в рыночные отношения. В государственный земельный 

фонд (халиса) поступали все завоеванные территории. Из него раздавались 

джагиры – условные военные пожалования, продолжавшие считаться 

государственной собственностью. Джагирдары обычно владели несколькими 

десятками тысяч гектар земли и обязаны были содержать на эти доходы 

воинские отряды – костяк имперской армии. Попытка Акбара ликвидировать в 

1574 г. джагирную систему окончилась неудачей. Также в государстве 

существовала частная земельная собственность феодалов заминдаров из числа 

покоренных князей, плативших дань, и небольшие частные владения суфийских 

шейхов и мусульманских богословов, передававшиеся по наследству, и 

свободные от налогов – суюргал или мульк. 

Высокого расцвета достигло в этот период ремесло, особенно производство 

тканей, ценившихся на всем Востоке, а в районе южных морей индийский 

текстиль выступал своего рода всеобщим эквивалентом торговли. Начинается 

процесс сращивания высшей купеческой прослойки с господствующим 

классом. Денежные люди могли становиться джагирдарами, а последние – 

владельцами каравансараев и торговых кораблей. Складываются купеческие 

касты, играющие роль компаний. Сурат, главный порт страны в XVI в., 

становится местом, где зарождается прослойка купцов компрадоров (т.е. 

связанных с иностранцами). 

В XVII в. значение экономического центра переходит к Бенгалии. Здесь 

развивается в Дакке и Патне производство тонких тканей, селитры и табака. 

Судостроение продолжает расцветать в Гуджарате. На юге возникает новый 

крупный текстильный центр Мадрас.  

Таким образом, в Индии XVI-XVII вв. уже наблюдается зарождение 

капиталистических отношений, но социально-экономический строй Могольской 

империи, основанный на государственном владении землей, не способствовал 

быстрому их росту. 

Итак, средневековая Индия олицетворяет собой синтез самых разнообразных 

социально-политических устоев, религиозных традиций. этнических культур. 

Переплавив внутри себя все это множество начал, она к исходу эпохи предстала 

перед изумленными европейцами страной сказочного великолепия, манившей к 

себе богатством, экзотикой, тайнами. Внутри нее, однако, начинались процессы, 

сходные с европейскими, присущими Новому времени. Формировался 

внутренний рынок, развивались международные связи, углублялись 

общественные противоречия. Но для Индии, типичной азиатской державы, 

сильным сдерживающим началом капитализации было деспотическое 

государство. С его ослаблением страна становится легкой добычей европейских 

колонизаторов, деятельность которых прервала на долгие годы естественный 

ход исторического развития страны. 
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Китай. Эпоха раздробленности (III-VI вв.). С падением империи Хань на 

рубеже II-IIIвв. в Китае происходит смена эпох: заканчивается древний период 

истории страны и начинается Средневековье. 

Первый этап раннего феодализма вошел в историю как время 

Троецарствия (220-280 гг.). На территории страны сложилось три 

государства (Вэйна севере, Шув центральной части и Уна юге), власть в 

которых по типу приближалась к военной диктатуре. 

Но уже в конце III в. политическая стабильность в Китае вновь утрачивается, 

и он становится легкой добычей хлынувших сюда кочевых племен, 

преимущественно оседавших в северо-западных районах страны. С этого 

момента в течение двух с половиной веков Китай был разделен на северную и 

южную части, что сказалось на последующем его развитии.  

Укрепление централизованной власти происходит в 20-х годах V в. на юге 

после основания здесь империи Южная Сун и в 30х годах V в. – на севере, где 

усиливается империя Северная Вэй, в которой стремление к восстановлению 

единой китайской государственности было выражено сильнее. В 581 г. на 

севере произошел государственный переворот: полководец Ян Цзянь отстранил 

от власти императора и переменил название государства Суй. В 589 г. он 

подчинил своей власти южное государство и впервые после 400-летнего 

периода раздробленности восстановил политическое единство страны. 

Политические изменения в Китае III-VI вв. тесно связаны с кардинальными 

сдвигами в этническом развитии. Хотя иноплеменники проникали и прежде, но 

именно IV в. становится временем массовых вторжений, сопоставляемых с 

Великим переселением народов в Европе. 

Пришедшие из центральных районов Азии племена сюнну, саньбийцев, 

цянов, цзе, ди оседали не только на северных и западных окраинах, но и на 

Центральной равнине, смешиваясь с коренным китайским населением. На юге 

процессы ассимиляции некитайского населения (юэ, мяо, ли, и, мань и яо) шли 

быстрее и менее драматично, оставляя значительные пространства не 

колонизированными. Это нашло отражение во взаимной обособленности 

сторон, а также в языке сложились два основных диалекта китайского языка. 

Северяне называли жителями срединного государства, то есть китайцами, лишь 

себя, а южан именовали людьми У. 

Имперский период (конец VI-XIII вв) В этот период в Китае возродился 

имперский порядок, произошло политическое объединение страны, изменился 

характер верховной власти, усилилась централизация управления, возросла роль 

чиновно-бюрократического аппарата. В годы владычества династии Тан (618-

907) складывается классический китайский тип имперского управления. В 

стране происходили мятежи военных губернаторов, крестьянская война 874-883 

гг., длительная борьба с тибетцами, уйгурами и тангутами на севере страны, 

военное противостояние южно-китайскому государству Наньчжао. Все это 

привело к агонии Танского режима. 
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В середине Х в. из хаоса родилось государство Позднее Чжоу, ставшее новым 

ядром политического объединения страны. Воссоединение земель было 

завершено в 960 г. основателем династии Сун Чжао Куаньинем со столицей 

Кайфэн. В этом же веке на политической карте северо-восточного Китая 

появляется государство Ляо. В 1038 г. на северо-западных рубежах империи 

Сун была провозглашена тангутская империя Западная Ся.  

С середины XI в. между Сун, Ляо и Ся сохраняется примерное равновесие 

сил, которое в начале XII в. было нарушено с появлением нового быстро 

растущего государства чжурчжэней (одна из ветвей тунгусских племен), 

сформировавшегося в Маньчжурии и провозгласившего себя в 1115 г. империей 

Цзинь. Оно вскоре завоевало государство Ляо, захватило столицу Сун вместе с 

императором. Однако брату захваченного императора удалось создать империю 

Южная Сун со столицей в Линьане (Ханьчжоу), распространявшую влияние на 

южные районы страны. 

Таким образом накануне монгольского нашествия Китай вновь оказался 

расколотым на две части северную, включающую империю Цзинь, и южную 

территория империи Южная Сун. 

Процесс этнической консолидации китайцев, начавшийся в VII в., уже в начале 

XIII в. приводит к формированию китайского народа. Этническое 

самосознание проявляет себя в выделении китайского государства, 

противостоящего иноземным странам, в распространении универсального 

самоназвания «хань жэнь» (люди хань).  

Численность населения страны в Х-XIII вв. составляла 80100 млн. человек. 

В империях Тан и Сун складываются совершенные для своего времени 

управленческие системы, которые копировались другими государствами Все 

военные соединения страны с 963 г. стали подчиняться непосредственно 

императору, а военные чины на местах назначались из числа гражданских 

служащих столицы. Это усилило власть императора. Вырос бюрократический 

аппарат до 25 тысяч. Высшим правительственным учреждением было 

Управление ведомств, возглавлявшее шесть ведущих органов исполнительной 

власти страны: Чинов, Налогов, Ритуалов, Военное, Судебное и Общественных 

работ. Наряду с ними учреждались Имперский секретариат, Имперская 

канцелярия. Власть главы государства, официально именовавшегося Сыном 

Неба и императором, была наследственной и юридически неограниченной. 

Экономика Китая VII-XII вв. основывалась на аграрном производстве. 

Надельная система, достигшая апогея в VI-VIII вв., к концу Х в. исчезла. В 

сунском Китае система землепользования уже включала в себя 

государственный земельный фонд с императорскими поместьями, крупное и 

среднее частное землевладение, мелкокрестьянскую земельную собственность и 

поместья держателей государственных земель. Порядок налогообложения 

может быть назван тотальным. Главным был поземельный двухразовый 

натуральный налог, составляющий 20 % урожая, дополнявшийся промысловой 
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податью и отработками. Для учета налогоплательщиков каждые три года 

составлялись подворные реестры. 

Объединение страны привело к постепенному повышению роли городов. 

Если в VIII в. их насчитывалось 25 с населением около 500 тысяч человек, то в 

Х-XII вв., в период урбанизации, городское население стало составлять 10 % 

общей численности страны. 

Урбанизация была тесно связана с ростом ремесленного производства. Особое 

развитие в городах получили такие направления казенного ремесла, как 

шелкоткачество, керамическое производство, деревообработка, выделка бумаги 

и крашение. Формой частного ремесла, подъем которого сдерживали мощная 

конкуренция казенного производства и всесторонний контроль имперской 

власти над городской экономикой, была семейная мастерская лавка. Торгово-

ремесленные организации, а также лавки представляли собой основную часть 

городского ремесла. Постепенно совершенствовалась техника ремесла, 

менялась его организация появлялись крупные мастерские, оснащенные 

станками и применявшие наемный труд. 

Развитию торговли способствовало введение в конце VI в. эталонов мер и 

весов и выпуск медной монеты установленного веса. Налоговые поступления с 

торговли стали ощутимой статьей государственных доходов. Увеличение 

добычи металлов позволило правительству Сун выпустить наибольшее за всю 

историю китайского средневековья количество звонкой монеты. Активизация 

внешней торговли приходилась на VII-VIII вв. Центром морской торговли был 

порт Гуанчжоу, связывавший Китай с Кореей, Японией и прибрежной Индией. 

Сухопутная торговля шла по Великому шелковому пути через территорию 

Центральной Азии, вдоль которого были устроены караван-сараи. 

В китайском средневековом обществе домонгольской эпохи размежевание 

шло по линии аристократов и не аристократов, служилого сословия и 

простолюдинов, свободных и зависимых. Служебная пирамида насчитывала 9 

рангов и 30 степеней, а принадлежность к ней открывала путь к обогащению. 

Основным каналом проникновения в среду чиновников были государственные 

экзамены, способствовавшие расширению социальной базы служилых людей. 

Около 60 % населения составляли крестьяне, юридически сохранившие права 

на землю, но фактически не имевшие возможности ею свободно распоряжаться, 

оставлять необработанной или бросать.  

Города, в которых появляется люмпенский слой, становятся центрами 

антиправительственных восстаний. Самым крупным движением, направленным 

против произвола властей, было восстание под руководством Фан Ла в 

юговосточном районе Китая в 1120-1122 гг. На территории же империи Цзинь 

вплоть до ее падения в XIII в. действовали национально-освободительные 

отряды «красных курток» и «черного знамени». 

В средневековом Китае существовали три религиозные доктрины: буддизм, 

даосизм и конфуцианство. В эпоху Тан правительство поощряло даосизм: в 666 



48 

 

г. была официально признана святость автора древнекитайского трактата – 

канонического сочинения даосизма Лаоцзы (I-VIII вв. до н.э.), в первой 

половине VIII в. учреждена даосская академия. Одновременно усиливались 

гонения на буддизм и утверждалось неоконфуцианство, которое претендовало 

на роль единственной идеологии, обосновавшей общественную иерархию и 

соотносившей ее с понятием личного долга. 

Итак, к началу XIII в. в китайском обществе приобретают законченную 

форму и закрепляются многие черты и институты, которые впоследствии будут 

претерпевать лишь частичные изменения. Приближаются к классическим 

образцам политическая, экономическая и социальная системы, изменения в 

идеологии приводят к выдвижению на первый план неоконфуцианства. 

Китай в эпоху монгольского владычества. Империя Юань (1271-1367 гг.) 

Монгольское завоевание Китая растянулось почти на 70 лет. В 1215 г. был 

взят. Пекин, а в 1280 г. Китай полностью оказался во власти монголов. С 

вступлением на престол хана Хубилая (1215-1294) велико-ханская ставка была 

перенесена в Пекин. Наряду с ним равноправными столицами считались 

Каракорум и Шандун. В 1271 г. все владения великого хана были объявлены 

империей Юань по китайскому образцу. Монгольское господство в основной 

части Китая продолжалось немногим более века и отмечено китайскими 

источниками как наиболее тяжелое для страны время. 

Несмотря на военную мощь, империя Юань не отличалась внутренней 

прочностью, ее сотрясали междоусобицы, а также сопротивление местного 

китайского населения, восстание тайного буддийского общества «Белый лотос». 

Характерной особенностью социальной структуры было разделение страны 

на четыре неравные по правам категории. Китайцы севера и жители юга страны 

считались соответственно людьми третьего и четвертого сорта после самих 

монголов и выходцев из исламских стран западной и центральной части Азии. 

Таким образом, этническая ситуация эпохи характеризовалась не только 

национальным угнетением со стороны монголов, но и узаконенным 

противопоставлением северных и южных китайцев. Господство империи Юань 

держалось на мощи армии. Каждый город содержал гарнизон не менее 1000 

человек, а в Пекине стояла ханская гвардия из 12 тыс. человек. В вассальной 

зависимости от юаньского дворца находились Тибет и Корё (Корея). Попытки 

вторжения в Японию, Бирму, Вьетнам и Яву, предпринятые в 70-80е годы XIII 

в., не принесли монголам успеха.  

Впервые юаньский Китай посетили купцы и миссионеры из Европы, которые 

оставили о своих путешествиях записки: Марко Поло (около 1254-1324), 

Арнольд из Кельна и другие. 

Монгольские властители, заинтересованные в получении доходов с покоренных 

земель, со второй половины XII в. все больше стали перенимать традиционные 

китайские методы эксплуатации населения.  
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Первоначально была упорядочена и централизована система 

налогообложения. Сбор налогов был изъят из рук местных властей, была 

проведена всеобщая перепись населения, составлены налоговые реестры, 

введены подушный и поземельный зерновые налоги и подворный налог, 

взимавшийся шелком и серебром. 

Действующими законами была определена система поземельных отношений, 

в рамках которой выделялись частные земли, казенные земли, земли 

общественного пользования и удельные наделы. Устойчивой тенденцией в 

сельском хозяйстве с начала XIV в. становится увеличение частных земельных 

владений и расширение арендных отношений. Избыток порабощенного 

населения и военнопленных позволял широко применять их труд на 

государственных землях и на землях воинов в военных поселениях. Наряду с 

рабами казенные земли обрабатывались государственными арендаторами. 

Широко, как никогда прежде, распространялось храмовое землевладение, 

пополняемое как за счет государственных дарений, так и за счет покупок и 

прямого захвата полей. Такие угодья считались вечным владением и 

обрабатывались братией и арендаторами. 

Городская жизнь начала возрождаться лишь к концу XIII в. В реестровых 

списках 1279 г. числилось около 420 тыс. мастеров. По примеру китайцев 

монголы учредили монопольное право казны на распоряжение солью, железом, 

металлом чаем, вином и уксусом, установили торговый налог в размере одной 

тридцатой стоимости товара. В связи с инфляцией бумажных денег в конце XIII 

в. в торговле стал доминировать натуральный обмен, возросла роль 

драгоценных металлов, расцвело ростовщичество. 

С середины XIII в. официальной религией монгольского двора 

становится ламаизм – тибетская разновидность буддизма. Характерной 

особенностью периода было появление тайных религиозных сект. Прежнее 

ведущее положение конфунцианства восстановлено не было, хотя открытие в 

1287 г. Академии сынов отечества, кузницы высших конфуцианских кадров, 

свидетельствовало о принятии ханом Хубилаем имперской конфуцианской 

доктрины. 

Минский Китай(1368-1644). Минский Китай родился и погиб в горниле 

великих крестьянских войн, события которых невидимым образом 

режиссировались тайными религиозными обществами типа «Белого лотоса». В 

эту эпоху было окончательно ликвидировано монгольское господство и 

заложены основы хозяйственной и политической систем, отвечающих 

традиционным китайским представлениям об идеальной государственности. 

Пик могущества империи Мин приходился на первую треть XV в., к концу же 

столетия начинают нарастать отрицательные явления.  

Вся вторая половина династийного цикла (XVI – первая половина XVII вв.) 

характеризовалась затяжным кризисом, приобретшим к концу эпохи всеобщий 

и всесторонний характер. Начавшийся с изменений в экономике и социальной 
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структуре кризис наиболее зримо проявлял себя в области внутренней 

политики. 

Первый император династии Мин Чжу Юаньчжан (1328-1398) начал 

проводить дальновидную аграрную и финансовую политику. Он увеличил долю 

крестьянских дворов в земельном клине, усилил контроль за распределением 

казенных земель, стимулировал опекаемые казной военные поселения, 

переселял крестьян на пустующие земли, ввел фиксированное 

налогообложение, предоставлял льготы малоимущим дворам. Его сын Чжу Ди 

ужесточил полицейские функции власти: было учреждено специальное 

ведомство, подчинявшееся только императору – Парчовые халаты, поощрялось 

доносительство. В XV в. появилось еще два карательно-сыскных учреждения. 

Центральной внешнеполитической задачей Минского государства в XIV-XV вв. 

было предотвращение возможности нового монгольского нападения. Не 

обходилось без военных столкновений. И хотя в 1488 г. с Монголией был 

заключен мир, однако набеги продолжались еще и в XVI в. От нашествия на 

страну войск Тамерлана, начавшегося в 1405 г., Китай спасла смерть 

завоевателя. 

В XV в. активизируется южное направление внешней политики. Китай 

вмешивается во вьетнамские дела, захватывает ряд районов Бирмы. С 1405 по 

1433 гг. в страны ЮгоВосточной Азии, Индию, Аравию и Африку совершается 

семь грандиозных экспедиций китайского флота под руководством Чжэн Хэ 

(1371 – около 1434). В разных походах он вел от 48 до 62 только крупных 

кораблей. Эти вояжи имели целью установление торговых и дипломатических 

связей с заморскими странами, хотя вся внешняя торговля была сведена к 

обмену данью и дарами с зарубежными посольствами, на частную же 

внешнеторговую деятельность накладывался строжайший запрет. Караванная 

торговля также приобрела характер посольских миссий. 

Государственная политика в отношении внутренней торговли не была 

последовательной. Частная торговая деятельность признавалась легальной и 

доходной для казны, однако общественное мнение считало ее недостойной 

уважения и требовавшей систематического контроля со стороны властей. Само 

же государство вело активную внутреннюю торговую политику. Казна 

принудительно закупала товары по низким ценам и распределяла продукты 

казенных промыслов, продавала лицензии на торговую деятельность, сохраняла 

систему монопольных товаров, содержала императорские лавки и насаждала 

государственные «торговые поселения». 

Основой денежной системы страны оставались в этот период ассигнация и 

мелкая медная монета. Запрет на использование золота и серебра в торговле 

хотя и ослаблялся, но, однако, довольно медленно. Ремесленные объединения в 

этот период постепенно начинают приобретать характер цеховых организаций. 

Внутри них появляются письменные уставы, возникает зажиточная прослойка. 
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С XVI в. начинается проникновение в страну европейцев. Как и в Индии, 

первенство принадлежало португальцам. Их первым владением на одном из 

южно-китайских островов стало Макао (Аомэнь). Со второй половины XVII 

в. страну наводняют голландцы и англичане, которые оказывали маньчжурам 

помощь в покорении Китая. В конце XVII в. в пригороде Гуанчжоу англичане 

основали одну из первых континентальных факторий, ставшую центром 

распространения английских товаров. 

В эпоху Мин господствующее положение в религии занимает 

неоконфуцианство. С конца XIV в. прослеживается стремление властей 

поставить ограничения буддизму и даосизму, что вело к расширению 

религиозного сектантства. Другими яркими чертами религиозной жизни страны 

были китаизация местных мусульман и распространение локальных культов в 

народной среде. 

Нарастание кризисных явлений в конце XV в. начинается исподволь, с 

постепенного ослабления императорской власти, концентрации земель в руках 

крупных частных владельцев, обострения финансового положения в стране. 

Императоры после Чжу Ди были слабыми правителями, а всеми делами при 

дворах заправляли временщики. Центром политической оппозиции стала палата 

цензоров-прокуроров, члены которой требовали реформ и обвиняли произвол 

временщиков. Деятельность такого рода встречала суровый отпор со стороны 

императоров. Типичной была картина, когда очередной влиятельный чиновник, 

подавая обличительный документ, одновременно готовился к смерти, ожидая от 

императора шелкового шнурка с приказом удавиться. 

Переломный момент в истории Минского Китая связан с мощным 

крестьянским восстанием 1628-1644 гг. во главе с Ли Цзычэнем. В 1644 г. 

войска Ли заняли Пекин, а сам он объявил себя императором.  

История средневекового Китая представляет собой пестрый калейдоскоп 

событий: частую смену правящих династий, длительные периоды господства 

завоевателей, как правило, приходивших с севера и очень скоро 

растворявшихся среди местного населения, восприняв не только язык и образ 

жизни, но и классический китайский образец управления страной, 

оформившийся в танскую и сунскую эпохи. Ни одно государство 

средневекового Востока не смогло достичь такого уровня управляемости 

страной и обществом, какой был в Китае. Не последнюю роль в этом сыграла 

политическая замкнутость страны, а также господствовавшее в среде 

управленческой элиты идейное убеждение об избранности Срединной империи, 

естественными вассалами которой являются все прочие державы мира. 

 

Япония. Эпоха царей Ямато. Рождение государства (IIIсер.-VII). Ядро 

японского народа сложилось на базе племенной федерации Ямато (так 

называлась Япония в древности) в II-IV вв. Представители этой федерации 

принадлежали к Курганной культуре раннего железного века. 
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На стадии оформления государства общество состояло из кровнородственных 

кланов (удзи), существовавших независимо на своей земле. Типичный клан был 

представлен его главой, жрецом, низшей администрацией и рядовыми 

свободными лицами. К нему примыкали, не входя в него, группы 

полусвободных (беминов) и рабов (яцуко). Первым по значению в иерархии 

стоял царский клан (тэнно). Его выделение в III в. стало поворотным моментом 

в политической истории страны. Клан тэнно правил при помощи советников, 

владык округов (агатануси) и управляющих областями (кунино мияцуко), тех 

же вождей местных кланов, но уже уполномоченных царем.  

Назначение на пост правителя зависело от воли наиболее могущественного 

клана в царском окружении, поставлявшего также царской фамилии жен и 

наложниц из своих членов. С 563 по 645 гг. такую роль играл клан Сога. Этот 

период истории получил название периода Асука по наименованию резеденции 

царей в провинции Ямато. 

Внутренняя политика царей Ямато была направлена на объединение страны и 

на оформление идеологической основы единовластия. Важную роль в этом 

сыграли созданные в 604 г. принцем Сетокутайси «Законоположения из 17 

статей». В них был сформулирован главный политический принцип 

высшего суверенитета правителя и строгого подчинения младших 

старшему. Внешнеполитическими приоритетами были сношения со странами 

Корейского полуострова, доходившие иногда до вооруженных столкновений, и 

с Китаем, имевшие форму посольских миссий и цель заимствования любых 

подходящих новшеств. 

Социально-экономический строй III-VII вв. вступает в стадию разложения 

патриархальных отношений. Общинные пахотные земли, находившиеся в 

распоряжении сельских дворов, начинают постепенно подпадать под контроль 

сильных кланов, противоборствующих друг с другом за исходные ресурсы; 

землю и людей. Таким образом, отличительная особенность Японии состояла в 

той значительной роли родоплеменной феодализирующейся знати и более 

явственной, чем гделибо еще на Дальнем Востоке, тенденции к приватизации 

земельных владений при относительной слабости власти центра. 

В 552 г. в Японию пришел буддизм, который повлиял на унификацию 

религиозных и морально-эстетических идей. 

Эпоха Фудзивара (645-1192 гг.). Следующий за эпохой царей Ямато 

исторический период охватывает время, начало которого приходится на 

«переворот Тайка» в 645 г., а конец – на 1192 г., когда во главе страны встали 

военные правители с титулом сёгун. 

Под девизом реформ Тайка прошла вся вторая половина VII в. Государственные 

реформы были призваны реорганизовать по китайской танской модели все 

сферы отношений в стране, перехватить инициативу частного присвоения 

исходных ресурсов страны, земли и людей, заменив ее государственной. 

Аппарат центральной власти состоял из Государственного совета (Дадзёкан), 
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восьми правительственных ведомств, системы главных министерств. Страна 

была поделена на провинции и уезды во главе с губернаторами и уездными 

начальниками. Были установлены восьмистепенная система родов титулов с 

императором во главе и 48-ранговая лестница придворных званий. С 690 г. 

каждые шесть лет стали проводиться переписи населения и переделы земли. 

Была введена централизованная система комплектования армии, изъято оружие 

у частных лиц. В 694 г. был построен первый столичный город Фудзиваракё, 

постоянное место императорской ставки (до этого место ставки легко 

переносилось). 

Завершение оформления средневекового японского централизованного 

государства в VIII в. было связано с ростом крупных городов. За одно столетие 

трижды был осуществлен перевод столицы: в 710 г. в Хайдзёкё (Нара), в 784 г. 

Нагаока и в 794 г. в Хэйанкё (Киото). Поскольку столицы были 

административными, а не торгово-ремесленными центрами, то после 

очередного перевода они приходили в запустение. Население провинциальных 

и уездных городов не превышало, как правило, 1000 человек. В 792 г. 

отменяется всеобщая воинская повинность и ликвидируется береговая стража. 

Редкими становятся посольства в Китай, а в связях с корейскими государствами 

начинает все большую роль играть торговля. К середине IX в. Япония 

окончательно переходит к политике изоляции, запрещается выезд из 

страны, прекращается прием посольств и судов. 

Становление развитого феодального общества в IX-XII вв. сопровождалось 

все более радикальным отходом от китайского классического образца 

государственного устройства. Бюрократическая машина насквозь оказалась 

пронизанной родственными аристократическими связями. Прослеживается 

тенденция к децентрализации власти. Божественный тэнно уже более 

царствовал, нежели реально управлял страной. Чиновничьей элиты вокруг него 

не сложилось, ибо не была создана система воспроизводства администраторов 

на базе конкурсных экзаменов. Со второй половины IX в. вакуум власти был 

заполнен представителями рода Фудзивара, которые фактически начинают 

править страной с 858 г. в качестве регентов при малолетних императорах, а с 

888 г. – в качестве канцлеров при совершеннолетних.  

Период середины IX – первой половины XI в. имеет название «время 

правления регентов и канцлеров». Его расцвет приходится на вторую половину 

Х в. при представителях дома Фудзивара, Митинага и Ёримити. 

В конце IX в. оформляется так называемый «государственно-правовой 

строй» (рицурё). Новыми высшими государственными органами стали 

личная канцелярия императора и полицейское ведомство, напрямую 

подчиненное императору. Широкие права губернаторов позволили им 

усилить свою власть в провинции настолько, что они могли 

противопоставлять ее императорской. С падением значения уездного 
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управления провинция становится основным звеном общественной жизни 

и влечет за собой децентрализацию государства. 

Население страны, преимущественно занимавшееся земледелием, 

насчитывало в VII в. около 6 млн. человек, в XII в. – 10 млн. Оно было поделено 

на плативших налоги полноправных (рёмин) и неполноправных (сэммин). В VI-

VIII вв. господствовала надельная система землепользования. Особенности 

поливного рисоводства, чрезвычайно трудоемкого и требовавшего личной 

заинтересованности работника, обусловили преобладание в структуре 

производства мелкого трудового свободного хозяйства. Не получил поэтому 

широкого распространения труд рабов. Полноправные крестьяне обрабатывали 

подлежащие переделу раз в шесть лет государственные земельные участки, за 

которые платили налог зерном (в объеме 3 % от официально установленной 

урожайности), тканями и исполняли отработочные повинности. 

Функционирование небольшого числа рынков за пределами столиц 

наталкивалось на отсутствие профессиональных рыночных торговцев и 

нехватку крестьянских промысловых продуктов, основная часть которых 

изымалась в виде податей. 

Особенностью социально-экономического развития страны в IX-XII вв. 

было разрушение и полное исчезновение надельной системы 

хозяйствования. На смену приходят вотчинные владения, имевшие статус 

«пожалованных» частным лицам (сёэн) со стороны государства. 

Представители высшей аристократии, монастыри, знатные дома, 

господствовавшие в уездах, наследственные владения крестьянских семей 

обращались в государственные органы за признанием вновь обретенных 

владений в качестве сёэн. 

В итоге социально-экономических изменений вся власть в стране с Х в. стала 

принадлежать знатным домам, владельцам сёэн разных размеров. Завершалась 

приватизация земель, доходов, должностей. Для урегулирования интересов 

противоборствующих феодальных групп в стране создается единый сословный 

порядок, для обозначения которого вводится новый термин «императорское 

государство» (отё кокка), заменивший собой прежний режим – «правовое 

государство» (рицурё кокка). 

Еще одним характерным социальным явлением эпохи развитого 

Средневековья стало появление военного сословия. Выросшие из отрядов 

дружинников, использовавшихся владельцами сёэн в междоусобной борьбе, 

воины профессионалы стали превращаться в замкнутое сословие воинов 

самураев (буси). На исходе эпохи Фудзивара статус вооруженной силы 

поднялся из-за социальной нестабильности в государстве. В самурайской среде 

возник кодекс воинской этики, опиравшийся на главную идею личной верности 

господину, вплоть до безусловной готовности отдать за него жизнь, а в случае 

бесчестия покончить с собой по определенному ритуалу. Так самураи 

превращаются в грозное оружие крупных земледельцев в их борьбе друг с 
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другом. 

В VIII в. государственной религией становится буддизм, быстро 

распространившийся в верхушке общества, не находивший ещё популярности в 

среде простонародья, но поддерживаемый государством. 

Япония в эпоху первого сёгуната Минамото (1192-1335 гг.) В 1192 г. 

происходит крутой поворот в исторической судьбе страны, верховным 

правителем Японии с титулом сёгун стал Минамото Еримото – глава 

влиятельного на северо-востоке страны аристократического дома. Ставкой его 

правительства (бакуфу) стал город Камакура. Сёгунат Минамото продолжался 

до 1335 г. Это было время расцвета городов, ремесла и торговли Японии. Как 

правило, города росли вокруг монастырей и ставок крупных аристократов. 

Расцвету портовых городов на первых порах содействовали японские пираты. 

Позже в их процветании начала играть роль регулярная торговля с Китаем, 

Кореей и странами Юго-Восточной Азии. В XI в. насчитывалось 40 городов, в 

XV в. – 85, в XVI в. – 269, в которых возникали корпоративные объединения 

ремесленников и торговцев (дза). 

С приходом к власти сёгуна качественно изменился аграрный строй страны. 

Ведущей формой землевладения становится мелкое самурайское, хотя 

продолжали существовать крупные феодальные владения влиятельных домов, 

императора и всесильных вассалов Минамото. В 1274 и 1281 гг. японцы оказали 

успешное сопротивление вторжению монгольской армии. 

У преемников первого сёгуна власть захватил дом родственников Ходзё, 

называвшихся Сиккенами (правителями), при которых появилось подобие 

совещательного органа из высших вассалов. Являясь опорой режима, вассалы 

несли наследственную охранную и военную службы, назначались на должность 

администраторов (дзито) в вотчины и государственные земли, военными 

губернаторами в провинции. Власть военного правительства бакуфу 

ограничивалась только военно-полицейскими функциями и не охватывала всей 

территории страны. 

Второй сёгунат Асикага (1335-1573 гг.) Второй сёгунат в Японии возник в 

ходе длительных усобиц князей знатных домов. На протяжении двух с 

половиной столетий чередовались периоды междоусобий и укрепления 

централизованной власти в стране. В первой трети XV в. позиции центральной 

власти были наиболее сильными. Сёгуны препятствовали росту контроля 

военных губернаторов (сюго) над провинциями. Однако период 

централизованной власти сёгунов был недолгим. После убийства в 1441 г. 

сёгуна Асикага Ёсинори одним из феодалов в стране развертывается 

междоусобная борьба, переросшая в феодальную войну 1467-1477 гг., 

последствия которой сказывались целое столетие. В стране наступает период 

полной феодальной раздробленности. 

После монгольских нашествий власти страны взяли курс на ликвидацию 

дипломатической и торговой изоляции страны. Приняв меры против 
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нападавших на Китай и Корею японских пиратов, бакуфу восстановило 

дипломатические и торговые отношения с Китаем в 1401 г. До середины XV в. 

монополия торговли с Китаем находилась в руках сёгунов Асикага, а затем 

стала идти под эгидой крупных купцов и феодалов. Из Китая обычно привозили 

шелк, парчу, парфюмерию, сандаловое дерево, фарфор и медные монеты, а 

отправляли золото, серу, веера, ширмы, лакированную посуду, мечи и 

древесину. Торговля велась также с Кореей и странами Южных морей, а также с 

Рюкю, где в 1429 г. было создано объединенное государство. 

Социальная структура в эпоху Асикага оставалась традиционной: 

господствующий класс состоял из придворной аристократии, военного 

дворянства и верхушки духовенства, простой народ – из крестьян, 

ремесленников и торговцев. До XVI в. четко установились классы сословия 

феодалов и крестьян. 

До XV в., когда в стране существовала сильная военная власть, основными 

формами борьбы крестьян были мирные: побеги, петиции. С ростом княжеств в 

XVI в. поднимается и вооруженная крестьянская борьба. Самый массовый вид 

сопротивления – антиналоговая борьба. 80 % крестьянских выступлений в XVI 

в. проходили в экономически развитых центральных районах страны. Подъему 

этой борьбы способствовало и наступление феодальной раздробленности. 

Массовые крестьянские восстания прошли в этом столетии под религиозными 

лозунгами и были организованы необуддистской сектой Дзёдо. 

Объединение страны; сегунат Токугаева. Политическая раздробленность 

поставила на повестку дня задачу объединения страны. Эту миссию выполнили 

три выдающихся политических деятеля страны: Ода Нобунага (1534-1582), 

Тоётоми Хидзёси (15361598) и Токугава Иэясу (1542-1616). В 1573 г., победив 

наиболее влиятельных даймё и нейтрализовав ожесточенное сопротивление 

буддийских монастырей, Ода свергнул последнего сёгуна из дома Асикага. К 

концу своей недолгой политической карьеры (он был убит в 1582 г.) он овладел 

половиной провинций, включая столицу Киото, и провел реформы, 

способствовавшие ликвидации раздробленности и развитию городов.  

Внутренние реформы преемника Ода, выходца из крестьян Тоётоми Хидзёси, 

сумевшего завершить объединение страны, имели главной целью создание 

сословия исправных налогоплательщиков. Земля была закреплена за 

крестьянами, способными платить государственные налоги, усилен казенный 

контроль за городами и торговлей.  

После смерти Тоётоми Хидзёси в 1598 г. власть перешла к одному из его 

сподвижников Токугава Изясу, который в 1603 г. провозгласил себя сёгуном. 

Так начался последний, третий, самый продолжительный по времени (1603-

1807 гг.) сёгунат Токугава. 

Одна из первых реформ дома Токугава была направлена на ограничение 

всевластия даймё, которых насчитывалось около 200. С этой целью враждебные 

правящему дому даймё территориально рассредотачивались. Ремесло и 
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торговля в городах, находившихся под юрисдикцией таких тодзама, 

передавались в подчинение центру вместе с городами. 

Аграрная реформа Токугава еще раз закрепила крестьян за их землями. При 

нем были строго разграничены сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и 

торговцы. Токугава начал проводить политику контролируемых контактов с 

европейцами, выделив среди них голландцев и закрыв порты для всех 

остальных и, прежде всего, миссионеров католической церкви.  

Пришедшие через голландских купцов европейские наука и культура 

получили в Японии название голландской науки (рангакуся) и имели большое 

влияние на процесс совершенствования экономического строя Японии. 

XVII век принес Японии политическую стабильность и экономическое 

процветание, но уже в следующем столетии начался экономический кризис. 

Ослаблением могущества сёгунов воспользовались в первую очередь тодзама 

южных районов страны, Тёсю и Сацума, которые богатели за счет 

контрабандной торговли оружием и развития собственной, в том числе и 

военной промышленности.  

Другой удар по авторитету центральной власти нанесло насильственное 

«открытие Японии» США и европейскими странами в середине XIX в. 

Национально-патриотическим символом антииностранного и антисёгунского 

движения стал император, а центром притяжения всех мятежных сил страны – 

императорский дворец в Киото. После короткого сопротивления осенью 1866 г. 

сёгунат пал, а власть в стране передана 16-летнему императору Мицухито 

(Мейдзи) (1852-1912). Япония вступила в новую историческую эпоху. 

 

Арабский халифат. На территории Аравийского полуострова уже во II тыс. до 

н.э. жили арабские племена, входившие в семитскую группу народов. В V-VI 

вв. н.э. арабские племена преобладали на Аравийском полуострове. Часть 

населения этого полуострова жила в городах, оазисах, занималась ремеслом и 

торговлей. Другая часть кочевала в пустынях и степях, занималась 

скотоводством. Через Аравийский полуостров проходили торговые караванные 

пути между Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, Иудеей. 

Пересечением этих путей был Мекканский оазис близ Красного моря. В этом 

оазисе жило арабское племя курейш, родоплеменная знать которого, используя 

географическое положение Мекки, получала доходы от транзита товаров через 

их территорию. 

Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь был 

расположен древний доисламский храм Кааба. По легенде этот храм воздвиг 

библейский патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сыном Исмаилом. Этот храм 

связан с упавшем на землю священным камнем, которому поклонялись с 

древнейших времен, и с культом бога племени курейш Аллаха (от араб. илах – 

хозяин). 
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В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран падает 

значение торговли. Население, потерявшее доходы от караванной торговли, 

вынуждено было искать источники существования в земледелии. Но пригодных 

для сельского хозяйства земель было мало. Их надо было завоевывать. Для 

этого необходимы были силы и, следовательно, объединение раздробленных 

племен, к тому же поклонявшихся разным богам. Все явственней определялась 

необходимость введения единобожия и сплочения на этой основе арабских 

племен. Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из 

которых был Мухаммед (ок. 570-632 или 633), ставший основателем новой для 

арабов религии – ислама.  

На первом этапе развития новое религиозное мировоззрение ислам не было 

поддержано большинством соплеменников Мухаммеда, и в первую очередь 

знатью, так как они опасались, что новая религия приведет к прекращению 

культа Каабы как религиозного центра, и тем самым лишит их доходов. В 622 г. 

Мухаммеду с его приверженцами пришлось бежать от преследований из Мекки 

в город Ясриб (Медину). Этот год считается началом мусульманского 

летоисчисления. Земледельческое население Ясриба (Медины), соперничающее 

с торговцами из Мекки, поддержало Мухаммеда. Однако лишь в 630 г., набрав 

необходимое число сторонников, он получил возможность сформировать 

военные силы и захватить Мекку, местная знать которой вынуждена была 

подчиниться новой религии, тем более их устраивало, что Мухаммед 

провозгласил Каабу святыней всех мусульман. 

Экономический кризис Западной Аравии в VII в., вызванный 

перемещением торговых путей, отсутствием пригодной для сельского 

хозяйства земли, высоким приростом населения, подталкивал вождей 

арабских племен к поискам выхода из кризиса путем захвата чужих земель. 

Они завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию. Уже в 638 г. они 

захватили Иерусалим. До конца VII в. под властью арабов оказались 

страны Ближнего Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были 

захвачены Средняя Азия, Афганистан, Западная Индия, Северо-Западная 

Африка. В 711 г. арабские войска под руководством Тарика переплыли из 

Африки на Пиренейский полуостров (от имени Тарика произошло 

название Гибралтар – гора Тарика). Быстро завоевав Пиренейские земли, 

они устремились в Галлию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье потерпели 

поражение от короля франков Карла Мартелла. К середине IX в. арабами 

были захвачены Сицилия, Сардиния, южные районы Италии, остров Крит. 

На этом арабские завоевания прекратились, но велась многолетняя война с 

Византийской империей. Арабы дважды осаждали Константинополь. 

Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу Бекре 

(632-634), Омаре (634-644), Османе (644-656) и халифах из династии Омейядов 

(661-750). При Омейядах столица халифата была перенесена в Сирию в город 

Дамаск. 
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Развивались ремесла, торговля, росли города. В пределах Арабского халифата 

быстро развивалась культура, вобравшая в себя греко-римское, иранское и 

индийское наследие. Через арабов Европа познакомилась с культурными 

достижениями восточных народов, в первую очередь с достижениями в области 

точных наук – математики, астрономии, географии и др. 

В 750 г. династия Омейядов в восточной части халифата была свергнута. 

Халифами стали Аббассиды, потомки дяди пророка Мухаммеда – Аббаса. Они 

перенесли столицу государства в Багдад. 

В западной части халифата, в Испании продолжали править Омейяды, 

которые не признали Аббассидов и основали Кордовский халифат со столицей в 

городе Кордова. 

Разделение арабского халифата на две части было началом создания 

более мелких арабских государств, главами которых стали правители 

провинций – эмиры. 

Халифат Аббассидов вел постоянные войны с Византией. В 1258 г. после 

разгрома монголами арабского войска и взятия ими Багдада государство 

Аббассидов перестало существовать. 

Испанский халифат Омейядов также постепенно сужался. В XI в. Кордовский 

халифат в результате междоусобной борьбы распался на ряд государств.  

Этим воспользовались возникшие в северной части Испании христианские 

государства: Леоно-Кастильское, Арагонское, Португальское королевства, 

которые начали борьбу с арабами за освобождение полуострова – 

реконкисту. В 1085 г. они отвоевали г. Толедо, в 1147 г. – Лиссабон, в 1236 г. 

пала Кордова. Последнее арабское государство на Пиренейском полуострове 

– Гранадский эмират – просуществовал до 1492 г. С его падением 

закончилась история арабского халифата как государства. 

Халифат как институт духовного руководства арабов всеми мусульманами 

продолжал существовать до 1517 г., когда эта функция перешла к турецкому 

султану, захватившему Египет, где жил последний халифат духовный глава 

всех мусульман. 

История Арабского халифата, насчитывающая всего шесть веков, была 

сложной, неоднозначной и в то же время оставивший значительный след в 

эволюции человеческого общества планеты. 

Трудное экономическое положение населения Аравийского полуострова в VI-

VII вв. в связи с перемещением торговых путей в другую зону обусловило 

необходимость поиска источников существования. Для решения этой задачи 

проживавшие здесь племена встали на путь утверждения новой религии – 

ислама, который должен был стать не только религией всех народов, но и 

призывал к борьбе с неверными (иноверцами). Руководствуясь идеологией 

ислама, халифы осуществляли широкую завоевательную политику, превратив 

Арабский халифат в империю. Объединение бывших разрозненных племен в 

единое государство дало импульс к экономическому и культурному общению 
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народов Азии, Африки и Европы. Будучи одной из самых молодых на востоке, 

занимая среди них наиболее наступательную позицию, вобрав в себя греко-

римское, иранское и индийское культурное наследие, арабская (исламская) 

цивилизация оказала огромное влияние на духовную жизнь Западной Европы, 

представляя на протяжении средних веков значительную военную угрозу. 
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Тема4. Новое время ( XVII- XIX вв) 
1.Последствия Великих географических открытий. Характеристика эпохи. 

2.Колониальная система европейских держав. Колонизация Америки 

3.Социально-экономическое развитие стран Европы в Новое время. 

4.Война за независимость в английских колониях Северной Америки. 

5.Международные отношения в Новое время. 

 

1.Последствия Великих географических открытий. Характеристика эпохи. 

Великие географические открытия послужили мощным катализатором 

промышленности, торговли, мореплавания и имели огромное экономическое 

значение. Впервые за всю историю человечества торговые пути были большей 

своей частью перенесены в моря и океаны. Это привело к значительному 

расширению мирового рынка. 

Привычные морские торговые пути переместились в океаны – Тихий, 

Индийский, Атлантический, соединив, таким образом, не только страны, но и 

целые континенты. Регулярные морские путешествия стали причиной 

установления крепких экономических и политических отношений между 

многими государствами. Передислокация торговых связей определила 

быстрые темпы экономического развития европейских стран, 

расположенных на побережье Атлантического океана, и замедлила 

развитие Германии, Скандинавских стран, Южной Германии и особенно 

Италии, оставшихся феодальными. 

Помимо экзотических товаров, которые стали все больше распространяться в 

Европе, мореплаватели привозили из далеких стран серебро и золото. Ведь 

именно поиск этих драгоценных металлов и послужил основной причиной 

великих географических открытий. Наплыв золота в столь больших количествах 

неизбежно повлек за собой падение ценности монет и повышение цен на 

товары, в частности, на продукты питания. 

В XVI-XVII веках в Европе произошла первая научная революция, 

подарившая миру множество достижений: опровержение традиционных 

религиозных взглядов, формирование прав и свобод человека; огромный скачок 

в технике и естественных науках, поскольку того требовали стремительно 

развивающаяся торговля, военное дело, производство; неопровержимые 

доказательства того, что Земля имеет форму шара; возросший интерес к физике, 

в частности, к магнетизму и законам преломления света; изобретение и 

усовершенствование точных измерительных и навигационных приборов: 

телескопа, компаса, гидрометра, ртутного барометра, микроскопа. 

Прорыв в Европе был обусловлен изменениями производственных 

отношений в Нидерландах и Англии, благодаря буржуазным революциям, 

которые свершились здесь значительно раньше, чем в остальных странах. 
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XVI в. – время возвышения Голландии. Благодаря перемещению 

торговых путей в Атлантический океан, у побережья которого 

располагалась эта страна, происходят активный процесс разложения 

феодализма и быстрое формирование капиталистических отношений. 

Голландия, находившаяся на стыке основных путей мировой торговли, 

стала посредницей между Севером и Югом, Европой и колониями и 

наследницей ганзейской торговли. 

Другая, более важная предпосылка экономического успеха Голландии – 

буржуазная революция, произошедшая в 1566-1579 гг. и ставшая первой в мире 

успешной буржуазной революцией. В Нидерландах к этому времени уже 

назрели противоречия между дворянством и буржуазией, а также между 

имущими классами и трудящимися города и деревни, классовая борьба 

достигла здесь к концу XVI в. наибольшей силы. Кроме того, народ страны 

начал национально-освободительную борьбу против угнетения феодальной 

Испанией, которая до 40% своих доходов получала за счет эксплуатации 

Нидерландов. Испанский король Филипп II (1527-1598) ввел в Нидерландах 

инквизицию и беспощадно преследовал еретиков. Все это вызывало волнения в 

стране. В городах происходят вооруженные столкновения с испанскими 

солдатами. В 1566 г. вспыхнуло народное восстание, в Нидерландах началась 

буржуазная революция. Попытки Филиппа II казнями и зверствами пресечь 

сопротивление нидерландского народа не сломили его волю к борьбе. Основные 

вехи революционных событий: народное иконоборческое восстание 1566 г. в 

южных провинциях; всеобщее восстание 1572 г. в северных провинциях; 

восстание в 1576 г. в южных провинциях; создание Утрехтской унии в1579 г. 

Завершилась Нидерландская буржуазная революция освобождением от 

испанского господства северных провинций и образованием буржуазной 

республики Соединенных провинций, хотя Южные Нидерланды Филипп II 

удержал под своей властью. Семь провинций объединились в одно 

государство с общим правительством, казной и армией. Во главе 

республики Соединенных провинций стала Голландия как наиболее 

развитая в экономическом отношении провинция. Новое государство стало 

называться Голландией. 

В последней трети XV – первой четверти XVI вв. в Англии произошел 

аграрный переворот, основным проявлением которого были 

насильственная экспроприация крестьянской поземельной общины и 

конверсия пашни – ее превращение в пастбище. Поскольку увеличился 

спрос на английскую шерсть, то разведение овец стало для феодалов 

землевладельцев более прибыльным, чем земледелие. Для расширения 

пастбищ и ведения выгодного овцеводства лендлорды захватывали 

общинные крестьянские земли, насильно сгоняли с них крестьян, 

ликвидировали крестьянские хозяйства, огораживали отобранные участки 
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забором и присоединяли их к своим, господским землям. Поэтому процесс 

обезземеливания крестьян получил также название «огораживание». 

Другая сторона процесса обезземеливания крестьян и обогащения дворянства 

– потеря крестьянами всяких средств к существованию. Лишенные земли, 

вынужденные наниматься на мануфактуры, они превращались в наемных 

рабочих. 

Поскольку не все лишенные земли крестьяне сразу могли найти работу, то по 

проселочным дорогам Англии бродили толпы бродяг и нищих. Видя в этом 

опасность социальной нестабильности, правительство Англии приняло против 

бродяжничества суровые законы, предусматривавшие в качестве наказания 

смертную казнь или передачу в рабство.  

Англия придерживалась политики меркантилизма, поэтому стремилась к 

достижению положительного торгового баланса, а это стимулировало развитие 

экспортных отраслей и судоходства. Главными статьями вывоза для нее были 

сукно и шерсть, занимавшие в XVII в. 90% всего экспорта страны. 

Причины буржуазной революции. Однако система средневековых отношении 

в первой трети XVII в. уже серьезно препятствовала дальнейшему развитию 

Англии. Власть в Англии находилась в руках феодального дворянства, 

интересы которого представлял король. Особенно абсолютизм укрепился в 

Англии в XVI в., когда парламент всецело был покорен королю, королевской 

власти. Действовали Тайный совет и чрезвычайные суды – «Звездная палата», 

«Высокая комиссия». В то же время английский король не имел права собирать 

без разрешения парламента налоги. И если начиналась война, королю 

необходимо было созывать парламент для получения разрешения 

единовременного налога и установления его размера. В конце XVI в. отношения 

между королем и парламентом обострились, потому что английские короли 

стремились к усилению абсолютизма, считая, что власть королю дана богом и 

ее нельзя связать никакими земными законами. В 1603 г. после смерти 

бездетной королевы Елизаветы Тюдор трон перешел к Якову I Стюарту (1566-

1625). Без разрешения парламента Яков I стал взимать старые пошлины и 

вводить новые, чем нарушил установленные обычаи страны. Он защищал 

цеховые ограничения, запрещал новые изобретения. Вызывала 

неудовлетворение и внешняя политика короля, который вопреки ожиданиям 

борьбы с католической Испанией – соперником Англии в захватах колоний – 

десять лет добивался с ней союза. 

В 1625 г. после смерти Якова I английский трон занял король Карл I (1600-

1649). Он также не понял необходимости перемен в английском обществе и не 

желал даже малейшего ограничения своей власти. Недоверие к нему усилилось, 

когда вопреки желаниям английского общества он женился на французской 

принцессе, католичке. 

В 1628 г. парламент опротестовал нарушение Карлом I подписанного им 

«Билля о правах», что стало поводом роспуска парламента королем. Следующие 
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11 лет были периодом личного правления Карла I. От участия в 

государственных делах были полностью отстранены новое дворянство, 

инакомыслящее духовенство, усилились гонения на пуритан, ожесточилась 

цензура. Неограниченный характер вновь получила торговля монополиями, что 

вызывало рост цен. Расстройство торговли и промышленности, усиление 

эмиграции – итог политики короля Карла I. В стране население голодало и 

бунтовало, начались уличные беспорядки в столице. К тому же Шотландия 

объявила Англии войну. 

После неоднократных петиций к королю с требованиями о созыве парламента 

3 ноября 1640г. собрался новый парламент, вошедший в историю как 

Долгий парламент (не расходился 12 лет). Эти события стали началом 

революции. Основными движущими силами Английской буржуазной 

революции были крестьянство и городские низы. Буржуазия и 

обуржуазившееся новое дворянство (джентри) осуществляли руководящую 

роль. 

В период революции (1640-1649) в Англии прошли две гражданские 

войны: в 1642-1646 и в 1648 гг. между сторонниками Долгого парламента и 

роялистами – сторонниками короля. Парламент поддерживали купечество, 

предприниматели, новое дворянство, фермеры, ремесленные мастера и 

подмастерья Лондона и юго-восточных графств. Старые порядки защищали 

роялисты – крупные землевладельцы с зависимыми от них крестьянами, 

придворные чиновники, английская церковь. Созданная Оливером Кромвелем 

(1599-1658) парламентская армия нанесла решающее поражение королевской 

армии в битвах при Нейзви (1645) и в Пестоне (1648). Под давлением 

народных масс в 1649 г. король был казнен, и Англия провозглашена 

республикой. У власти оказались богатые купцы, предприниматели и новое 

дворянство. Парламент стал однопалатным – вся законодательная власть 

принадлежала палате общин. Исполнительная власть формально вручалась 

совету, которым руководила военная верхушка во главе с Кромвелем, 

Господствующее положение в Англии заняли индепенденты, разгромившие 

демократические движения левеллеров (сторонников городских мелких 

собственников) и диггеров (выразителей интересов городской и деревенской 

бедноты), подавили освободительную борьбу ирландского и шотландского 

народов. Крестьяне арендаторы земли не получили, оставались 

бесправными под властью лендлородов. Акты об огораживаниях 

проходили теперь через парламент, т.е. приобрели законодательную силу. 

Не была отменена и десятина. Республика ничего не сделала с 

безработицей и дороговизной. Нуждавшиеся в защите своей собственности 

новые дворяне и буржуазия поддержали установление единоличной и 

неограниченной власти, и в 1653 г. в Англии была установлена военная 

диктатура – протекторат Кромвеля. Власть протектора была намного больше, 
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чем у короля до революции. Кромвель подтвердил все законы Долгого 

парламента, защищающие интересы нового дворянства и буржуазии. 

После смерти Кромвеля (1658) новое дворянство и буржуазия стремились 

восстановить монархию, которая защитила бы установившиеся в ходе 

революции новые порядки. В 1660 г. была осуществлена реставрация 

династии Стюартов, согласившихся признать основные завоевания 

революции. Новый король Карл II (1630-1685) подписал документ, 

подтверждавший все привилегии нового дворянства и буржуазии, 

полученные в ходе революции. Таким образом, теперь в Англии была не 

абсолютная монархия, а власть, полученная в результате компромисса и 

соблюдения интересов нового дворянства и буржуазии. В 1688-1689 гг. был 

совершен государственный переворот, который историки называют 

«славной революцией». Английская корона была передана правителю 

Голландии – протестанту Вильгельму III Оранскому (1650-1702), женатому на 

дочери Якова II – Марии. Корона передавалась на условиях, продиктованых 

парламентом, т.е. устанавливался режим ограниченной (конституционной) 

монархии с сильным парламентом, что закрепило доступ буржуазии к 

государственной власти. Таким образом главная цель революции была 

достигнута. В числе наиболее важных итогов Английской революции 

уничтожение абсолютизма, удар по феодальной собственности, которая 

фактически превратилась в буржуазную. Революция провозгласила свободу 

торговли и предпринимательства. Исключительное значение имело принятие в 

1651 г. Навигационного акта, в соответствии с которым внешнеторговые 

перевозки могли совершаться лишь на английских кораблях или на судах 

страны, производившей этот товар. Закон подорвал посредническую торговлю и 

судоходство самого сильного соперника Англии – Голландии. Политическим 

итогом революции стало начало складывания в Англии правового государства, 

гражданского общества. Идеи республиканского устройства, народоправия, 

равенства всех перед законом, которые несла революция, оказали влияние на 

историю других государств Европы. 

Другие страны изживали феодальную систему по-своему и в иных 

хронологических рамках, хотя капиталистический уклад проник в городское 

хозяйство и деревню практически в каждой из них. 

Во второй половине XV в. во Франции, при Людовике XI(1423-1483) в 

основном завершилась централизация государства. По мере его единения 

укреплялся абсолютизм, который усилился после религиозных войн 1562-1594 

гг. между католиками и гугенотами. И в том и в другом лагере наиболее 

активной силой были низшие сословия и мелкое дворянство, а возглавляла 

борьбу феодальная знать, заинтересованная в ограничении королевской власти. 

Предводители католиков – герцоги Гизы, гугенотов – Антуан Бурбон (1518-

1562), принц Луи II Конде (1621-1686), адмирал Г. Колиньи (1519-1572), а также 

Генрих Наваррский – будущий король Франции Генрих IV (1553-1610). Когда в 
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1594 г. Генрих IV вступил на престол, он перешел в католичество, военные 

действия в основном закончились. В 1598 г. был подписан Нантский эдикт, по 

которому господствующей религией оставался католицизм, но гугенотам 

предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения в городах (кроме 

Парижа). Абсолютизм во Франции достиг апогея при Людовике XIV (1638-

1715), ставшем королем в 1643 г. Его власть была настолько 

неограниченной, что легенда приписывает ему изречение; «Государство – 

это я».  

Особенно тяжелым было положение крестьянства, испытывавшего тройной 

гнет (короля, феодала и церкви). Основная масса крестьянства была во Франции 

безземельной. За пользование землей французский крестьянин выплачивал 

феодальную ренту, составляющую до 1/4 собранного урожая. Еще более 

тяжелой была выплата денежного оброка – чинша. Выплачивали крестьяне, 

кроме того, десятину в пользу церкви и три налога королю (талью – с доходов, 

капитацию – подушную подать, двадцатину – налог с земли). Огораживание в 

отличие от Англии во Франции не приняло больших масштабов. 

В 1439 г. введен прямой налог – большая, или королевская, талья, 

взимавшийся с земли, имущества или персонально (подушно). Величина налога 

не была фиксированной и, налогоплательщики страдали от произвола 

сборщиков. В 1549 г. во Франции наряду с большой тальей ввели малую талью, 

доходы от которой шли на оплату войска. В XVI в. была введена откупная 

система: в 1604 г. сюринтендант финансов М. Сюлли (1560-1641) установил 

обще-французский откуп налогов. Откупная система стала источником 

первоначального накопления капитала. 

Первые государственные займы ренты были выпущены во Франции в 1522 г., 

когда король Франциск I (1494-1543) взял в долг у парижских банкиров 250 тыс. 

ливров из расчета 10%. Началась спекуляция на курсе рентных бумаг, росли 

проценты. Порождением системы государственного долга стала тонтина – 

наследование права получения процентов по государственным займам. С этого 

времени увеличивалось число рантье – лиц, живущих на проценты с ценных 

бумаг. Однако бесконтрольный выпуск государственных рент привел к 

банкротствам. И в 1596 и в 1604 гг. Сюлли вынужден был аннулировать 

государственные займы. 

Наибольший размах политика меркантилизма получила при Ж. Кольбере 

(1619-1683). Он занимал пост генерального контролера (министра) финансов. 

Кольбер полагал, что могущество государства определяется количеством 

находящихся у него денег. Источником денег он считал торговлю. Кольбер был 

основателем Ост-Индской и Вест-Индской компаний, он ввел 

протекционистский тариф, поощрял развитие королевской мануфактурной 

промышленности. Именно его экономическая политика способствовала 

развитию во Франции товарно-денежных отношений, т.е. капиталистических. 

При Кольбере государственное вмешательство в экономику достигло 
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наибольшей силы, и французский меркантилизм, проводившийся на практике, 

вошел в историю под названием кольбертизма. 

В течение нескольких веков Германия входила в состав Священной Римской 

империи, образованной германским королем Оттоном I в 962 г. и 

существовавшей до 1806 г. Однако к XIII в. власть императора стала 

номинальной, поскольку империя постепенно распадалась на отдельные 

княжества. Распад на княжества происходил и в Германии, занимавшей в 

Священной Римской империи господствующее положение. Причины 

экономического отставания Германии. В XV-XVII вв., т.е. на пороге нового 

времени, Германия переживала экономический упадок, обусловленный 

несколькими причинами. Как уже отмечалось, в результате Великих 

географических открытии торговые пути переместились из Балтийского и 

Средиземного морей на Атлантический океан. Ганзейский союз, объединявший 

города Северной Германии, пришел в упадок, потерял свои подворья. В конце 

XVI в. в его составе оставалось только три города Гамбург, Бремен и Любек. 

Из-за начавшегося упадка Северной Италии сократилась торговля южно-

немецких городов. Сказывался и процесс децентрализации Германии. Она 

оставалась политически раздробленной, укрепилась автономия городов. 

Сепаратизм феодалов и религиозные войны были тому основной причиной. 

Германия не могла участвовать в географических экспедициях, мировой 

торговле, колониальных захватах, а следовательно, не имела внешних 

источников первоначального накопления капитала. Сказывалось влияние 

консервативных особенностей цеховой системы. В позднее Средневековье 

(XVI-XVII вв.) в Германии возродилось личное крепостничество, расширилась 

барщинная эксплуатация, усиливалось влияние помещиков. Эти процессы 

обусловили меньшую подвижность крестьянства, что задержало разложение 

феодализма и развитие капитализма. 

Важнейшими событиями в истории Германии в XVI в. стали Реформация и 

Крестьянская война 1524-1526 гг. 

В период Реформации проходила в Германии и Крестьянская война 

(1524-1526) против усиления феодального гнета, охватившая обширную часть 

территории Германии. Крестьяне, поддержанные частью горожан, штурмовали 

дворянские замки и монастыри, захватили многие города. В программе 

восставших швабско-шварцвальдского района «Двенадцать статей» 

выдвигалось требование отменить личную зависимость, вернуть захваченные 

общинные земли, уменьшить феодальные поборы и барщину, ликвидировать 

десятину, отменить посмертный сбор. Крестьяне Франконии были более 

умеренными в своих требованиях, их позиция была буржуазной по своему 

содержанию. Они тоже выдвигали требования освобождения крестьян от 

крепостничества, но землю крестьяне должны были выкупить за большую плату 

(20-кратная рента). 

Вождь и идеолог крестьянского лагеря Т. Мюнцер (ок. 1490-1525) призывал к 



68 

 

ниспровержению феодального строя и установлению справедливого порядка. 

Тактики соглашения с феодалами придерживалась примкнувшая к 

Крестьянской войне часть бюргерства и рыцарства. Крестьянская война была 

жестоко подавлена войсками Швабского союза, состоящего из рыцарей 

имперских городов и князей юго-западной Германии. Повсюду воздвигались 

виселицы, к пленным применяли пытки. Дольше всего сопротивлялись 

крестьяне в Тироле. Поражение Крестьянской войны привело к усилению 

феодальной реакции, усилению крепостной зависимости, власти князей, 

закреплению политической раздробленности Германии. 

 

 2.Колониальная система европейских держав. 

Наряду с борьбой на континенте колониальное соперничество играло 

большую роль в отношениях европейских держав. XVII—XVIII вв. стали 

временем новой волны колониальной экспансии, в рамках которой ключевую 

роль играли Англия, Франция и Голландия. Эта экспансия была достаточно 

многообразной. Наряду с колониями, созданными ради контроля над торговыми 

путями и рынками, большое распространение приобрели переселенческие 

колонии. Одной из главных задач последних было снижение социальной 

напряженности в метрополиях. Наиболее типичным примером здесь являются 

английские колонии в Северной Америке, куда в большом количестве 

отправлялись религиозные диссиденты (пуритане и католики). 

Необходимо также отметить, что европейские колонизаторы по-прежнему 

оказывались бессильны там, где территории уже находились под контролем 

достаточно могущественных правителей. Так, Китай и Япония успешно 

проводили политику «закрытости», сопротивляясь всем попыткам европейцев 

проникнуть на внутренние рынки этих государств. Значительное сопротивление 

европейцы встречали и в западной части Индийского океана. В Индии 

англичанам и французам удалось закрепиться только на фоне глубокого кризиса 

империи Великих Моголов, начавшегося в конце XVII в. 

Еще одна важная особенность колониальной политики европейских держав в 

этот период — широкое использование модели государственно-частного 

партнерства. С разрешения государственных структур создавались компании, 

акционерами которых являлись крупные предприниматели, заинтересованные в 

торговле и развитии колоний. Они получали монопольные права на торговые 

операции и основание поселений в определенном регионе. Наиболее 

известным примером является британская Ост-Индская компания, 

созданная в 1600 г. В XVIII в. компания являлась почти самостоятельным 

актором международных отношений, располагая собственным военным и 

торговым флотом, армией, контролируя обширные владения в Индии. 

Колониальная политика европейских держав была в это время тесно связана с 

континентальными конфликтами. Практически любая крупная война в Европе 

имела свое колониальное измерение. Так, колонии в Северной Америке и 
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Индии являлись основным яблоком раздора между Британией и Францией. 

Конфликты в колониях и на морях не просто являлись отражением 

столкновений в Европе, они имели собственную динамику. Нередко 

колониальный конфликт продолжался и после того, как метрополии заключали 

между собой мир. Местное население, особенно в переселенческих колониях 

Северной Америки, становилось важной стороной конфликта, 

самостоятельность которой с течением времени росла. 

В начале XVII в. на атлантическом побережье Северной Америки было 

основано сразу несколько английских, французских и голландских колоний. В 

ходе последовавшей борьбы Голландия в 1674 г. вынуждена была уступить свои 

владения (в том числе Новый Амстердам, известный сейчас как Нью-Йорк) 

англичанам. Французам же удалось закрепиться в Канаде и па северном 

побережье Мексиканского залива, в устье реки Миссисипи и выше по течению. 

Интенсивная борьба шла в это время и за острова Вест-Индии, расположенные в 

бассейне Карибского моря. 

Соперничество развернулось также за территории на юге Африки и в 

бассейне Индийского океана. Голландцы в первой половине XVII в. 

закрепились на островах Ост-Индии, вытеснив оттуда португальцев, а в 1652 г. 

основали Капскую колонию на южной оконечности Африки. Англичане 

создавали все новые и новые колонии на побережье Индостана, сильнее 

оттесняя голландцев. Во второй половине XVII в. в борьбу за Индию 

включились также французы. 

К концу XVII в. Голландия все больше отставала в морской и колониальной 

гонке. На первый план выдвинулось англо-французское соперничество. В ходе 

войн за австрийское и испанское наследство, а также Семилетней войны в 

Северной Америке, Индии и на морях развернулось ожесточенное 

противоборство двух держав. По итогам Семилетней войны Франция 

вынуждена была уступить британцам большую часть своих колониальных 

владений, в первую очередь Канаду, восточную Луизиану (к западу от 

британских колоний на атлантическом побережье), ряд Карибских островов, 

практически все владения в Индии. Испания уступала Великобритании 

Флориду. Великобритания вышла однозначной победительницей из этого 

соперничества. 

Вскоре, однако, французам и испанцам удалось взять реванш. Франция в 

последнее десятилетие царствования Людовика XV сосредоточила все свои 

силы на подготовке к возобновлению соперничества в Атлантике. Между 1763 

и 1775 гг. численность французского флота удвоилась. В 1775 г. в английских 

североамериканских колониях на атлантическом побережье началось 

масштабное восстание. Колонисты, недовольные отсутствием политических 

прав и ущемлением их экономических интересов, поднялись на борьбу против 

метрополии. В июле 1776 г. Континентальный конгресс — революционный 
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парламент — провозгласил независимость колоний. На карте появилось 

новое государство — Соединенные Штаты Америки (далее — США). 

Британцы направили значительные силы на подавление восстания. Однако 

европейские соперники Великобритании не замедлили воспользоваться 

ситуацией. Уже в 1776 г. французское и испанское правительства начали 

оказывать материальную помощь восставшим. В феврале 1778 г. между 

Францией и США были заключены договоры о дружбе, союзе и торговле. Вслед 

за этим Франция и Испания вступили в войну с Великобританией. Военные 

действия разворачивались в основном на море и в Америке и практически не 

затронули континентальную Европу, если не считать безуспешных попыток 

испанцев вернуть себе Гибралтар. В 1780 г. в войну против Великобритании 

вступила Голландия. В том же году российское правительство выступило с 

«Декларацией о вооруженном нейтралитете», заявив о неприкосновенности 

судов нейтральных стран. На основе этой Декларации образовалась Лига 

нейтральных стран, в которую помимо России вошли Дания, Швеция, Пруссия, 

Австрия, Голландия, Португалия и Королевство Обеих Сицилий. Это серьезно 

ущемляло интересы Великобритании, стремившейся установить против 

мятежных колоний экономическую блокаду. 

Итогом Войны за независимость США стало поражение Великобритании. В 

Лондоне вынуждены были признать независимость бывших колоний. В 

сентябре 1783 г. был заключен Версальский мир, в соответствии с которым 

Великобритания делала небольшие территориальные уступки Франции и 

Испании. Франция так и не смогла вернуть своих колониальных владений в 

Северной Америке, утраченных в ходе Семилетней войны. Испания, закрепив за 

собой обладание Восточной и Западной Флоридой, а также Западной 

Луизианой, достигла максимальных пределов в расширении своей 

колониальной империи. Мадриду удалось также вернуть себе стратегически 

значимый остров Менорку в Средиземном море, однако Гибралтар остался в 

руках англичан. Никаких существенных выгод из своего участия в войне нс 

извлекла Голландия. 

Война за независимость США несколько поколебала позиции 

Великобритании. В то же время последняя оставалась ведущей морской 

державой. Под ее контролем фактически оставался так называемый 

«Атлантический треугольник» — система торговых связей, сложившаяся в 

Атлантике к XVIII в. В рамках «треугольной торговли» корабли с европейскими 

товарами шли к западному побережью Африки, где приобретались невольники. 

Затем рабов продавали в Америке в обмен на колониальные товары, 

доставляемые в Европу. Хотя торговая система Индийского океана продолжала 

играть большую роль, Европа благодаря «Атлантическому треугольнику» 

становилась в этот период центром мировой торговли. 

 

3.Социально-экономическое развитие стран Европы в XVIIIв. 
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Особенность экономического развития Европы в состояла в том, что 

наиболее быстрый рост промышленности наблюдался на двух ее полюсах – на 

крайнем Западе, в ранне-буржуазных государствах, а также во Франции с ее уже 

развитым буржуазным укладом, а с другой стороны – на крайнем Востоке, в 

России, где несмотря на господство феодального строя, отмечалось ускоренное 

развитие крепостной мануфактуры. За первую половину XVIII в. Англия 

укрепила свое положение наиболее развитой в промышленном отношении 

страны Европы. Франция сумела сохранить и даже несколько увеличить 

удельный вес своей промышленности по сравнению с другими европейскими 

странами. Напротив, буржуазная Голландия утратила былое значение. В целом 

медленные темпы развития сохранялись в Центральной Европе, за исключением 

Пруссии, Саксонии, районов Нижнего Рейна и Чехии. В Юго-Восточной 

Европе, входившей в состав Османской империи, а также в Польше отдельные 

черты подъема были слабо различимы на общем фоне экономического застоя. 

В начале XVIII в. мануфактурное производство в Европе вступило в последний 

этап своего развития, непосредственно предшествующий промышленной 

революции. Это положение относится прежде всего к Англии, Голландии и 

Франции. Наиболее развитой в промышленном отношении страной Европы 

была Англия. 

Легкая промышленность далеко обгоняла по масштабам производства 

тяжелую. Экстенсивные факторы роста полностью преобладали над 

интенсивными. Промышленный переворот – переход от мануфактур с ручным 

трудом к фабрикам и заводам, основанным на применении машин. Это 

общемировое явление, но он проходил в разных странах в разное время. Его 

родиной стала Англия. 

Прогрессирующее разделение труда, концентрация орудий производства и 

рабочих, специализация районов потребовали коренного улучшения средств 

транспорта. Еще в начале XVIII в. Англия отставала в этом отношении не 

только от Франции, но и от Италии. За первую половину XVIII в. 

протяженность вновь проложенных или фундаментально улучшенных дорог в 

Англии составила 1600 миль. К середине XVIII в. было закончено сооружение 

магистральных дорог, связывающих Париж с границами Франции.  

В первые две трети XVIII в. более быстро по сравнению с мануфактурой, 

которая к тому же первоначально была ориентирована на внутренний рынок, 

развивалась внешняя торговля. Концентрация капитала в торговле, как правило, 

обгоняла его концентрацию в промышленности. Торговля европейцев со 

странами Азии сводилась с пассивным балансом. Долгое время в ней 

преобладали восточные ремесленные изделия, табак, пряности, чай, кофе. В 

торговле с Америкой часто главной статьей ввоза туда становились обращенные 

в рабство африканцы. 

В XVIII в. Англии удалось превратить свои владения в Америке в обширный, 

быстро расширяющийся рынок для своих мануфактурных товаров. Британские 
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товары проникали и на рынки Португалии и ее владений. Главным европейским 

перевалочным пунктом в заморской торговле стал Лондон. С Лондоном делили 

роль центров заморской торговли Амстердам, Бордо, Гамбург и Лиссабон. 

Серьезным торговым конкурентом Англии в XVIII в. оставалась Франция, 

которая по численности населения более чем вдвое превосходила Англию. 

Наиболее прибыльные отрасли внешней торговли были прочно захвачены 

купцами и судовладельцами нескольких крупных портовых городов, прежде 

всего Бордо и Нанта.  

Основной вид борьбы между странами конкурентами – торговые войны, 

которые велись не только во имя интересов торговли, но во многих случаях 

способствовали ее развитию и финансировались за счет доходов от торговли. 

В XVIII в. Европа оставалась все еще в значительной степени аграрным 

континентом. Развитие сельского хозяйства, повышение его эффективности, как 

и раньше, было необходимым условием существования и нормального 

функционирования общества. 

Английский вариант капиталистической аграрной эволюции был 

воспроизведен во Французской  

Фландрии и Северо-Восточной Нормандии. Однако на большей части 

территории Европы XVIII в. господствовало мелкое крестьянское 

землепользование с характерным для него формированием капиталистических 

элементов из межкрестьянских отношений в результате социально-

экономической дифференциации сельскохозяйственных производителей. 

Различия заключались в большей или меньшей степени экономической 

самостоятельности таких хозяйств. Так, наиболее устойчивые рыночные связи 

мелкого крестьянского хозяйства были характерны для Фландрии и Северных 

Нидерландов. В Южной Франции, Южной Италии, Северной Испании, Северо-

Западной Германии и некоторых других областях крестьяне имели меньшую 

хозяйственную самостоятельность и подвижность. Различные регионы Европы 

существенно отличались и по типу исторически сложившейся 

сельскохозяйственной специализации. Основными странами по производству 

зерна были Польша, Пруссия, Россия, Северная Франция, Нидерланды. 

Центрами виноделия являлись Франция, Испания, Италия. Животноводство, 

торговля скотом, шерстью и молочными продуктами были особенно характерны 

для Нидерландов, Швеции и Англии. Для большинства стран Западной Европы 

XVIII столетие было веком качественно новых явлений в сельском хозяйстве. 

Особенно была знаменита Норфолкская шестипольная система севооборота: 

поле делилось на 1920 участков, использовалось по шесть участков, 

комбинируемых в известной последовательности практически без применения 

пара. Комбинированный посев снижал опасность недостаточно высокого 

урожая в холодные весны. 

Особенностью таких стран, как Италия и Франция, было существование 

издольщины – краткосрочной крестьянской аренды с преобладанием 



73 

 

натуральных платежей, хотя в целом для Европы XVIII в. были характерны 

изменения структуры аренды: повышение роли капиталистической аренды, 

значительно большее вовлечение наемного труда; увеличение нормы 

эксплуатации мелких арендаторов за счет как прямого роста арендных 

платежей, так и изменения их структуры и формы. 

Сдвиги в социальной структуре. Экономические перемены вызвали заметные 

сдвиги в социальной структуре европейского общества. Буржуазия была 

неоднородна во всех европейских странах, но степень этой неоднородности 

была различной. Привилегированные верхи состояли из купцов пайщиков, 

финансистов, откупщиков налогов. Удельный вес и политическое влияние этого 

слоя в разных странах были различными. В ранне-буржуазных государствах 

представители этого слоя фактически стояли у власти, даже если высшие посты 

в государственном аппарате занимали представители дворянской аристократии. 

Так было и в Англии, и во Франции. Позиции этого слоя были слабыми в 

экономически менее развитых государствах Центральной и Северной Европы. 

Новым слоем в составе буржуазии стали мануфактуристы, развитие 

мануфактуры привело и к увеличению численности мануфактурного 

пролетариата. Общий хозяйственный подъем приводил к демографическому 

росту. Население Европы увеличилось примерно со 118 млн. чел. в 1700 г. до 

140 млн. в 1750 г. и до 187 млн. в 1800 г. Наиболее быстро росло население 

Англии, за столетие оно увеличилось вдвое с 6 до 11 млн. Во Франции 

население возросло с 16 млн. в 1715 г. до 26 млн. в 1789. 

Последняя четверть XVIII в. во всемирно-историческом масштабе стала 

временем крушения феодализма, временем начала эпохи буржуазных 

революций. 

 

3.Война за независимость в английских колониях Северной Америки. 

Причины и начало войны. Война за независимость в Северной Америке была 

прямым следствием нарастающих противоречий между метрополиями и 

колониями, особенно переселенческими, какими были американские колонии 

Англии. Колонии быстро набирали силу, стремясь к экономической и 

политической самостоятельности, метрополии же продолжали видеть в них 

только источники сырья и огромных доходов. В 1763 г. Англия запретила, 

например, самостоятельные переселения на земли, захваченные у Франции на 

Западе страны. Колонисты могли получать промышленные товары только из 

Англии, по ценам, установленным Англией, и продавать сырье только Англии. 

В середине XVIII в. в Северной Америке насчитывалось 13 не зависимых 

друг от друга штатов, подразделявшихся на более мелкие административные 

единицы. Население колоний превышало 1,5 млн. чел. Все важнейшие дела в 

отдельных колониях и мелких округах решались в собраниях всех 

совершеннолетних граждан, а в главных городах штатов – в собраниях 

выборных представителей от округов, причисленных к этим штатам. 
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Колониями управляли губернаторы, назначаемые английским королем. 

Своекорыстная политика британского правительства, попытки насадить 

крупное землевладение, ограничить свободу предпринимательства, произвол 

губернаторов и королевских чиновников, насильственное размещение в 

американских колониях возрастающих контингентов английских войск, 

введение «гербового сбора» – нового налога, которым облагались и торговые 

сделки, и документы, и газеты, и объявления. Все это вызывало резкое 

недовольство английских поселенцев. Напряженность в отношениях между 

английскими властями и колонистами вылилась в вооруженное столкновение в 

Бостоне между местным населением и английскими войсками в марте 1770 г., в 

ходе которого солдаты убили несколько человек. В следующем, 1771 г. в 

Северной Каролине английские войска снова открыли огонь по мирному 

населению. Английское правительство рассчитывало жестокостью подавить 

общественное недовольство в колониях. Но это привело к прямо 

противоположным результатам. В 1774 г. возникли первые партизанские 

отряды борцов за независимость колоний. 19 апреля 1775 г. состоялось первое 

сражение между правительственными войсками и партизанами. Так началась 

война североамериканских колоний за независимость. Ее называют Первой 

буржуазной американской революцией. Она освободила американцев от власти 

короля и английской аристократии, установила республиканский строй.  

Декларация независимости. Второй континентальный конгресс в 

Филадельфии состоявшийся в мае 1775 г., представлявший все колонии, 

восставшие против Англии, принял решение разорвать с ней отношения и 

создать американскую армию. В нее вошли и ранее созданные 

партизанские отряды. Главнокомандующим был назначен Джордж 

Вашингтон (1732-1799).  

4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независимости. Этим 

документом восставшие колонии провозглашали себя свободными и 

независимыми государствами, объединившимися в Соединенные Штаты 

Америки. 4 июля ежегодно празднуется в США как День независимости, хотя 

после подписания Декларации прошло пять долгих дет до окончательной 

победы американцев в войне и семь лет до подписания Парижского мирного 

договора. Автором Декларации независимости был самый молодой конгрессмен 

33-летний Томас Джефферсон (1743-1826) – выдающийся демократический 

деятель американской революции, ученик и последователь французских 

просветителей. В соответствии с этими идеями Джефферсон внес в проект 

Декларации пункт, предусматривающий уничтожение рабства, но богатые 

плантаторы и арендаторы, представленные большинством в Конгрессе, 

добились исключения его из окончательного текста Декларации. 

Декларация независимости, гордо провозгласившая права людей на свободу, 

была весьма прогрессивным документом. В этом важнейшем документе эпохи 

нашли отражение идеи талантливых деятелей Американской революции; Д. 
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Вашингтона (1732-1799), Д. Адамса (17351826), С. Адамса (1722-1803), Б. 

Франклина (1706-1790), Т. Пейна (1737-1809). 

К числу наиболее важных событий войны относится: битва при Саратоге в 

октябре 1777 г., когда американские войска окружили и принудили сдаться в 

плен шеститысячный экспедиционный отряд англичан, вышедший из Монреаля 

в южном направлении. Эта победа не только придала уверенности молодой 

американской армии, но и стала поводом для заключения союзного договора 

между США и Францией, что и решило исход войны. Этот договор о дружбе, 

торговле, оборонительном союзе, подписанный с американской стороны 

Франклином, стал первым официальным признанием нового государства. 

Кроме того, он способствовал активному вовлечению европейских государств в 

войну против Великобритании. В 1779 г. примеру Франции последовала 

Испания, а в 1780 г. – Голландия. Французский флот разблокировал восточные 

порты США, а в составе американских войск появились регулярные части и 

волонтеры почти из всех стран Европы. 

Совместными усилиями американских, французских, прусских воинов 

британские войска были окружены и капитулировали 19 октября 1781 г. у 

Йорктауна. Это предрешило исход войны. 

3 сентября 1783 г. в Версале были подписаны мирные договоры между 

воевавшими государствами, по которым США признавались независимым 

суверенным государством.  

Победив Англию, молодая страна оказалась в крайне сложном положении. С 

исчезновением военной опасности порвались те узы, которые удерживали 

вместе 13 американских штатов. Из-за восьмилетней войны ухудшилось 

финансовое и экономическое положение страны. Чтобы спасти молодое 

государство, необходимо было установить в стране закон и порядок. 

В 1789 г. были избраны первый Конгресс и первый президент. Основы 

общественного и государственного устройства в США были заложены в ходе 

войны за независимость и закреплены впоследствии в Конституции, принятой в 

1787 г. Конституция провозглашала Соединенные Штаты федеральным 

государством, республикой, в которой высшая законодательная власть 

принадлежит Конгрессу, а высшая исполнительная власть – президенту. 

Каждый штат был признан вполне самостоятельным государством, 

обладающим в пределах своей территории полнотой законодательной, судебной 

и исполнительной власти и управляющимся своими выборными 

представителями. В 1791 г. Конгресс принял десять поправок к Конституции, 

вошедших в историю под названием «Билль о правах». Эти поправки 

провозглашали свободу слова, собраний, печати, неприкосновенности личности 

и т.д. «Билль о правах» не отменял в США системы рабовладения, но вводил в 

молодой республике основы буржуазной демократии. 

 

5.Международные отношения в Новое время. 
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Решающая роль во внешней политике Европы принадлежала пяти 

государствам; Франции, Англии, России, Австрии и Пруссии. Главная сфера 

борьбы между этими державами – раздробленные Италия и Германия, Польша и 

страны Балканского полуострова, находившиеся под властью Турции. 

В течение XVIII в. главными конфликтами между европейскими державами 

были борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию, 

Австрии и Пруссии – за преобладание в Германии, России – за выход к 

Балтийскому и Черному морям, что сталкивало ее прежде всего со Швецией и 

Османской империей. 

Северная война. Еще в XVI-XVII вв. Россия пыталась овладеть Балтийским 

побережьем. Ее главным противником была Швеция, территория которой 

включала Лифляндию, Финляндию и Эстляндию, а также бывшие русские 

владения – Ижорские земли и Карелию. Готовясь к войне Петр I в 1699 г. 

заключил союз с Данией, Саксонией и Польшей, а в 1700 г. подписал перемирие 

с Турцией и объявил войну Швеции. В 1700 г. началась Северная война, 

продолжавшаяся до 1721 г. 

Петр I двинул 35тысячную армию на шведскую крепость Нарва, но ее осада 

затянулась. Шведское войско возглавлял король Карл XII (1697-1718). В ноябре 

1700 г. под Нарвой русская армия потерпела поражение. Карл XII, посчитав, что 

с Россией покончено, двинулся на Польшу, чтобы разгромить союзника России, 

саксонского курфюрста и одновременно с 1697 г. – польского короля Августа II 

(1670-1733). Однако Петр I не смирился с поражением и приступил к 

реорганизации армии. С 1702 г. военная инициатива переходит в руки Петра I. 

К весне 1703 г. русская армия освободила весь бассейн р. Невы и вышла на 

берега Балтийского моря. 

В это время шведы захватили Варшаву и Краков. В 1704 г. польский сейм 

низложил Августа II и провозгласил королем Станислава I Лещинского (1677-

1766). В 1704-1706 гг. шведы нанесли ряд поражений саксонским, польским и 

русским войскам и вынудили Польшу выйти из войны (Альтранштадский 

договор 1706). Россия осталась один на один со Швецией.  Шведы предприняли 

попытку отбить Ижорские земли, но потерпели неудачу. Основные силы Карла 

XII сосредоточились на Украине, он предполагал двинуть их на Москву. В 

апреле 1709 г. шведы осадили Полтаву. 27 июня (8 июля) произошла 

Полтавская битва. Шведская армия была разгромлена. Карл XII с остатками 

своей армии бежал в Турцию. Наступил перелом в войне. Возобновился 

Северный союз, к которому присоединилась Пруссия.  

31 марта 1710 г. Россия и Швеция подписали в Гааге обязательство не вести 

военных действий в шведских владениях в Германии, на этом настаивали 

Англия и Голландия. В этом же году были заняты Лифляндия и Эстония, 

русские войска овладели Выборгом, Кексгольмом и Вильманстрандом – выход 

из Финского залива был свободен. 
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В 1712-1714 гг. союзники России при ее поддержке одержали ряд побед на 

европейском театре военных действий. В 1713-1714 гг. Россия оккупировала 

часть территории Финляндии. 27 июля (7 августа) 1714 г. русский галерный 

флот разбил шведский у мыса Гангут. На суше русская армия достигла Лулео. 

В 1718 г. погиб в Норвегии Карл XII. В 1719 г. Россия перенесла военные 

действия на территорию Швеции, людские и финансовые ресурсы которой были 

истощены. В январе 1720 г. Швеция заключила союз с Англией и мир с 

Пруссией, а в июне – с Данией. В мае 1720 г. в Балтийское море вошла 

английская эскадра, но ее попытки напасть на Ревель были безрезультатны. В 

1720 г. у острова Гренгам русский флот одержал победу. 30 августа (10 

сентября) в Ништадте был подписан мирный договор со Швецией. 

В результате военной победы Россия получила выход в Балтийское море и 

тем самым решила одну из важнейших задач своей внешней политики. 11 (22 

октября) 1721 г. Сенат и Святейший Синод присваивают Петру I титулы «Отца 

Отечества императора Всероссийского» и «Великий», а Россия становится 

империей.  

Между «Славной английской» 1688 г. и Великой французской революциями 

около 35 лет приходится на войны между Францией и Англией. Война за 

испанское наследство (1701-1714), война за польское наследство (1733-1738), 

война за австрийское наследство (1740-1748), Семилетняя война (1756-1763). 

Причем в орбиту этих войн были втянуты и другие государства. 

Война за испанское наследство. Поводом для войны за испанское наследство 

(1701-1714) послужила смерть последнего Габсбурга на испанском троне – 

бездетного короля Карла II. Претендентами на испанский престол были 

Франция, Священная Римская империя и Пруссия. По завещанию Карла II, 

стремившегося избежать раздела испанских владений, корона должна была 

перейти к внуку французского короля Филиппу, герцогу Анжуйскому. В 1700 г. 

он стал испанским королем Филиппом V, а в 1701 г. – наследником 

французского трона. Если бы он унаследовал французский престол, то на 

Западе Европы появилась бы могучая франко-испанская империя, 

противостоять которой было бы невероятно трудно. Против Людовика XIV 

(1638-1715) объединились Англия, Голландия, Священная Римская империя, 

Пруссия и др. 

Вся территория Европы от Вислы до Атлантического океана превратилась в 

арену военных сражений. По Утрехтскому (1713) и Рештаттскому мирным 

договорам Филипп V был признан испанским королем, но отказался от прав на 

французский престол. Император Священной Римской империи Карл VI 

получил испанские владения в Нидерландах и Италии (Неаполитанское 

королевство, часть Тосканы и герцогство Миланское), Пруссию признали 

королевством, в руках Англии оказались ряд испанских владений в Северной 

Америке, контроль над испанским Гибралтаром и французский порт Магон в 
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Средиземном море. В результате победы над Францией в войне Англия заняла 

господствующее положение в мире.  

Война за польское наследство. Спустя 20 лет после окончания войны за 

испанское наследство страны Европы вновь были ввергнуты в войну, поводом 

для которой оказалось польское наследство. В войне приняли участие, с одной 

стороны, Россия, Австрия и Саксония, с другой, – Франция, Испания, Сардиния 

и Бавария. Поводом к войне послужило избрание короля Польши после смерти 

Августа II. Франция выдвинула кандидатуру Станислава Лещинского, избрание 

которого существенно ослабило бы влияние России в Польше и вообще в 

Восточной Европе. Россия и Австрия поддержали кандидатуру саксонского 

курфюста Августа, претендовавшего на польский престол. Россия ввела в 

Восточную Польшу свои войска. 12 сентября 1733 г. сейм в Варшаве избрал 

королем Лещинского. В ходе начавшейся войны русская армия успешно 

продвигалась в глубь Польши. В июле 1734 г. пал Гданьск. Лещинский бежал. 

Большинство польских магнатов перешло на сторону Августа III. Россия, 

оставив часть войск в Польше, двинулась на помощь Австрии, терпевшей 

поражение от Франции. В 1735 г. прекратились военные действия, но конфликт 

завершился подписанием Венского мирного договора лишь в 1738 г. Франция 

признала Августа III, за Лещинским пожизненно закрепился королевский титул, 

и ему передавались Лотарингия и графство Бар (после его смерти эти земли 

отошли к Франции). Австрия отказалась от Королевства Обеих Сицилий, а 

Сардиния приобретала часть Миланского герцогства. После войны усилились 

позиции России в Европе. В 40е годы, после почти 30-летнего перерыва, войны 

в Западной Европе снова развернулись под знаком борьбы между Англией и 

Францией за торговое и колониальное преобладание. 

Война за австрийское наследство. С 1740 по 1748 гг. велась война за 

австрийское наследство в связи с попыткой раздела владении Дома 

Австрийских Габсбургов. Согласно указу императора Карла VI все 

наследственные земли Габсбургов были нераздельны, а престол в случае 

отсутствия у него сыновей должен перейти к его старшей дочери Марии 

Терезии (1717-1780). Когда Карл VI умер (1740), права наследницы были 

оспорены государями Баварии, Саксонии и Испании. В начавшейся войне 

столкнулись две коалиции франко-прусско-баварско-испанская и австро-англо-

голландская, на стороне которой с 1746 г. выступала Россия. По Ахенскому 

договору (1748) Габсбургам удалось сохранить большую часть своих владений, 

за исключением Силезии, отошедших к Пруссии, (Дрезденский мир 1745 г.) и 

части итальянских земель, полученных Испанией и Сардинией. Эта война 

ничего не решила в англо-французском споре. Мирный договор стал лишь 

средством подготовки к новой, более кровопролитной войне, которая по своей 

продолжительности получила название Семилетней. 

Семилетняя война. К Семилетней войне (1756-1763) привели 

противоречия между Англией и Францией из-за колоний в Северной 
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Америке и Ост-Индии, а также столкновения интересов Австрии, Франции 

и России с агрессивной политикой прусского короля Фридриха II великого 

(1712-1786). В мае 1757 г., через год после начала военных действий, 70-

тысячная русская армия двинулась из Лифляндии к Неману, заняла Мемель, а в 

январе 1758 г. – Тильзит и Кенигсберг. Восточная Пруссия отошла к России. 

Летом 1759 г. русская армия заняла Франкфурт-на-Одере. 28 сентября (9 

октября) 1760 г. был взят Берлин, но вскоре оставлен из-за приближения 

больших соединений противника. Кампания 1761 г. была для русской армии 

успешной, Пруссия терпела поражения. 25 декабря 1761 г. умерла императрица 

Елизавета Петровна, и трон перешел к Петру III (1761-1762), горячему 

поклоннику Фридриха II. Новый русский император Петр III 13 (24) апреля 

1762 г. заключил мир с Пруссией и возвратил ей все завоеванные территории, а 

29 мая (9 июня) – союз с Пруссией. Часть русских войск присоединилась к 

бывшему противнику. С восшествием на престол Екатерины II русские войска 

были отозваны в Россию. В ноябре 1762 г. были подписаны мир между 

Пруссией и Францией, перемирие между Пруссией и Австрией, а в январе 1763 

г. – мирный договор между Францией и Англией. Европейские границы 

государств остались без изменений: переделу подлежали колонии: Англия 

захватила у Франции Канаду, Восточную Луизиану, острова в Вест-Индии и ее 

владения в Индии, а у Испании – Флориду. Франция лишилась всех своих 

владений на Североамериканском материке. Россия не получила каких-либо 

территориальных выгод, но Пруссия, один из основных ее врагов, была 

обессилена. 

После Парижского мира 1763 г. на протяжении почти трех десятилетий 

континент был избавлен от общеевропейской войны и от военных действий 

между главными европейскими державами. Это было следствием установления 

мирных отношений между Россией и Пруссией, к ним присоединилась Австрия, 

сохранившая тесные связи с Францией. Это относительное согласие было 

скреплено участием в разделах Польши.  

Разделы Польши. По первому разделу 1772 г. Пруссии отошли Поморье 

(Померания), часть Великой Польши, Австрии – Галиция, России – часть 

белорусских земель. 

Второму разделу Польши предшествовало нарастание в связи с революцией 

во Франции революционных настроений в Европе и, в частности, в Польше. В 

1791 г. в Польше была введена конституция, которая, несмотря на ряд 

недостатков, была прогрессивной и вызвала раздражение монархов Европы. В 

1793 г. Россия и Пруссия совершили второй раздел: Пруссии – отошли польские 

земли, России – Белоруссия и правобережная Украина. Второй раздел вызвал 

недовольство патриотов Польши. В 1794 г. началось восстание в Польше 

во главе с Тадеушем Костюшко (1746-1817). Восстание было подавлено.  

Но это повлекло за собой третий раздел Польши (1795 г.): Австрия и Пруссия 

получили польские земли, Россия – Курляндию, Литву, Западную Белоруссию, 
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Западную Волынь. В результате разделов Речь Посполитая как государство 

перестала существовать. 

Разделы Польши были, разумеется, реакционным актом, в которых русское 

самодержавие сыграло неблаговидную роль.  

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. В 60х гг. XVIII в. в Европе происходила 

сложная политическая игра. Степень сближения тех или иных стран 

определялась силой противоречий между ними. Наиболее сильные 

противоречия у России были с Францией и Австрией. Австрия боялась 

усиления России на Балканах и в Польше. В сентябре 1768 г., подстрекаемая 

Австрией и Францией, Турция объявила войну России. Если в XVII в. 

Османская империя представляла собой грозную силу и вела захватническую 

политику в Европе и на Ближнем Востоке, то ко второй половине XVIII в. она 

утратила свое былое могущество и не прочь была его вернуть за счет России. В 

1768 г. она объявила войну России, которая продолжалась до 1774 г. В течение 

первых трех лет османским войскам не удалось одержать ни одной победы. Два 

из многочисленных поражений были особенно сокрушительными. Первое из 

них произошло 25-26 июня 1770 г., когда русская эскадра, обогнув Европу, 

появилась в Средиземном море и под Чесмой одержала блистательную победу. 

Запертые в бухте все неприятельские корабли, за исключением одного, были 

сожжены. Русским флотом в Чесменском сражении командовали адмиралы Г.А. 

Спиридов (1713-1790) и С. К. Грейг (1735-1788). Месяц спустя отличился 

талантливый полководец П.А. Румянцев (1725-1796) в сражении при Кагуле, где 

русские войска нанесли османам сокрушительное поражение несмотря на 

значительное численное превосходство противника. В 1770-1774 гг. усилился 

кризис Османской империи. Военные действия велись в Причерноморье и на 

Кавказе. Русская армия исключительно успешно провела эту войну. Летом 1770 

г. в Молдавии русские войска под командованием фельдмаршала П.А. 

Румянцева, разбив неприятеля на берегах Ларги и Кагула, вышли на Нижний 

Дунай. Не надеясь на помощь извне, османы в 1772 г. согласились вести 

мирные переговоры.  

Главным пунктом разногласий был вопрос о судьбе Крыма. Османская 

империя отказывалась предоставить ему независимость, в то время как Россия 

настаивала на этом. Военные действия возобновились. Русские войска заняли 

Крым. В сражениях под Туртукаем, Гирсовом (1773) и Козлуджей (1774) войска 

под командованием А.В. Суворова (1729/1730-1800) одержали крупные победы. 

В июле 1774 г. в болгарском селении Кючук-Кайнарджи был подписан 

мирный договор, согласно которому России отходили земли между Бугом и 

Днепром, включая морское побережье, крепости в Крыму, а Крымское ханство 

объявлено независимым. Торговый флот России получил право свободного 

плавания через проливы.  

Крымский вопрос. Основным вопросам внешней политики России в 80х гг. 

также был крымский. Дипломатическая борьба вокруг него не прекращалась. В 
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апреле 1783 г. Екатерина II издала манифест «О принятии полуострова 

Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую 

Державу». Это было событие большой исторической важности. Крымский 

полуостров – в прошлом плацдарм Турции для нападения на Россию – теперь 

превращался в важную стратегическую позицию Российского государства. С 

присоединением Крыма Россия более прочно обосновалась на берегах Черного 

моря. Еще более серьезные трения с Турцией возникли из-за Закавказья. Борясь 

с турецким владычеством, грузинский царь Ираклий II (1720-1798) признал в 

1783 г. протекторат России над Грузией. Русские войска вступили в Грузию. 

С конца 70х гг. Екатерина II начинает отходить от ориентации на Пруссию во 

внешней политике и искать новые пути в европейских отношениях. Англия 

стремилась привлечь русские силы для участия в войне с Америкой, даже 

обещала за это уступить России остров Менорка. Но Екатерина II не проявила 

стремления сражаться за других. Напротив, в связи с англо-американской 

войной Россия 28 февраля 1780 г. выступила со знаменитой декларацией о 

морском вооруженном нейтралитете. Этот акт устанавливал право нейтральных 

судов оружием защищать себя на море и был направлен против Англии, 

стремившейся хозяйничать в международных водах. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. С 1780 г. начинается сближение России 

с Австрией на почве общих интересов в отношении Турции и Польши. Между 

тем в правящих кругах Турции поднялась новая волна антирусских настроений. 

В 1787 г. Турция предъявила ультиматум с целым рядом неприемлемых 

требований. Ультиматум был отвергнут, и началась вторая Русско-турецкая 

война (1787-1791). Она протекала в трудной для России международной 

обстановке. В это время оформился союз Англии, Пруссии и Голландии, 

направленный на подрыв позиций России на Балтике. Эти страны 

спровоцировали Швецию, и война с ней в 1788-1790 гг. ослабила силы России, 

хотя мирный договор 1790 г. не внес никаких территориальных изменений 

между Россией и Швецией. Поддержку России в это время оказывала лишь 

Австрия, и то незначительными силами. Тем не менее и эта война показала 

превосходство русской армии. В эти годы особенно проявился полководческий 

талант А.В. Суворова. В 1787 г. он наносит поражение туркам при осаде ими 

Кинбурна, затем в 1788 г. берет мощную крепость Очаков. В 1789 г. Суворов 

одержал две убедительные победы над многократно превосходящим в 

численности противником при Фокшанах и на р. Рымник, за что получил титул 

графа Рымникского. В 1790 г. русская армия под его руководством овладела 

неприступной дотоле крепостью Измаил. Русские войска опять перешли Дунай 

и готовы были идти на Константинополь. Турция была вынуждена подписать с 

Россией мирный договор в Яссах 29 декабря (9 января) 1792 г., 

подтверждающий условия Кючук-Кайнарджийского мира, а также признающий 

присоединение к России Крыма. 
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Антифранцузская коалиция. В конце 1795 г. Россия, Англия и Австрия 

заключили антифранцузскую коалицию. В России началась подготовка 

экспедиционного корпуса для действий против революционной Франции. 

Отправить его не удалось из-за смерти императрицы Екатерины II. Павел 1 

(1754-1801) начал царствование с заявлений о мире, но затем объявил войну 

Франции и Испании после захвата Мальты. В 1798 г. Россия вошла в новую 

антифранцузскую коалицию в составе Австрии, Османской империи, Англии и 

Неаполя, и Павел I посылает Ф.Ф. Ушакова (1744-1817) и А.В. Суворова 

сражаться в Средиземноморье и в Италию но вскоре, сочтя себя преданным 

союзниками, образует лигу нейтральных стран, куда входят Пруссия, Швеция и 

Дания. В итоге произошел крутой поворот во внешней политике России, она 

заключает мир с Францией.  

 

 

 

Тема5. Новое время (XVIIв - 1918г) 
1.Ранние буржуазные государства и просвещенный абсолютизм. 

2.Великая французская революция. Диктатура Наполеона. 

3. Промышленный переворот. 

4. Развитие стран Азии и Африки в Новое время. 

5.Буржуазные революции в Латинской Америке, США, Японии. 

6. Мировые войны XX века. Причины и последствия. 

 

 

1.Ранние буржуазные государства и просвещенный абсолютизм. 

Просвещение – необходимая ступень в культурном развитии. «Имей 

мужество пользоваться собственным умом!» – так немецкий философ 

Иммануил Кант (1724-1804) определил суть умонастроений своей эпохи, 

которую называли веком Просвещения. После Возрождения и Реформации это 

был третий духовный переворот, практически полностью покончивший со 

средневековой системой ценностей. Просвещение было мощным 

интернациональным движением. Оно составило главное содержание 

внутренней жизни Западной Европы в первые три четверти XVIII в.  

Английское Просвешение. Особая роль Англии в истории Европейского 

Просвещения заключалась прежде всего в том, что она была его родиной и во 

многих отношениях и первопроходцем. В основных чертах политическая 

программа Английского Просвещения была сформулирована философом 

Джоном Локком (1632-1704), который рассматривал государство как продукт 

взаимного соглашения людей. На первый план он выдвигал моральные 

критерии поведения людей в обществе. Не гражданские законы, а нормы 

нравственности, которые устанавливаются «по скрытому и молчаливому 
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согласию», должны быть, по мнению Локка, естественным регулятором 

межличностных отношений. Конституционные идеи Локка в значительной мере 

воплотились в политическом строе Англии, так как в нем реализовался 

классовый компромисс буржуазии и дворянства. Провозглашая высшей целью 

счастье конкретного человека, а не человечества в целом, английские 

просветители имели в виду прежде всего личное преуспевание.  

Конституционная по сути и парламентарная монархия, установившаяся в 

Великобритании в первой половине XVIII в., оказалась именно предтечей того 

политического строя, установление которого влекло за собой укрепление и 

победу новых капиталистических отношений. 

Французское Просвещение. Идея нравственного возрождения общества 

политическими методами – народным восстанием, огосударствлением широких 

сфер общественной жизни придала особое своеобразие французскому 

Просвещению, выдающимися представителями которого были Жан Жак Руссо 

(1712-1778), Шарль Луи Монтескье (1689-1755), Вольтер (1634-1778), Дени 

Дидро (1783-1784) и др. Политические взгляды Руссо изложил в сочинении «Об 

общественном договоре», в котором на первый план выдвигает общество, 

доказывая, что обществу раньше принадлежала вся власть, которую оно по 

договору передало правителям, чтобы они пользовались этой властью в 

интересах самого общества. Но поскольку правители стали злоупотреблять 

властью в ущерб обществу, Руссо предлагает обществу вновь взять власть в 

свои руки для создания демократически-республиканского государства. В таком 

государстве каждый полноправный член общества должен принимать 

непосредственное участие в управлении, законодательстве и суде. Таким 

образом, по мнению Руссо, будет достигнуто гражданское равенство. Главный 

труд Монтескье «О духе законов» содержал идеи права и государства, а потому 

был актуален для многих европейских монархов. В нем Монтескье проводит 

мысль о том, что законодательство и государственное устройство каждой 

страны должны приспосабливаться к ее климатическим и почвенным условиям, 

а также к религии, характеру и степени развития ее народа. Из различных форм 

государственного правления он отдает предпочтение республиканской, 

применение ее на практике считает возможной при условии одинакового 

развития всех граждан и готовности их к роли правителей. Но он не видел 

возможности в современных государствах для республиканской формы 

правления, поэтому останавливается на конституционной монархии, в которой 

исполнительная власть принадлежит монарху, а законодательная – выборным 

народным представителям. По своим политическим взглядам Вольтер был 

монархистом. Чтобы обладание самодержавной властью не привело к 

злоупотреблениям и произволу, по мнению Вольтера, государи должны быть 

философски образованны, окружены философами и руководствоваться 

философией, которая гарантирует справедливость и полезность их 

распоряжений. Вольтер проповедовал начала гуманности и справедливости, 
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настаивал на коренном преобразовании средневековых форм судопроизводства, 

на отмене пыток, призывал к отмене крепостного права, к уничтожению 

феодальных привилегий. 

Большое влияние на общество оказали и так называемые энциклопедисты – 

члены кружка философа Дидро, издававшие с 1751 по 1776 гг. «Энциклопедию 

наук, искусств и ремесел». Они критиковали существующие взгляды и порядки, 

призывали к судебной реформе, религиозной свободе, уничтожению сословных 

привилегий, освобождению крестьян, народному представительству и другим 

демократическим правам и свободам граждан. 

Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том, чтобы, не меняя 

по существу государственных форм абсолютной монархии, в рамках этих форм, 

сверху проводить реформы в экономической, политической, культурной 

областях, направленные на модернизацию устаревших явлений феодального 

порядка. Наиболее углубленно монархическую концепцию просвещенного 

абсолютизма дал прусский король Фридрих II Великий (1712-1786), оставивший 

после себя 30-томное собрание сочинений. Под влиянием идей просветителей 

Фридрих II издал свод законов – «Фридрихов кодекс», вводивший в Пруссии 

равный для всех суд, установил полную веротерпимость, отменил пытки.  

Более последовательно проводил политику просвещенного абсолютизма 

Иосиф II (1741-1790), который после смерти отца Франца Стефана стал 

германским императором, а после смерти матери Марии Терезии унаследовал 

австрийские владения. В свое десятилетнее царствование в Австрии (1780-1790) 

он провел целый ряд реформ, главная из которых освобождение крестьян от 

крепостной зависимости, наделение их землей. Наиболее глубоко и 

последовательно реформы Иосифа II затронули судопроизводство 

(«Иосифовский законник»). Он же ликвидировал автономию земель и 

провинций империи Габсбургов, поощрял германскую колонизацию Венгрии, 

Трансвильвании, Галиции. Просвещение политизировало общественное 

сознание и способствовало росту революционных настроений в обществе. 

 

2.Великая французская революция. Диктатура Наполеона. 

Предпосылки революции. В 1788-1789 гг. во Франции нарастал общественно-

политический кризис. И кризис в промышленности и торговле, и неурожай 1788 

г., и банкротство государственной казны, разоренной расточительными тратами 

двора Людовика XVI (1754-1793), не были главными причинами 

революционного кризиса. Главная причина, вызвавшая широкое, охватившее 

всю страну недовольство существующим положением вещей, заключалась в 

том, что господствовавший феодально-абсолютистский строй не соответствовал 

задачам экономического, социального и политического развития страны. 

Примерно 99 процентов населения Франции составляло так называемое третье 

сословие и лишь один процент привилегированные сословия – духовенство и 

дворянство. 
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Третье сословие было в классовом отношении неоднородно. В его состав 

входили и буржуазия, и крестьянство, и городские рабочие, ремесленники, 

беднота. Всех представителей третьего сословия объединяло полное отсутствие 

политических прав и стремление изменить существующий порядок. Все они не 

хотели и не могли дальше мириться с феодально-абсолютистской монархией. 

После ряда неудачных попыток король должен был объявить о созыве 

Генеральных штатов – собрания представителей трех сословий, не 

собиравшихся уже 175 лет. Король и его приближенные надеялись с помощью 

Генеральных штатов успокоить общественное мнение, получить необходимые 

средства для пополнения казны. Третье сословие связывало с их созывом 

надежды на политические перемены в стране. С первых же дней работы 

Генеральных штатов возник конфликт между третьим сословием и первыми 

двумя из-за порядка заседаний и голосования. 17 июня собрание третьего 

сословия провозгласило себя Национальным собранием, а 9 июля – 

Учредительным собранием, подчеркивая этим свою решимость установить в 

стране новый общественный строй и его конституционные основы. Король 

отказался признать этот акт. 

В Версаль и Париж стягивались верные королю войска. Парижане стихийно 

поднимались на борьбу. К утру 14 июля большая часть столицы была уже в 

руках восставшего народа.  

14 июля 1789 г. вооруженная толпа освободила узников Бастилии – 

крепости-тюрьмы. Этот день стал началом Великой французской 

революции. За две недели старый порядок был уничтожен по всей стране. 

Королевская власть сменилась революционно-буржуазной 

администрацией, начала формироваться Национальная гвардия. 

Этапы Революции. Однако в ходе Революции расстановка политических сил в 

борьбе за новое государственное устройство менялась. В истории Великой 

французской революции выделяют три этапа;  

первый – 14 июля 1779 – 10 августа 1792;  

второй – 10 августа 1772 – 2 июня 1793;  

третий, высший этап революции – 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794 года. 

На первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и 

либеральное дворянство. Они выступали за конституционную монархию. Среди 

них руководящую роль играли М. Лафайет (1757-1834), А. Барнав (1761-1793), 

А. Ламет. 

В сентябре 1791 г. Людовик XVI подписал выработанную Учредительным 

собранием конституцию, после чего в стране установился режим 

конституционной монархии; Учредительное собрание разошлось, и начало 

работать Законодательное собрание. Глубокие общественные потрясения, 

происходившие в стране, усилили трения между революционной Францией и 

монархическими державами Европы. Англия отозвала из Парижа своего посла. 

Российская императрица Екатерина II (1729-1796) изгнала французского 
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поверенного Жене. Испанский посол в Париже Ириарте потребовал свои 

верительные грамоты обратно, а испанское правительство начало военные 

маневры вдоль Пиренеев. Был отозван из Парижа посол Голландии. 

Австрия и Пруссия заключили между собой союз и объявили, что 

воспрепятствуют распространению всего того, что угрожает монархии во 

Франции и безопасности всех европейских держав. Угроза интервенции 

вынудила Францию первой объявить войну против них. 

Война началась с неудач для французских войск. В связи с тяжелым 

положением на фронте Законодательное собрание провозгласило: «Отечество в 

опасности». Весной 1792 г. молодой саперный капитан, поэт и композитор Клод 

Жозеф Руже де Лиль (1760-1836) в порыве вдохновения за одну ночь написал 

знаменитую «Марсельезу», ставшую впоследствии французским национальным 

гимном.  

10 августа 1792 г. произошло народное восстание, которое возглавила 

Парижская коммуна. Начался второй этап революции. Парижская коммуна 

стала в этот период органом парижского городского самоуправления, а в 1793-

1794 гг. была важным органом революционной власти. Ее возглавляли П.Г. 

Шометт (1763-1794), Ж.Р. Эбер (1757-1794) и др. Коммуна закрыла многие 

монархические газеты. Ею были арестованы бывшие министры, отменен 

имущественный ценз; все мужчины, достигшие 21 года, получили 

избирательные права. Под руководством Коммуны толпы парижан начали 

готовиться к штурму дворца Тюильри, в котором находился король. Не 

дожидаясь штурма, король вместе с семьей покинул дворец и пришел в 

Законодательное собрание. Вооруженный народ захватил дворец Тюильри. 

Законодательное собрание приняло постановление об отрешении короля от 

власти и созыве нового верховного органа власти – Национального конвента 

(собрания). 11 августа 1792 г. во Франции была фактически ликвидирована 

монархия. Для суда над «преступниками 10 августа» (сторонниками короля) 

Законодательное собрание учредило Чрезвычайный трибунал. 20 сентября 

произошло два важнейших события. Французские войска нанесли первое 

поражение войскам противника в битве при Вальми. В тот же день в Париже 

открылось новое, революционное Собрание – Конвент. На этом этапе 

революции политическое руководство перешло к жирондистам, 

представляющим преимущественно республиканскую торгово-промышленную 

и земледельческую буржуазию. Лидерами жирондистов были Ж.П. Бриссо 

(17541793), П.В. Верньо (1753-1793), Ж.А. Кондорсе (1743-1794). Они 

составляли в Конвенте большинство и являлись правым крылом в Собрании. 

Им противостояли якобинцы, составлявшие левое крыло. Среди них были М. 

Робеспьер (1758-1794), Ж.Ж. Дантон (1759-1794), Ж.П. Марат (1743-1793). 

Якобинцы выражали интересы революционно-демократической буржуазии, 

выступавшей в союзе с крестьянством и плебейством. Между якобинцами и 

жирондистами развернулась острая борьба. Жирондисты были удовлетворены 
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результатами революции, выступали против казни короля и 

противодействовали дальнейшему развитию революции. Якобинцы считали 

необходимым углубить революционное движение. Но два декрета в Конвенте 

были приняты единодушно: о неприкосновенности собственности, об 

упразднении монархии и установлении Республики. 21 сентября во Франции 

была провозглашена Республика (Первая Республика). Девизом Республики 

стал лозунг «Свобода, равенство и братство». 

Вопросом, волновавшим тогда всех, была судьба арестованного короля 

Людовика XVI. Конвент решил судить его. 14 января 1793 г. 387 депутатов 

Конвента из 749 проголосовали за придание короля смертной казни. Один из 

депутатов Конвента Барер так объяснил свое участие в голосовании: «Этот 

процесс является актом общественного спасения или мерой общественной 

безопасности...» 21 января Людовик XVI был казнен, в октябре 1793 г. казнена 

королева Мария-Антуанетта. 

Казнь Людовика XVI послужила поводом для расширения 

антифранцузской коалиции, в которую вошли Англия и Испания. Неудачи 

на внешнем фронте, углубление экономических трудностей внутри страны, 

рост налогов все это пошатнуло позиции жирондистов. В стране усилились 

волнения, начались погромы, убийства, а 31 мая – 2 июня 1793 г. 

произошло народное восстание. 

С этого события берет отсчет третий, высший этап Революции. Власть 

перешла в руки радикально настроенных слоев буржуазии, опиравшейся 

на основную часть городского населения и крестьянство. В этот момент 

народные низы имели наибольшее воздействие на власть. Для спасения 

революции якобинцы считали необходимым введение чрезвычайного 

режима – в стране оформилась якобинская диктатура. 

Непременным условием якобинцы признавали централизацию 

государственной власти. Конвент остался высшим законодательным органом. В 

его подчинении находилось правительство из 11 человек – Комитет 

общественного спасения во главе с Робеспьером. Был укреплен Комитет 

общественной безопасности Конвента для борьбы с контрреволюцией, 

активизировались революционные трибуналы. 

Важнейшие мероприятия якобинцев. В июне 1793 г. Конвент принял новую 

конституцию, в соответствии с которой Франция объявлялась единой и 

нераздельной Республикой; закреплялись верховенство народа, равенство 

людей в правах, широкие демократические свободы. Отменялся 

имущественный ценз при участии в выборах в государственные органы; все 

мужчины, достигшие 21 года, получили избирательные права. Осуждались 

завоевательные войны. Эта конституция была самой демократичной из всех 

французских конституций, однако ее введение было отсрочено из-за 

чрезвычайного положения в стране. 
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Однако союз якобинцев держался необходимостью совместной борьбы 

против иностранной коалиции и контрреволюционных мятежей внутри страны. 

Когда на фронтах была одержана победа и подавлены мятежи, опасность 

реставрации монархии уменьшилась, начался откат революционного движения. 

Среди якобинцев обострились внутренние разногласия. Страна и весь народ 

устали от ужаса якобинского террора, и все его противники объединились в 

единый блок. В недрах Конвента созрел заговор против Робеспьера и его 

сторонников. 

9 термидора (27 июля) 1794 г. заговорщикам Ж. Фуше (1759-1820), Ж.Л. 

Тальену (1767-1820), П. Баррасу (1755-1829) удалось совершить переворот, 

арестовать Робеспьера, низвергнуть революционное правительство. 

«Республика погибла, настало царство разбойников», – таковы были последние 

слова Робеспьера в Конвенте. 10 термидора Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их 

ближайшие сподвижники были гильотированы. 

Заговорщики, получившие название термидорианцев, использовали теперь 

террор по своему усмотрению. Они освободили из заключения своих 

сторонников и посадили в тюрьмы сторонников Робеспьера. Парижская 

коммуна была тут же упразднена. 

Итоги Революции ее значение. В 1795 г.была принята новая конституция, по 

которой власть перешла к Директории и двум советам – Совету пятисот и 

Совету старейшин. 9 ноября 1799 г. Совет старейшин назначил бригадного 

генерала Наполеона Бонапарта (1769-1821) командующим армией. 10 ноября 

«законным» образом был ликвидирован режим Директории, установлен новый 

государственный порядок Консульство, просуществовавшее с 1799 до 1804 г. 

Главные итоги Великой французской революции: 

1. Она консолидировала и упростила сложное многообразие 

дореволюционных форм собственности. 

2. Земли многих (но не всех) дворян были распроданы крестьянам с 

рассрочкой на 10 лет мелкими участками (парцеллами). 

3. Революция смела все сословные барьеры. Отменила привилегии 

дворянства и духовенства и ввела равные социальные возможности для 

всех граждан. Все это способствовало расширению гражданских прав во 

всех европейских странах, введению конституций в странах, не имевших 

их ранее. 

4. Революция проходила под эгидой представительных выборных 

органов: Национальное учредительное собрание (1789-1791 гг.), 

Законодательное собрание (1791-1792 гг.), Конвент (1792-1794 гг.) Это 

способствовало развитию парламентской демократии, несмотря на 

последующие откаты. 

5. Революция породила новое государственное устройство – 

парламентскую республику. 
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6. Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало 

государство. 

7. Была преобразована финансовая система: отменен сословный 

характер налогов, введен принцип их всеобщности и пропорциональности 

доходам или имуществу. Провозглашена гласность бюджета. 

Великая французская революция, явившаяся огромным по своему значению 

событием, дала мощный стимул для развития капитализма. Ее идеи, 

выражавшие общие устремления, распространялись во всей Европе. 18 брюмера 

(9 ноября 1799 г.) генерал Наполеон Бонапарт совершил государственный 

переворот. Здание Законодательного корпуса было окружено войсками и 

депутатам предъявлено требование о передаче власти трем консулам во главе с 

Бонапартом. Установив военную диктатуру в лице Наполеона, крупные 

собственники ликвидировали остатки демократических свобод. Были приняты 

законы, гарантировавшие новым владельцам приобретенную в годы революции 

собственность. Власть первого консула все более принимала характер 

единоличной диктатуры.  Логическим результатом было провозглашение 

Наполеона Бонапарта в мае 1804 года императором Франции под именем 

Наполеона I. Его торжественно короновал сам римский папа. В 1804 г. Бонапарт 

был объявлен «императором французов», т.е. во Франции произошло 

восстановление монархии.  

Во Франции установился режим термидорианской реакции, означавший 

восстановление привилегий дворянства и установление буржуазных 

порядков. 

Основным направлением внешней политики Наполеона стали завоевательные 

войны против феодальных монархов. Французские войска одержали ряд побед 

над коалициями европейских стран. В 1800 г. была одержана победа в Северной 

Италии при Маренго. Подписанный в 1801 г. между Францией и Австрией 

Люневильский мир положил начало господству Наполеона в Европе. В 1805 г. в 

120 км от Вены у деревни Аустерлиц Наполеон одержал одну из самых 

блестящих своих побед над австрийскими и русскими войсками, французы 

захватили всю артиллерию, обозы и около 20 тыс. пленных. В декабре 1805 г. в 

Пресбурге между Францией и Австрией был подписан новый мирный договор 

(Россия в переговорах не участвовала). 

Ликвидировав Священную Римскую империю, Наполеон объединил 16 

германских государств в Рейнский союз и стал его протектором. 14 октября 

1806 г., в один день, Наполеоном были выиграны два сражения с прусскими 

войсками – при Иене и Ауэрштадте. Он торжественно вошел в Берлин, и в 

ноябре 1806 г. подписал декрет о континентальной блокаде, направленный 

против Англии. 

Внешняя политика правительства Наполеона становилась все более 

агрессивной, особенно после 1804 г., когда он был провозглашен «императором 

французов» и восстановлена монархия. Россия вынуждена была подписать 
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тяжелый Тильзитский мир, который давал Наполеону свободу действий в 

Западной Европе, а Александру I – на Севере и Юго-Востоке Европы. Россия 

присоединилась к континентальной блокаде и согласилась на оборонительный и 

наступательный военный союз с Францией против Англии. Тильзитский мир 

наносил большой ущерб развитию экономики и международному престижу 

России. 1807-1812 гг. были годами расцвета бонапартовской империи. Страны 

Западной Европы, за исключением Англии, были покорены Наполеоном. На 

пути установления Францией всеевропейской гегемонии стояла Россия. Без 

победы над Россией Франция представлялась Наполеону недостаточно прочной 

и могущественной. Победа России в Отечественной войне 1812 г. дала мощный 

толчок подъему освободительной борьбы порабощенных народов Европы. В 

январе 1813 г. началась новая военная кампания против Франции. В походах 

1813-1815гг. против наполеоновской империи участвовали: Англия, Пруссия, 

Швеция, Австрия, вставшие на сторону России победительницы. В 

четырехдневном сражении под Лейпцигом (октябрь 1813 г.), вошедшем в 

историю как «битва народов», объединенные армии союзников нанесли 

Наполеону сокрушительное поражение. 18 марта 1814 г. Париж капитулировал, 

союзные войска во главе с Александром I вошли во французскую столицу. Во 

Франции была реставрирована свергнутая революцией 1789-1794 гг. монархия 

Бурбонов. Попытка Наполеона восстановить свою империю закончилась крахом 

в битве при Ватерлоо в июне 1815 г.  

Послевоенная политическая карта Европы была определена Парижским 

мирным трактатом. Венский конгресс (1814-1815) решил судьбу Варшавского 

герцогства, большая часть которого как Королевство Польское отошла к 

России, закрепил политическую раздробленность Германии и Италии. Европе 

предстояло вновь пережить период абсолютистской реакции, которая наиболее 

ярко проявилась в создании Священного союза монархов России, Австрии, 

Пруссии, поддержанного Англией. В Европе наступило время относительного 

покоя, который объяснялся истощением и усталостью европейских народов от 

тяжелейших войн, продолжавшихся с небольшими перерывами 25 лет, и верой 

реакционных, консервативных правительств в прочность установившихся 

монархических порядков. Однако Священный союз, члены которого во главе с 

Россией выполняли жандармские функции, не мог уничтожить результаты и 

воздействие Французской революции, а также устранить социально-

экономические и политические предпосылки революций и национально-

освободительных движений в других государствах.. 

Испанская революция. В 1820 г, вспыхнула революция в Испании. 

Восстановленный решением Венского конгресса на испанском престоле 

Фердинанд VII игнорировал конституцию 1812 г., вновь ввел в стране 

абсолютистские порядки, вернул монастырям земельную собственность, 

возродил инквизицию. В тюрьмах оказались десятки тысяч людей, обвиненных 

в политических преступлениях. В ответ на действия монарха усилилась 
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деятельность тайных оппозиционных обществ, зрели заговоры, начались 

волнения. В Кадисе вспыхнул мятеж войска, которое должно было быть 

направлено в Латинскую Америку для расправы с борцами за освобождение от 

испанского ига. Хотя Фердинанд VII вскоре присягнул конституции, но 

восставшие не прекратили борьбу. Введенные по решению Веронского 

конгресса Священного союза французские войска подавили революцию, 

продолжавшуюся два года.  

Испанская революция способствовала подъему революционных выступлений 

в соседней Португалии. В Лиссабоне и других городах в 1820 г. произошло 

восстание. Было сформировано временное правительство, созваны кортесы 

(парламент), которые разработали конституцию страны, признанную королем 

Иоанном VI. Однако после его смерти провозгласивший себя королем Мигел 

(1802-1866) жестоко расправился со сторонниками конституции, разогнал 

кортесы и восстановил абсолютизм в стране. 

Греческое восстание. В 1821 г. греки восстали против вассальной 

зависимости от Турции. Восстание возглавил Александр Ипсиланти – участник 

Отечественной войны 1812 г., генерал-майор русской армии. Александр I не 

решился оказать помощь грекам. Восстание на севере Греции вскоре было 

подавлено. Однако на юге Греции, островах архипелага, вспыхнуло более 

грозное восстание. В январе 1822 г. было создано Национальное собрание, 

которое утвердило независимость Греции и республиканское правление. Турция 

при поддержке египетского паши учинила кровавую расправу над греками, что 

вызвало сочувствие передовых людей Европы к борющимся грекам. Англия и 

Франции предложили Николаю I послать русский флот к берегам Греции. В 

Наваринской бухте соединенный англо-франко-русский флот в 1827 г. нанес 

поражение турецко-египетскому флоту. В этих условиях Турция, которая 

считала Россию своим основным противником, объявила ей войну, 

завершившуюся Адрианопольским миром (1829). Была признана независимость 

Греции с республиканским строем. В 1832 г. республиканская форма правления 

была заменена конституционно-монархическим строем. 

В 1820 г. произошла революция в Неаполитанском королевстве, в 1821 г. – в 

Пьемонте. 

В середине XIX в. выступления рабочего класса, крестьянства, борьба 

промышленной буржуазии за власть потрясали Европу. Следует отметить 

важную черту революционного движения этого периода – одновременность 

революций в ряде европейских государств. 

Февральская революция во Франции. Во Франции многие феодальные 

порядки были уничтожены в ходе революции 1789-1794гг. Установившийся 

режим июльской монархии (1830-1848) отвечал интересам лишь финансовой 

буржуазии, вызывал ненависть широких масс крестьянства и рабочих, 

недовольство промышленной, торговой буржуазии. Общее недовольство 

политикой правительства Луи-Филиппа (1773-1850) усугублялось 



92 

 

неурожайными годами 40х гг., кризисом перепроизводства 1847 г. Все это 

вызвало новую революцию во Франции, получившую название Февральской 

(1848). Революция потерпела поражение. В 1852 г. Луи Наполеон провозгласил 

себя Наполеоном III, императором Франции. В стране установилась Вторая 

империя (1852-1870). 

Вслед за Францией революции произошли в Австрии, Германии, Италии. В 

середине XIX в. Австрийская империя была многонациональным государством, 

в котором более половины населения составляли славяне. Уничтожение 

национального и феодального гнета, завоевание независимости угнетенными 

народами, свержение монархии Габсбургов были важнейшими задачами 

буржуазной революции 1848-1849 гг. в Австрии. Революционные выступления 

вспыхнули одновременно в Вене, Богемии, Венгрии, Ломбардо-Венецианском 

королевстве. Чтобы остановить революцию, Фердинанд I отстранил от власти 

канцлера А. Меттерниха (1773-1859), олицетворявшего реакцию. Был принят 

закон о введении всеобщего избирательного права для мужчин; крестьяне 

добились отмены крепостного права. В Венгрии в революционном движении, 

помимо венгров, активное участие приняли славянские народы. Но в начале 

1849 г. с введением на территорию Венгрии 80-тысячного русского войска под 

командованием генерала И. Паскевича (1782-1856) революция была подавлена.  

Революция в Германии началась в марте 1848 г. массовыми выступлениями в 

Бадене, Гессен-Дармштадте, Баварии, Вюртемберге. В Берлине рабочие вели 

баррикадные бои с войсками и полицией, которые завершились победой 

повстанцев. Было сформировано либеральное правительство. Победа 

берлинских рабочих и ремесленников вызвала подъем рабочего и крестьянского 

движения. В мае 1848 г. открылось избранное Прусское Национальное 

собрание. Между тем восстание в Бадене, поднятое мелкобуржуазными 

демократами в апреле 1846 г., было подавлено. В мае 1849 г. начались 

восстания в Саксонии, Рейнской провинции, Бадене и других областях 

Германии в защиту конституции, принятой в марте 1849 г. Франкфуртским 

Национальным собранием и отклоненной правительством Пруссии и некоторых 

других германских государств. Революционные восстания были подавлены. Это 

означало поражение революции в Германии. В начале 50х гг. XIX в. в Пруссии 

утвердился реакционный режим. Результатом стало образование единого 

государства - Германская империя. 

В начале 1848 г. революция охватила Неаполитанское королевство, затем 

распространилась на Ломбардию, Венецианскую область. Решить задачу 

объединения Италии путем национально-освободительной войны с участием 

широких народных масс призывали Джузеппе Мадзини (1805-1872), основатель 

«Молодой Италии», и Джузеппе Гарибальди (1807-1882), ставший впоследствии 

национальным героем Италии. В начале 1849 г. в Риме вспыхнуло восстание. 

Созванное учредительное собрание провозгласило Рим Республикой. Однако 

Австрия, Франция и Неаполь двинули на Рим войска и овладели им. Революция 
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1848-1849 гг. в Италии потерпела поражение, но несмотря на это, революция 

оказала большое воздействие на ход событий, побуждая массы на дальнейшую 

борьбу против австрийского ига, за национальное объединение страны. 

В конце 50х гг. XIX в. в движении за объединение страны четко 

определились два направления: революционно-демократическое, виднейшим 

деятелем которого являлся Дж. Гарибальди, и умеренное во главе с премьер-

министром Сардинского королевства К. Кавуром (1810-1861), опиравшимся на 

либеральную буржуазию и помещиков. В войне Сардинии против Австрии 

(1859-1870) приняло участие французское войско, при котором находился 

император Наполеон III. Австрийские войска начали терпеть неудачи, в ряде 

итальянских государств произошли восстания против австрийцев. Парма, 

Моден и Тоскана присоединились к Сардинии. Австрийцы потерпели 

поражение у деревни Сольферино. По мирному договору, подписанному в 1859 

г. в Цюрихе, к Сардинскому королевству отходила только Ломбардии, а 

Франция получила Савойю и Ниццу. Ответом на действия Наполеона III стал 

революционный подъем в Италии. 

Добровольцы под предводительством Дж. Гарибальди в 1860 г. завоевали 

Сицилию. Территория Сардинского королевства значительно расширилась. В 

1861 г. было провозглашено образование Итальянского королевства, куда 

вошли Сардиния, Ломбардия, Тоскана и другие области Италии. Оставалось 

присоединить к королевству Венецианскую и Папскую области с Римом. 

Попытки овладеть Римом, предпринятые отрядом Гарибальди в 1862 и 1867 гг., 

закончились неудачей. Между тем, Австрия, потерпевшая поражение в войне с 

Пруссией в 1866 г., вынуждена была отказаться от Венецианской области. 

Падение Второй империи во Франции в 1870 г. облегчило полное объединение 

Италии: французские войска оставили Рим. Итальянское правительство двинуло 

войска против Папской области и заняло Рим. Столицей Итальянского 

королевства в 1871 г. стал Рим. 

Таким образом, в ходе национально-освободительной войны (1859-1870) 

были решены задачи освобождения северо-восточной части Италии от 

австрийского ига и создания национального государства в форме монархии. 

 

3. Промышленный переворот. 

Буржуазные революции разрушили многие феодальные порядки и 

обеспечили быстрое развитие производства. Однако развитие экономики столь 

быстрыми темпами было невозможно без использования достижений науки и 

техники. К началу XIX в. была накоплена огромная сумма знаний в различных 

областях науки. Постоянно происходили радикальные открытия в науке. 

Устанавливается прочная взаимосвязь науки и техники, стимулирующих 

развитие друг друга. 

В начале XIX в. Англия, значительно опережавшая другие страны по уровню 

развития капитализма, стала первой индустриальной державой. Строились 
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новые прядильные, ткацкие и другие фабрики, металлургические, 

машиностроительные заводы, угольные шахты. Результатом промышленного 

переворота, завершившегося в Англии в 30-х гг. XIX в., стало превращение 

страны в «наставницу европейских народов», «мастерскую мира», в конце 30х 

гг. она производила 50% металла, 100% машин, добывала 80% угля 

общеевропейского производства. 

К этапу промышленного переворота вслед за Англией перешли США, Франция, 

Германия, Россия и другие европейские страны. 

С окончанием войны за независимость капиталистические отношения 

утвердились в северных регионах США. Благоприятствующими факторами для 

развертывания промышленной революции послужили отсутствие феодальных 

отношений, цеховой системы ремесленников, внедрение в производство 

достижений английской промышленности и использование собственных 

технических открытий. Создание швейной машины, электрического телеграфа, 

механической жатки, цельнометаллического плуга, использование в сфере 

торговли рекламы и продажи товаров в рассрочку и др. – эти новации ускорили 

промышленный переворот, который происходил одновременно с колонизацией 

западных американских земель. В 50-60х гг. осуществляется массовое 

внедрение в промышленность паровых двигателей и в целом развивается 

машиностроительная отрасль. Территориальная экспансия США 

(присоединение в 1845 г. принадлежащего Мексике Техаса, а в результате 

победы в американо-мексиканской войне 1846-1848 гг. – более половины 

мексиканских земель, богатых природными ресурсами) дала возможность 

распространить капиталистические отношения на американском континенте 

вширь. 

Во Франции начало механизации хлопчатобумажного прядения относится к 

80м гг. XVIII в., однако процесс массовой замены ручного труда машинным в 

важнейших отраслях промышленности получил широкое развитие лишь в 

период июльской монархии 1830-1848 гг. Осуществление промышленного 

переворота происходило при ввозе машин из Англии. Результатом 

промышленного переворота стало превращение Франции в индустриально-

аграрную страну, где 2/3 населения было занято в сельскохозяйственном 

производстве. 

Запаздывание перехода от мануфактуры к индустрии в Германии объяснялось 

засилием в стране феодальных пережитков и раздробленностью немецких 

земель. Однако отраслевая структура производства уже в начале 

промышленного переворота оказалась более совершенной, чем в Англии. Это 

обеспечило высокие темпы промышленной революции. Для завершающего 

этапа промышленного переворота в Германии были характерны дальнейшее 

совершенствование структуры производства и рост военной и тяжелой 

промышленности. 
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Промышленный переворот в Японии происходил за счет внедрения в 

производство европейской технологии и носил спрессованный характер. В нем 

совместились три стадии производства – мануфактурная, промышленная, 

монополистическая. К 90-м гг. промышленный переворот завершился. Однако 

сохранение феодальных пережитков, слабая сырьевая база промышленности, 

неравноправные Ансэйские договоры затрудняли возникновение крупных 

современных предприятий. В 1868-1885 гг. было создано около 1300 

предприятий, которые в основном занимались переработкой 

сельскохозяйственной продукции. В этих условиях государство выступило 

предпринимателем, взяв на себя строительство крупных и малоэффективных 

производств – металлургических заводов, военных верфей, арсеналов, железных 

дорог. В соответствии с принятым в 1880 г. законом созданные на 

государственные средства предприятия правительство могло за бесценок 

продать крупным, преуспевающим торгово-промышленным компаниям, таким, 

как Мицубиси и Мицуи. Этим японское государство освобождало себя от 

необходимости дальнейшего финансирования неэффективных предприятий и 

одновременно поддерживало частное предпринимательство и укрепляло связи 

между буржуазией и государственным аппаратом. 

В отличие от Англии, Франции, США, в которых необходимые предпосылки 

для промышленного переворота создавались буржуазными революциями XVII-

XVIII вв., в России промышленный переворот начался до проведения 

буржуазных реформ. В 30-40х гг. XIX в. в условиях господства феодальных 

отношений начался промышленный переворот в России. Переход от ручного 

труда к машинному охватил хлопчатобумажную отрасль, обеспечив рост 

производительности труда и объема производства, затем – свеклосахарную, 

писчебумажную отрасли. Только в Московской губернии к 1856 г. 

насчитывалось 152 паровые машины. Стали интенсивно строиться 

машиностроительные заводы. Если в 1851 г. в России действовало 19 

машиностроительных заводов, то в 1860 г. – уже 99 заводов. В 1860 г. 56,8% 

продукции всей обрабатывающей промышленности давали фабрики и заводы. К 

1879 г, металлообрабатывающие предприятия производили машинами 86,3% 

продукции. Пудлинговые печи, сменившие кричные горны, выпускали около 

90% металла. 

Важным направлением промышленного переворота было строительство 

железных дорог; в 60-70х гг. было построено 20 тыс. км дорог. Завершение 

промышленного переворота в России произошло в 80-90х гг. XIX в. 

Основным следствием промышленного переворота являлась 

индустриализация — переход от преимущественно аграрной экономики к 

промышленному производству, в результате которого произошла 

трансформация аграрного общества в индустриальное. Промышленная 

революция совпала не просто с началом массового применения машин, но 

и с изменением всей структуры общества. Она сопровождалась резким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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повышением производительности труда, быстрой урбанизацией, началом 

быстрого экономического роста (до этого экономический рост, как 

правило, был заметен лишь в масштабах столетий) и увеличением 

жизненного уровня населения. 

 

4. Развитие стран Азии и Африки в Новое время. 

История стран Азии и Африки в Новое время традиционно охватывает 

период превращения этих стран в колонии. В целом, это формирование 

колониальной системы, в рамках которой страны метрополий (Запад) и 

подавляющее количество зависимых стран (Восток) впервые в истории 

человечества вместе образуют единую систему мирового капиталистического 

хозяйства на базе сформировавшегося единого мирового экономического 

рынка.  

В начале ХVI в. турки присоединили к своей империи всю Грецию, Албанию, 

большую часть Балкан, нанесли поражение Венгрии и в 1529 г. осадили Вену. В 

1517 г. турки захватили подконтрольные до того Египту священные для 

мусульман города Мекку и Медину, турецкий султан провозгласил себя 

халифом правоверных мусульман. Незадолго до этого в исламском мире 

усугубился раскол на ортодоксальное большинство — суннитов — и шиитское 

меньшинство. Сторонники шиитской традиции, центром которой долгое время 

был Ирак, с 1502 г. установили власть над Ираном (Персией) благодаря успеху 

в борьбе за власть шаха Исмаила из тюркского рода Сефевидов. Соперничество 

Ирана и Турции, приобретя религиозно-политический характер, приводило обе 

державы время от времени в соприкосновение с европейской политикой. 

Однако Ближний и Средний Восток в ХVI–ХVIII вв. сохранял черты 

обособленной региональной системы. Связанной с ней частью, восточным 

ответвлением оставалась в этот период суннитская в основном Индия, а также 

Афганистан и Средняя Азия. В 1526 г. выходец из среднеазиатской Ферганы 

Бабур основал в Дели власть новой династии, ставшей в середине — конце ХVI 

в. при его внуке Акбаре мощной державой, получившей в историографии 

название империи Моголов или Великих Моголов. 

Вполне самодостаточной политико-региональной системой международных 

отношений была дальневосточная с центром в Китае. В первой половине ХV в. 

правившая там империя Мин достигла вершины могущества. Китай 

организовал серию крупных морских экспедиций, но затем «отвернулся» от 

моря, оставшись центром обширного геополитического пространства, которое 

включало не только Центрально-Восточную Азию, но и Корею, Японию, часть 

Вьетнама и других стран Индокитая.  

Начальный этап связан с активностью на морях, расположенных на 

Пиренейском полуострове католических королевств — Испании и Португалии. 

В конце ХV в. португальские корабли достигли оконечности Африки, вышли в 

Индийский океан и достигли западного побережья Индии. Им удалось создать в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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морской акватории между Восточной Африкой, Аравийским полуостровом и 

Индией (базы в портах Каликут, Гоа и др.) заморскую мини-империю, вступив в 

войну с Османской империей и арабами под флагом религиозной борьбы. 

Португалия с 1580 по 1640 г. входила в состав Испании. Только после 

Вестфальского мира 1648 г. (по окончании Тридцатилетней войны) испанские 

короли из дома Габсбургов оставили претензии на доминирование в Европе и 

вне ее и тем самым признали равные права на колонии не только за 

Португалией, но и за своими бывшими владениями Нидерландами 

(Голландией), а также Англией и Францией. Последняя к тому времени 

превратилась в крупнейшую державу континентальной Европы. Англия и 

Нидерланды начали колониальные завоевания не с финансируемых монархиями 

военно-торговых экспедиций и осуществляемых в государственных целях 

колониальных приобретений, а с образования частных торговых компаний 

(купеческих сообществ). Фактории английской и голландской Ост-Индских 

компаний конкурировали друг с другом в Индии, причем с 1630-х гг. 

ослабленная внутренними междоусобицами и кровавыми революциями Англия 

уступала голландцам. Воспользовавшись войной между Португалией и 

Испанией, голландцы выбили в 1640 г. португальцев из Цейлона, лишили их 

контроля за Малаккским проливом, Молуккскими островами и обосновались на 

главных индонезийских островах Суматре и Яве, основав в качестве опорного 

пункта колонию в Батавии (нынешняя Джакарта).  

Реакция стран Востока на появление европейцев у их берегов была 

неодинаковой. Исламский мир в лице Османской империи реагировал на 

вторжение в их воды португальцев весьма остро, и вся первая четверть ХVI в. 

прошла в мусульмано-христианских стычках и столкновениях. Османская 

империя, вплоть до поражения от европейцев в 1571 г. в морском сражении при 

Лапенто, теснила венецианцев и генуэзцев в Эгейском и Ионическом морях, но 

затем отвела свои галеры в восточную акваторию Средиземноморья, 

отказавшись от модернизации флота. В Индии португальцы, а затем голландцы 

и англичане застали в середине ХVI в. подъем Могольской империи. У 

императора Акбара (1562–1605) и его ближайших преемников европейцы 

вызывали интерес как носители иной культуры и религии, но угрозу в них не 

видели. Им позволяли иметь опорные пункты, торговые фактории в ряде 

прибрежных городов. Китай в ХVI–ХVII вв. осторожно отреагировал на 

появление европейцев.  

Открытость Китая для них была весьма ограниченной, хотя обосновавшаяся 

при дворе императора миссия иезуитов пользовалась одно время большим 

влиянием.  

На Филиппинах, в отсутствие сильного государства, испанцам удалось 

обратить в католичество почти все население.  
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Воспользовавшись ослаблением централизованной власти в Японии, 

европейские миссионеры (католики и протестанты) добились там в начале ХVII 

в. немалых успехов.  

Укрепление государства при правителях (сёгунах) из рода Токугава привело к 

«закрытию» Японии для заморских иностранцев более чем на два столетия.  

Из регионов Востока менее всего оказалась защищена от европейцев слабая с 

точки зрения развития урбанистической цивилизации Юго-Восточная Азия. 

Однако и там влияние европейцев не распространялось далее торговых 

факторий, портовых гаваней, ограничиваясь чаще всего участием в морской 

торговле.  

Исламская индо-океанская система на первом этапе оказалась мало 

поколебленной, а сухопутные империи Востока только укрепились за счет 

новинок в военном деле, которое они перенимали у европейцев.  

На втором из выделенных этапов, с середины ХVII до середины ХVIII в., 

происходило активное формирование ряда европейских колониальных империй 

и упадок других. Этот этап может быть с определенным правом назван 

французским. Королевская Франция обрела сферы влияния в Африке, Индии и 

Северной Америке. После войны за австрийское наследство в 1740–1748 гг., в 

ходе которой Франция и Англия боролись за влияние на местных правителей в 

Индии, положение первой казалось предпочтительнее. Достаточно сильными к 

середине ХVII в. оставались заморские позиции Голландии. В руках двух 

первых колониальных империй через 250 лет после начала заморской экспансии 

оставались обширные владения в Центральной и Южной Америке. В Африке 

Португалия контролировала побережье на западе континента и сохраняла 

небольшие владения в Азии. Испания удерживала власть над Филиппинами.  

Своеобразной европейской империей была Россия, раздвигавшая свои 

границы не по морю, а по суше. К середине ХVII в. русские землепроходцы 

достигли берега Тихого океана и Забайкалья. Одновременно Российское 

государство продвинулось на юг в сторону Кавказа.  

Турецкую (Османскую) империю нужно считать другой территориально 

интегрированной империей того периода, причем империей традиционно 

восточного типа. Смежность с Европой обусловила подключение Турции к 

европейской политике, хотя в ней она оставалась чужеродным телом.  

Третий этап колониальной экспансии с середины ХVII по середину ХVIII 

столетия можно характеризовать как преимущественно английский. Открылся 

он Семилетней войной 1756– 1763 гг., в результате которой Франция уступила 

Англии свои позиции в колониях — в Северной и Центральной Америке и на 

юге Азии, в Индии. Война открыла путь для монополии британской Ост-

Индской компании в деле установления колониальной власти в Индии. Уже к 

концу ХVIII в. англичане подчинили своему влиянию и финансовому контролю 

весь север Индии, хотя номинально власть осталась за представителем 

Могольской династии. Попытка Франции при императоре Наполеоне взять 
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реванш за поражения середины ХVIII в. окончились провалом. 

Воспользовавшись своим морским превосходством и ослаблением Голландии, 

попавшей под власть Наполеона, Великобритания установила контроль над 

рядом важнейших голландских колоний в Индийском океане. В 1795 г. она 

захватила Малакку, в 1796 г. — о. Цейлон. Затем она вступила в борьбу с 

Голландией за контроль над Индонезией (с центром на острове Ява). В 1811 г. 

англичане путем прямого вторжения утвердили полную власть над ней, но с 

1814 г. под влиянием изменившейся международной обстановки в Европе 

постепенно возвратили ее Голландии. Англия окончательно ушла из Индонезии 

в 1824 г., оставив за собой контроль над Сингапуром, основанным в 1819 г., 

Малаккой и малайскими султанатами. В 1820-х гг. британская Ост-Индская 

компания распространила власть и влияние практически на всю Индию. В 

результате войны 1814–1816 гг. в сферу контроля британских властей, с 

тогдашним ее центром в Калькутте, попал Непал. Первая англо-бирманская 

война 1824–1826 гг. положила начало превращению Бирмы в английскую 

колонию. В 1840-х гг. Компания присоединила к своим владениям северо-запад 

индийского субконтинента — области Пенджаб и Синд. В зону ее влияния с 

того времени включается и Афганистан, хотя попытка завоевать его в 1838–

1842 гг. оказалась неудачной.  

Системный кризис еще в конце ХVII в. стал явственно ощущаться в 

ближневосточной Османской империи. Турецкие территориальные владения в 

Европе и на Кавказе в течение следующего столетия, особенно быстро с его 

середины, сокращались под ударами России и Австрии. Сжатию империи 

способствовал подъем движения за национальное освобождение в Греции и на 

Балканах. Россия в течение всей первой половины ХIХ в. укрепляла свои 

позиции на Кавказе, во всем Черноморском ареале, а также на Дальнем Востоке. 

На тихоокеанском направлении она поддерживала экспансию своих торговых 

компаний в направлении Аляски и вдоль западного побережья Северной 

Америки. В революционные для Европы 1848–1849 гг. российский император 

Николай I, выступая на стороне сил сложившегося международного порядка, 

оказал помощь австрийской монархии в подавлении восстания в Венгрии, а в 

1853 г. нерасчетливо вступил в конфронтацию с Османской империей, которую 

поддержали Франция и Англия. В ходе Крымской войны, которая велась не 

только в Крыму, но и на Балтийском море и Тихом океане, Россия потерпела 

поражение. Результаты этой осечки, закрепленные Парижским мирным 

договором 1856 г., заставили империю искать компенсации. С середины 1860-х 

гг. Россия начинает кампанию по продвижению в Среднюю (Центральную) 

Азию, завоевывает и подчиняет Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский 

эмират. К середине 1880-х гг. с подчинением туркменских племен в основном 

определяется граница империи на средне-восточном направлении. 

Дальневосточная граница России сформировалась еще раньше, после 

заключенных с Китайской империей Айгунского (1858) и Пекинского (1860) 
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договоров. Расширившись за счет Приамурья и Уссурийского края, Санкт-

Петербург в 1867 г. отказался от притязаний на американские (заморские) 

территории, продав Аляску США.  

С середины ХIХ в. можно вести отсчет нового четвертого этапа колониальной 

экспансии. Ему способствовал начавшийся тогда экономический подъем в 

Европе и завершение борьбы за формирование там национальных государств-

империй (Италия в 1861 г., Австро-Венгрия в 1867 г. и Германия в 1871 г.). 

Объединение итальянцев и немцев под одной государственно-династической 

«крышей», создание австро-венгерской дуалистической монархии ознаменовали 

окончательный отказ от традиций средневековой системы. В Европе 

торжествует принцип вторичных великих империй, которые создаются с целью 

господства на континенте и за его пределами. Особенно активно к 

колониальным приобретениям и авантюрам подключается Франция при 

Наполеоне III (1851–1871 гг.). Она создает крупный военно-морской флот, 

основу которого составляют уже корабли на паровом ходу. Благодаря этому 

Франция усилила свое присутствие не только в Африке (Алжире, Тунисе и т.д.), 

но и на Дальнем Востоке. Участвуя вместе с Великобританией во второй 

опиумной войне (1856–1860), она добилась торговых привилегий от 

правительства Китайской (Цинской) империи и захватила южную часть 

Вьетнама (Кохинхину) с центром в г. Сайгон. Действуя в ряде случаев заодно с 

Францией и одновременно конкурируя с ней, к расширению и упрочению своих 

колониальных позиций в тот же период приступил и тогдашний лидер в 

морских и колониальных делах — Великобритания. Усилив наступление на 

местные порядки в Индии, англичане в 1857–1859 гг. столкнулись с восстанием 

широких слоев — от знати, по преимуществу мусульманской, до крестьян и 

простых горожан. Оценив серьезность вызова и подавив ожесточенное 

сопротивление, Лондон ликвидировал Ост-Индскую торговую компанию 

(задолго до этого такая судьба постигла аналогичные голландскую и 

французскую компании) и установил прямое управление Индией от лица 

короны.  

В последней трети ХIХ в. погоня за колониями со стороны ведущих 

европейских государств приобретает невиданный размах. Главным объектом 

колониального дележа стала Африка. В 1869 г. на территории Египта, где 

Франция пользовалась преобладающим влиянием, был построен Суэцкий канал. 

Оценив коммерческое и геополитическое значение канала и воспользовавшись 

ослаблением Франции в результате поражения в войне с Германией 1870–1871 

гг., Англия приобрела в Египте решающие экономические, а затем и 

политические позиции, а в 1882 г., подавив восстание египтян, фактически 

превратила его в подконтрольную область, не изменяя вместе с тем ее статуса 

наместничества Османской империи. С середины 70-х годов уже 

республиканская Франция, оправившись от последствий поражения от 

Германии, возобновила участие в гонке за колониями. В 1881 г. она 
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аннексировала Тунис, формально остававшийся до того османской провинцией. 

Затем, опираясь на старинный опорный пункт в Сенегале, на западе Африки, 

французы развернули действия по подчинению слабых западноафриканских, в 

основном мусульманских, государств, расположенных вдоль побережья 

Гвинейского залива, в бассейнах впадающих в него рек (Вольта, Нигер, Конго и 

др.) и оазисов к югу от пустыни Сахара. Деля контроль за побережьем с 

англичанами и португальцами (их владения располагались чересполосно), 

Париж сумел создать огромную зону своего колониального господства — 

французскую Западную и Экваториальную Африку. Устремившись с запада на 

восток, французы в самом конце 1890-х гг. достигли Судана, где встретили 

англичан, устанавливающих там, в формальном с союзе с Египтом, свои 

порядки. Конфликт удалось разрешить мирно, в духе конкурентного 

сотрудничества, которое установилось между колониальными государствами в 

конце ХIХ в.  

Сложившийся концерн колониальных государств санкционировал раздел 

Африки, предоставив каждому из его участников определенную долю в общем 

пироге. Не проявлявшая до 1890 г. интереса к колониальным захватам Германия 

в дальнейшем перешла от «реальной политики» канцлера Бисмарка к 

«мировой» и закрепила контроль над Юго-Западной Африкой (нынешней 

Намибией) и Танганьикой на юго-восточном берегу. Наиболее сильно 

раздвинули свои колониальные владения в Африке англичане. Еще в начале 

ХIХ в. они отобрали у Голландии контроль над Капской колонией. В 1830-х гг. 

Великобритания ввела запрет на рабовладение, в результате чего английские 

власти в Кейптауне (столице Капской колонии) вступили в конфликт с местным 

белым населением, состоявшим в основном из потомков голландцев, так 

называемых буров, привыкших к использованию рабского труда. Буры ушли с 

побережья вглубь материка и основали там независимые республики. Открытие 

на юге Африки в 1870-х гг. богатейших алмазных копей привело к новому 

обострению в отношениях между англичанами и бурами. Последние в 1899–

1902 гг. вели вооруженную борьбу с англичанами, но были вынуждены 

уступить, их республики вошли в состав британской Южной Африки, где в 1910 

г. образовался на правах доминиона Южно-Африканский Союз.  

В конце ХIХ в. в еще одну сферу конкурентного сотрудничества 

колониальных держав превратился Дальний Восток. Главным объектом их 

устремлений был слабеющий цинский Китай. Франция в 1884 г. вторглась в 

Северный Вьетнам (Аннам), который защищала китайская армия, и, разгромив 

китайцев, заставила их отказаться от верховной власти над Вьетнамом. 

Присоединение к нему соседних Камбоджи и Лаоса позволило создать 

крупнейшую французскую колонию в Юго-Восточной Азии — Французский 

Индокитай. Англичане в ответ в 1885 г. присоединили к своим индийским 

владениям Верхнюю Бирму. В буфер между Британской Индией и Французским 
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Индокитаем превратилось сохранившее самостоятельность тайское королевство 

Сиам.  

Ослабление Китая привело к попыткам разделить его на сферы влияния. 

Причем в этом процессе помимо европейских государств приняли участие США 

(объявившие себя, впрочем, в самом конце ХIХ в. сторонниками политики 

«открытых дверей») и Япония. Осуществив после 1868 г. (так называемой 

реставрации Мэйдзи) существенные реформы в области модернизации 

экономики и вооруженных сил, Япония уже в начале 1870-х гг. приступила к 

захвату китайских островных территорий, а в 1894–1895 гг. одержала верх над 

Китаем в войне, поводом для которой послужило антикитайское восстание в 

Корее. После ее окончания и пересмотра по настоянию европейских государств 

крайне невыгодного для китайского правительства мирного Симоносекского 

договора началась раздача Пекином концессий, т.е. прав на экономическое 

освоение, и сдача в аренду прибрежных китайских территорий. Права получили 

Англия, Франция, Россия и Германия. Япония установила фактический 

контроль над Кореей, власть над островом Тайвань и Пескадорскими 

островами. Конкурируя между собой, колониальные державы действовали 

сообща, подавляя направленное против засилья иностранцев восстание 

ихэтуаней (боксерское в 1900 г.)  

На территории ослабленного после неудачного восстания Китая велась 

Русско-японская война 1904–1905 гг., в которой японцев поддержала Англия. 

Заключенный при посредничестве США Портсмутский мир давал 

преимущества Японии в освоении китайских территорий (Ляодунского 

полуострова) и способствовал превращению Кореи в 1910 г. в японскую 

колонию. Таким образом, Япония к началу ХХ в. превратилась в единственную 

в Азии колониальную империю нового типа. Историко-культурная близость не 

снимала остроты противоречий между ней и ее соседями в условиях 

охватившей мир борьбы за экономические и стратегические преимущества. 

Военная мощь Японии, хотя и недооценивалась поначалу (в частности, 

Россией), заставила считаться с ней. Особенно большие опасения вызывало 

господство Японии в Азиатско-Тихоокеанском бассейне. Но внимание от него 

отвлекли события в Европе, где назревала Первая мировая война. 

 
5.Буржуазные революции в Латинской Америке, США, Японии. 

XIX в. был веком бурных революционных потрясений, буржуазных 

революций, принявших самые разнообразные форы: восстание, гражданская 

война, национально-освободительное движение. Наиболее общая причина 

буржуазных революций – потребность устранения феодального строя и его 

остатков. Задачи, которые призвана была решить буржуазная революция, 

определялись конкретными причинами той или иной страны. В одних странах 

важнейшей задачей было решение аграрного вопроса, в других – завоевание 

национальной независимости, в третьих – национальное объединение страны. 
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В первой четверти XIX в. произошла целая серия революций в Европе и 

Латинской Америке. 

Колонизация стран Латинской Америки, сопровождавшаяся безудержным 

насилием и разграблением их богатств метрополиями, вызывала сопротивление 

коренного населения индейцев, метисов, креолов. Между тем в колониях 

развивалась, хотя и медленными темпами, промышленность, торговля и 

формировался господствующий слой помещики, торговцы и 

священнослужители.  

В 1810 г. началось массовое движение за освобождение в Мексике, 

завершившееся в 1821 г. провозглашением самостоятельности государства. 

Аргентина была освобождена революционными войсками под командованием 

Хосе Сан-Мартина (1778-1850) в 1816 г. Освободительная война под 

руководством Симона Боливара (1783-1830) провозгласила независимость 

Венесуэлы в 1819 г. В 1822 г. от португальского ига освободилась Бразилия, а в 

1924 г. сбросила гнет Перу. 

Итогом освободительных войн первой четверти XIX в. в Латинской Америке 

стало образование независимых государств. По своему характеру эти войны 

явились незавершенными буржуазными революциями, которые не разрешили 

многие стоящие перед ними вопросы, в тем числе земельный. Помещики 

сохранили огромные поместья и политическую власть. В ряде стран до 

середины 50х гг. XIX в. продолжало существовать рабство, а в Бразилии – 

вплоть до 80х гг. Все это тормозило капиталистическое развитие стран 

Латинской Америки, но национально-освободительное движение расширялось. 

Гражданская война в США. Победа первой буржуазной Революции, какой 

была воина американцев за независимость против Англии в конце XVIII в., 

создала условия для капиталистического развития США. Быстрому 

экономическому росту способствовали и природные условия: мягкий климат, 

богатство полезных ископаемых. Расположенность страны за океаном давала 

возможность нести сравнительно небольшие военные расходы на оборону 

страны. Однако в США капиталистические отношения развивались 

неравномерно. Если в северных штатах быстро утверждались буржуазные 

порядки, фермерское сельское хозяйство, росла капиталистическая 

промышленность, то в южных штатах господствовала рабовладельческая 

система. В северных штатах рабство было отменено уже в начале XIX в., а на 

Юге в 1860 г. насчитывалось 4 млн. рабов-негров. Главным тормозом на пути 

капиталистического развития на всей территории страны было рабство. 

Плантаторы Юга вели хозяйство экстенсивными методами, постоянно 

нуждались в новых землях и стремились к захвату плодородных земель на 

Западе. Но на эти земли также претендовали североамериканские буржуазия, 

фермеры и переселенцы. Дальнейшее расширение территории плантаторского 

хозяйства обеспечивало сохранение рабства. Сельскохозяйственную продукцию 

и сырье плантаторы традиционно вывозили в европейские страны и оттуда 
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импортировали промышленные товары. В результате североамериканские 

производители лишались источника сырья и рынка сбыта промышленной 

продукции. Эти факторы приводили к противоречиям между 

капиталистическим Севером и рабовладельческим Югом. В ходе вооруженной 

борьбы, направленной против рабовладения, в штате Канзас была образована 

Республиканская партия, объединившая в своих рядах буржуазию, фермеров – 

противников рабства. Поводом к войне между Севером и Югом послужило 

избрание в 1860 г. на пост президента США Авраама Линкольна (18091865), 

одного из талантливых руководителей Республиканской партии и сторонника 

отмены рабства. Плантаторы на своем съезде приняли решение об отделении 

рабовладельческих штатов от Союза и начали подготовку к войне. В 1861 г. эти 

штаты создали Конфедерацию, войска которой в апреле подняли мятеж и 

захватили форты и арсеналы на юге страны. Начавшаяся Гражданская война 

была результатом обострения экономических и социально-политических 

противоречий между двумя общественными системами: системой наемного 

труда и системой рабства. По характеру война являлась буржуазно-

демократической революцией, второй революцией на территории США. 

Плантаторы-рабовладельцы боролись за сохранение рабства как социальной 

системы, распространение ее на всю территорию страны. Основной задачей на 

первом этапе войны северяне считали восстановление Союза всех штатов и 

недопущение распространения рабства на новые регионы. 

Победа северян в Гражданской войне обеспечила ликвидацию экономической 

и политической разобщенности страны, отмену рабства, демократическое 

разрешение аграрного вопроса на Западе страны, победу фермерского 

(американского) пути развития сельского хозяйства на большей территории 

США, создание единого национального рынка и расширение демократических 

прав граждан. 

Япония в XIX в. Капиталистический уклад в Японии начал складываться в 

конце XVIII начале XIX вв. В 50-60х гг. во внутриполитической жизни страны 

произошли глубокие перемены. Под давлением США, России и Англии в 1854 

г. Япония вынуждена была отказаться от политики самоизоляции, открыть ряд 

портов для иностранных кораблей. Япония входила в мировой рынок. 

Начавшаяся в 1867-1868 гг. как традиционная борьба между знатными родами 

за власть завершилась буржуазной революцией Мэйдзи. В этом движении 

приняли участие нарождавшаяся буржуазия, обедневшие, патриотически 

настроенные самураи (рыцари), крестьяне, городская беднота. Императорское 

войско, разбив войско сёгуна (полководца), в мае 1868 г. вступило в столицу 

Эдо (Токио). Правительство было низложено. Императором Японии стал 15-

летний Муцухито (1852-1912). 

С целью подорвать экономическую базу феодальных княжеств, мешавших 

национальному единству, в 1871 г. уделы были ликвидированы, страна 

разделена на губернии и префектуры во главе с назначаемым центром 
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чиновником и установлено однообразное управление по всей стране. Кадры 

чиновников формировались из бывших князей и самураев, потерявших теперь 

независимость. Это был новый слой чиновничества, хотя и не имевший пока 

опыта, зато не погрязший в коррупции и взяточничестве и, следовательно, не 

мешавший модернизации общества. 

Реформа 1872 г. установила в японском обществе три сословия: высшее 

дворянство, куда вошли бывшие князья и придворная аристократия; дворянство, 

в состав которого включены бывшие самураи; сословие простого народа, в том 

числе и торгово-промышленная буржуазия. 

В 1872-1873 гг. была проведена достаточно радикальная аграрная реформа, 

установившая частную собственность на землю. Земля была закреплена за теми, 

кто ею реально владел к моменту реформы, т.е. за зажиточными крестьянами, 

хотя часть землевладельцев, не имевшая возможности выплатить выкуп за 

землю и налог, теряла свои участки. Подавляющая часть крестьянства 

закрепила за собой ничтожные земельные наделы.  

Экономические преобразования в Японии привели к росту и политическому 

усилению буржуазии которая стала претендовать на руководство в государстве. 

В стране стало развиваться буржуазно-либеральное движение за введение 

конституции, ограничивающей самодержавие императора. 

 

6. Мировые войны XX века. Причины и последствия. Первая Мировая война. 

Интернационализация жизни различных народов, сближение цивилизаций на 

основе достижений науки и техники, распространение образования как бы 

разрушили доселе непреодолимые границы между цивилизациями. 

Действительно, достижения третьей научно-технической революции в 

постиндустриальную эпоху связали воедино различные страны в рамках 

экономического сотрудничества, вызвали к жизни глобальные системы 

коммуникации, способствовали трансформации, нивелированию уровня и стиля 

жизни многих стран и народов. В то же время очевидно, что при всей 

интернационализации жизни сохраняются существенные отличия в рамках 

крупнейших цивилизаций – западноевропейской и восточной. Восток и Запад 

все более взаимодействуют, усваивая ценности противоположной цивилизации, 

о чем свидетельствует процесс модернизации ряда восточных стран и в то же 

время все большее проникновение традиционных духовных ценностей Востока 

в западную культуру.  

Причины мировых войн. К началу нашего столетия кризисные явления, 

сопровождавшие индустриальную стадию развития Запада на протяжении XIX 

в., вылились в глобальный кризис, который фактически продолжался всю 

первую половину XX в. Материальной основой кризиса являлось быстрое 

развитие рыночных отношений на базе индустриального производства, 

технического прогресса в целом, что, с одной стороны, позволило западному 

обществу сделать резкий рывок вперед по сравнению с другими странами, а с 
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другой, – породило явления, грозящие западной цивилизации перерождением. 

Действительно, наполнение рынков товарами и услугами все более полно 

удовлетворяло потребности людей, однако расплатой за это стало превращение 

подавляющей массы трудящихся в придаток станков и механизмов, конвейера, 

технологического процесса, все более придавало труду коллективный характер 

и т.п.  

По мере развития индустриального прогресса гуманистические ценности все 

более уступали место корпоративному, технократическому, наконец, 

тоталитарному сознанию со всеми известными его атрибутами. Эта тенденция 

ярко проявилась не только в духовной сфере в форме переориентации людей на 

новые ценности, но способствовала невиданному усилению роли государства, 

превращавшегося в носителя общенациональной идеи, заменявшей идеи 

демократии. 

Обстановка накануне войны. В начале XX в. произошло оформление блоков 

стран – участниц Первой мировой войны. С одной стороны это были Германия, 

Австро-Венгрия, Италия, оформившиеся в Тройственный союз (1882), и с 

другой – Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту (1904-1907). Ведущую 

роль в австро-германском и романо-британском блоках играли соответственно 

Германия и Англия. Конфликт между этими двумя государствами лежал в 

основе будущей мировой войны. При этом Германия стремилась завоевать 

достойное место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую 

иерархию. 

Германия в начале века вышла на второе место в мире по уровню 

промышленного производства (после США) и первое место в Европе (в 1913 г. 

Германия выплавила 16,8 млн. т чугуна, 15,7 млн. т стали; Англия 

соответственно – 10,4 млн. т и 9 млн. т (для сравнения Франция – 5,2 млн. и 4,7 

млн. т соответственно, а Россия – 4,6 млн. т и 4,9 млн. т). Достаточно быстрыми 

темпами развивались остальные сферы национального хозяйства Германии, 

наука, образование и т.д. 

В то же время геополитическое положение Германии не соответствовало 

растущей мощи ее монополий, амбициям крепнущего государства. В частности, 

колониальные владения Германии были весьма скромными в сравнении с 

другими индустриальными странами. Из 65 млн. кв. км совокупных 

колониальных владений Англии, Франции, России, Германии, США и Японии, 

в которых проживало 526 млн. туземцев, на долю Германии к началу Первой 

мировой войны приходилось 2,9 млн. кв. км (или 3,5%) с населением в 12,3 млн. 

человек (или 2,3%). При этом следует учитывать, что население самой 

Германии было самым многочисленным из всех стран Западной Европы. 

Уже в начале XX в. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в 

связи с постройкой Багдадской железной дороги; в Китае – в связи с аннексией 

порта Цзяочжоу (1897) и установлением ее протектората над Шаньдунским 

полуостровом. Германия также устанавливает протекторат над Самоа, 
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Каролинскими и Марианскими островами в Тихом океане, приобретает колонии 

Того и Камерун в Восточной Африке. Это постепенно обостряло англо-

германские, германо-французские и германо-русские противоречия. Помимо 

этого германо-французские отношения были осложнены проблемой Эльзаса, 

Лотарингии и Рура; германо-русские вмешательством Германии в Балканский 

вопрос, ее поддержкой там политики Австро-Венгрии и Турции. Обострились и 

германо-американские торговые отношения в области экспорта продукции 

машиностроения в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Ближнего 

Востока (в начале века Германия экспортировала 29,1% мирового экспорта 

машин, в то время как доля США составляла 26,8%. Предвестниками Первой 

мировой войны стали марокканские кризисы (1905, 1911), Русско-японская 

война (1904-1905), захват Италией Триполитании и Киренаики, Итало-турецкая 

война (1911-1912), Балканские войны (1912-1913 и 1913). 

Накануне Первой мировой войны резко усилилась пропаганда милитаризма и 

шовинизма практически во всех странах. Развитые индустриальные 

государства, добившиеся ощутимого превосходства в экономическом развитии 

в сравнении с другими народами, стали ощущать и свое расовое, национальное 

превосходство, идеи которого уже с середины XIX в. культивировались 

отдельными политиками, а к началу XX в. становятся существенным 

компонентом официальной государственной идеологии. Так, созданный в 1891 

г. Пангерманский союз открыто провозгласил главным врагом вошедших в него 

народов Англии, призвав к захвату принадлежащих ей территорий, а также 

России, Франции, Бельгии, Голландии. Идеологическим основанием этого стала 

концепция о превосходстве немецкой нации. В Италии велась пропаганда 

расширения господства в Средиземном море; в Турции культивировались идеи 

пантюркизма с указанием на главного врага – Россию и панславизм. На другом 

полюсе – в Англии процветала проповедь колониализма, во Франции – 

армейского культа, в России – доктрина защиты всех славян и панславизма под 

эгидой империи. 

Подготовка к войне. Одновременно велась военно-экономическая подготовка 

мировой бойни. Так, с 90-х гг. по 1913 г. военные бюджеты ведущих стран 

выросли более, чем на 80%. Бурно развивалась военно-оборонная 

промышленность: в Германии в ней были заняты 115 тыс. работников, в Астро-

Венгрии – 40 тыс., во Франции – 100 тыс., в Англии – 100 тыс., России – 80 тыс. 

человек. К началу войны производство военной продукции в Германии и 

Австро-Венгрии лишь немного уступало аналогичным показателям в странах 

Антанты. Однако Антанта получала явный перевес в случае затяжной войны 

или расширения своей коалиции. Учитывая последнее обстоятельство, 

германские стратеги уже давно разрабатывали план блицкрига. Немецким 

планом предусматривался молниеносный победный удар на Западе при 

одновременных сдерживающих, оборонительных боях на восточном фронте, с 

последующим разгромом России; Австро-Венгерский штаб планировал войну 
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на два фронта (против России и на Балканах). В планы противной стороны 

входило наступление русской армии сразу на двух направлениях (северо-

западном – против Германии и юго-западном – против Австро-Венгрии) силами 

в 800 тысяч штыков при пассивно выжидательной тактике французских войск. 

Германские политики и военные стратеги возлагали надежду на нейтралитет 

Англии в начале войны, для чего летом 1914 г. подталкивали Австро-Венгрию 

на конфликт с Сербией. 

Начало войны. В ответ на убийство 28 июня 1914 г. наследника Австро-

Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в г. Сараево Австро-

Венгрия незамедлительно открыла военные действия против Сербии, в 

поддержку которой 31 июля Николай II объявил всеобщую мобилизацию в 

России. На требование Германии прекратить мобилизацию Россия ответила 

отказом. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, а 3 августа – 

Франции. Англия выступила с ультиматумом в защиту Бельгии, по истечении 

которого она начала военные действия против Германии на море, официально 

объявив ей войну 4 августа. В начале войны заявили о нейтралитете многие 

государства, в том числе Голландия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, 

Португалия, Румыния, США, Швеция. 

Военные действия в 1914 г. на Западно-Европейском фронте были 

наступательными со стороны Германии. В целом Антанте удалось сорвать 

планы блицкрига, в результате чего война приобрела затяжной, позиционный 

характер, и чаша весов стала склоняться в ее сторону. 

В 1915 г. больших изменений на Западно-Европейском фронте не произошло. 

Россия в целом проиграла кампанию 1915 г., сдав австрийцам Львов, а немцам – 

Лиепаю, Варшаву, Новогеоргиевск. Вопреки предвоенным обязательствам, в 

1915 г. Италия объявила войну Австро-Венгрии. В сентябре 1915 г. образуется 

Четверного Австро-Германо-Болгаро-Турецкого Союза. Одним из результатов 

его образования стало поражение Сербии с последующей эвакуацией ее армии 

(120 тыс. человек) на остров Корфу. В том же году действия на Кавказском 

фронте были перенесены на территорию Ирана при участии не только России и 

Турции, но и Англии, англичанами была занята территория Юго-Западной 

Африки. Наиболее значительным морским сражением 1915 г. стали бои за 

овладение Босфором и Дарданеллами. 1916 г. на Западно-Европейском фронте 

ознаменовался двумя крупными сражениями: под г. Верденом и на р. Сомме. 

Русская армия в этом году провела наступательные операции на Северо-

Западном и Западном фронтах в поддержку союзников, в период битвы под 

Верденом. Кроме того, на Юго-Западном фронте был осуществлен прорыв, 

вошедший в историю по имени генерала  А.Брусилова (1853-1926), в результате 

которого попало в плен 409 тыс. австрийских солдат и офицеров и была занята 

территория в 25 тыс. кв. км. 

На Кавказе части русской армии заняли города Эрзерум, Трапезунд, Рувандуз, 
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Муш, Битлис. Англия одержала победу в Северном море в самом крупном 

морском сражении Первой мировой войны (Ютландский бой).  

В целом успехи Антанты обеспечили перелом в ходе военных действий. 

Германское командование (генералы Людендорф (1865-1937) и Гинденбург) 

перешло с конца 1916 г. к обороне на всех фронтах. Однако уже в следующем 

году русские войска оставили Ригу. Ослабленные позиции Антанты были 

подкреплены вступлением в войну на ее стороне США, Китая, Греции, 

Бразилии, Кубы, Панамы, Либерии и Сиама. На Западном же фронте Антанте не 

удалось овладеть решающим преимуществом, в то время как на новом 

Иранском фронте англичане заняли Багдад, а в Африке закрепили победу в Того 

и Камеруне.  

В 1918 г. было создано единое союзное командование стран Антанты. 

Несмотря на отсутствие Русского фронта, немцы и австрийцы по-прежнему 

держали в России до 75 дивизий. Немецкое командование предприняло крупное 

наступление на р. Сомме, окончившееся неудачей. Контрнаступление 

союзников заставило Германский генеральный штаб запросить перемирие. Оно 

было подписано 11 ноября 1918 г. в Компьене, а 18 января 1919 г. в 

Версальском дворце открылась Конференция 27 союзных стран, определивших 

характер мирного договора с Германией. Договор был подписан 28 июня 1919 

г., Советская Россия, заключившая сепаратный мир с Германией в марте 1918 г., 

в разработке Версальской системы не участвовала. 

Итоги войны. По Версальскому договору территория Германии 

сократилась на 70 тыс. кв. км, она лишилась всех немногочисленных 

колоний; военные статьи обязывали Германию не вводить воинскую 

повинность, распустить все военные организации, не иметь современных 

видов вооружения, выплатить репарации. Основательно была перекроена 

карта Европы. С распадом Австро-Венгерской дуалистической монархии 

была оформлена государственность Австрии, Венгрии, Чехословакии, 

Югославии, подтверждены самостоятельность и границы Албании, 

Болгарии, Румынии.  

Бельгия, Дания, Польша, Франция и Чехословакия вернули себе 

захваченные Германией земли, получив под свое управление часть 

исконных немецких территорий.  

От Турции были отделены Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и переданы в 

качестве подмандатных территорий Англии и Франции.  

Новая западная граница Советской России также была определена на 

Парижской мирной конференции (линия Керзона), при этом закреплялась 

государственность частей бывшей империи: Латвии, Литвы, Польши, 

Финляндии и Эстонии. 

Последствия Первой мировой войны. Первая мировая война 

продемонстрировало кризисное состояние цивилизации. Действительно, во всех 

воюющих странах свертывалась демократия, суживалась сфера рыночных 
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отношений, уступая место жесткому государственному регулированию сферы 

производства и распределения в его крайней форме. Не менее ярким 

свидетельством глубокого кризиса были кардинальные политические изменения 

в ряде стран. Так, вслед за Октябрьской революцией в России прокатились 

революции социалистического характера в Финляндии, Германии, Венгрии; в 

других странах отмечался небывалый подъем революционного движения, а в 

колониях – антиколониального.  

Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития. За 

годы войны было произведено 28 млн. винтовок, около 1 млн. пулеметов, 150 

тыс. орудий, 9200 танков, тысячи самолетов, создан подводный флот (только в 

Германии за эти годы было построено более 450 подводных лодок). Военная 

направленность индустриального прогресса стала очевидной, следующим 

шагом явилось создание техники и технологий для массового уничтожения 

людей. Впрочем, уже в годы Первой мировой войны были произведены 

чудовищные опыты, например, первое применение химического оружия 

немцами в 1915 г. в Бельгии под г. Ипр. 

Только прямые военные расходы воевавших стран составили 208 млрд. 

долларов. На фоне повсеместного падения гражданского производства и 

жизненного уровня населения шло укрепление и обогащение монополий, 

связанных с военным производством. Так, германские монополисты к началу 

1918 г. аккумулировали в качестве прибыли 10 млрд. золотых марок, 

американские – 35 млрд. золотых долларов и т. д.  
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Тема 6.Новейшее время (1919г-XXI вв) 
1.Зарождение фашизма.  

2.Международные отношения и формирование военно-политических блоков 

в Новейшее время. 

3. Вторая мировая война. Великая Отечественная Война. 

4.Экономические кризисы в Новейшее время. Политические и экономические 

международные организации. 

5.Крушение колониальной политики. 

6.Формирование мировой системы социализма, этапы развития, распад. 

7.Третья научно-техническая революция. Постиндустриальный мир. 

8.Интернационализация экономики. Мировые центры капитализма. 

9.Глобальные проблемы современности. 

 

1.Зарождение фашизма. 

Фашизм явился отражением и результатом развития главных противоречий 

западной цивилизации. Его идеология вобрала в себя идеи расизма и 

социального равенства, технократические и этатистские концепции.  

Национал-социалистская рабочая партия Германии выросла из «Свободного 

рабочего комитета за достижение доброго мира» – кружка, основанного в 1915 

г. рабочим Антоном Дрекслером. В начале 1919 г. в Германии создаются другие 

организации национал-социалистского толка. В ноябре 1921 г. создается 

фашистская партия в Италии, насчитывающая 300 тысяч членов, из них 40% 

рабочих. Признавая эту политическую силу, король Италии поручил в 1922 г. 

лидеру этой партии Бенито Муссолини (1883-1945) сформировать кабинет 

министров, который с 1925 г. становится фашистским. 

По тому же сценарию и в Германии фашисты приходят к власти в 1933 г. 

Руководитель партии Адольф Гитлер (1889-1945) получает должность 

рейхсканцлера из рук президента Германии Пауля фон Гинденбурга (1847-

1934). 

С первых шагов фашисты зарекомендовали себя непримиримыми 

антикоммунистами, антисемитами, хорошими организаторами, способными 

охватить все слои населения, и реваншистами. Их деятельность едва ли могла 

быть столь стремительно успешной без поддержки реваншистских 

монополистических кругов своих стран. Наличие прямых их связей с 

фашистами не вызывает сомнения хотя бы потому, что рядом на скамье 

подсудимых в Нюрнберге в 1945 г. оказались главари преступного режима и 

крупнейшие, хозяйственные магнаты фашистской Германии (Г.Шахт, Г.Крупп). 

Можно утверждать, что финансовые средства монополий способствовали 

фашизации стран, укреплению фашизма, призванного не только уничтожить 

коммунистический режим в СССР (антикоммунистическая идея), 
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неполноценные народы (идея расизма), но и перекроить карту мира, уничтожив 

Версальскую систему послевоенного устройства (реваншистская идея). 

Феномен фашизации ряда европейских стран еще более отчетливо 

продемонстрировал критическое состояние всей западной цивилизации. Правда, 

фашизм не предполагал полное уничтожение Западной цивилизации. Может 

быть, это в известной мере объясняет относительно лояльное в течение 

длительного времени отношение правящих кругов демократических стран к 

этому грозному феномену. Кроме того, фашизм можно отнести к одной из 

разновидностей тоталитаризма. Уже в 1935 г. Германия отказалась от 

выполнения военных статей Версальского договора, за которым последовала 

оккупация Рейнской демилитаризованной зоны, выход из Лиги Наций, помощь 

Италии в оккупации Эфиопии (1935-1936), интервенция в Испании (1936-1939), 

аншлюсс (или присоединение) Австрии (1938), расчленение Чехословакии 

(1938-1939) в соответствии с Мюнхенским соглашением и т. п. Наконец в 

апреле 1939 г. Германия в одностороннем порядке расторгает англо-германское 

морское соглашение и договор о ненападении с Польшей, так возник casus belli 

(повод к войне). 

 

2.Международный отношения и формирование военно-политических блоков 

в Новейшее время. 

Окончательно Версальская система пала перед началом Второй мировой 

войны, к которой Германия достаточно основательно была готова. Так, с 1934 

по 1939 г. военное производство в стране увеличилось в 22 раза, численность 

войск – в 35 раз, Германия вышла на второе место в мире по объему 

промышленного производства и т. д. 

Значительная часть историков полагает, что накануне Второй мировой войны 

существовали три политические системы: буржуазно-демократическая, 

социалистическая и фашистско-милитаристская. Взаимодействие этих систем, 

расклад сил между ними могли обеспечить мир или сорвать его. Возможный 

блок буржуазно-демократической и социалистической систем был реальной 

альтернативой Второй мировой войне. Однако мирного альянса не получилось. 

Буржуазно-демократические страны не пошли на создание блока до начала 

войны, ибо их руководство продолжало рассматривать советский строй как 

наибольшую угрозу основам цивилизации (результат революционных 

изменений в СССР, включая и 30-е годы), чем его фашистский антипод, 

открыто провозгласивший крестовый поход против коммунизма. Попытка 

СССР создать систему коллективной безопасности в Европе закончилась 

подписанием договоров с Францией и Чехословакией (1935). Но и эти договоры 

не были приведены в действие в период оккупации Германией Чехословакии в 

силу противодействующей им «политики умиротворения», проводившейся в те 

время большинством европейских стран в отношении Германии. 
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Германия же в октябре 1936 г. оформила военно-политический союз с 

Италией («Ось Берлин – Рим»), а через месяц между Японией и Германией 

был подписан Антикоминтерновский пакт, к которому через год (6 ноября 1937 

г.) присоединилась Италия. Создание реваншистского альянса заставило 

активизироваться страны буржуазно-демократического лагеря. Однако лишь в 

марте 1939г. Англия и Франция приступили к переговорам с СССР о 

совместных действиях против Германии. Но соглашение так и не было 

подписано. Консолидация фашистского лагеря на фоне политики 

умиротворения агрессора толкала СССР на открытую борьбу: 1936 г. – 

Испания, 1938 г. – малая война с Японией у озера Хасан, 1939 г. – советско-

японская войны на Халхин-Голе. Однако совершенно неожиданно 23 августа 

1939 г. (за восемь дней до начала мировой войны) был подписан Пакт о 

ненападении Германии и СССР называемый пактом Молотова – Риббентропа). 

Ставшие достоянием мировой общественности секретные протоколы к этому 

пакту о разграничении сфер влияния Германии и СССР на севере и юге Европы, 

а также разделе Польши заставили по-новому взглянуть на роль СССР в 

антифашистской борьбе накануне войны, а также его деятельность с сентября 

1939 по июнь 1941 гг., на историю открытия второго фронта и многое другое. 

Не вызывает сомнения, что подписание советско-германского пакта о 

ненападении резко изменило соотношение сил в Европе: СССР избежал 

казалось бы неминуемого столкновения с Германией, в то время как страны 

Западной Европы оказались лицом к лицу с агрессором, которого они 

продолжали по инерции умиротворять (попытка Англии и Франции с 23 августа 

по 1 сентября 1939 г. договориться с Германией в польском вопросе по типу 

Мюнхенского соглашения). 

 

3. Вторая мировая война.  

Непосредственным предлогом к нападению на Польшу явилась достаточно 

откровенная провокация Германии на их совместной границе (г. Гливиц), после 

чего 1 сентября 1939 г. 57 немецких дивизий (1,5 млн. человек), около 2500 

танков, 2000 самолетов вторглись на территорию Польши. Началась Вторая 

мировая война. 

Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, не оказав, 

впрочем, реальной помощи Польше. С 3 по 10 сентября в войну против 

Германии вступили Австралия, Новая Зеландия, Индия, Канада; США объявили 

о нейтралитете, Япония заявила о невмешательстве в Европейскую войну. 

Первый этап войны. Таким образом, Вторая мировая началась как война 

между буржуазно-демократическим и фашистско-милитаристским блоками. 

Первый этап войны датируется 1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г., в начале 

которого немецкая армия до 17 сентября оккупировала часть Польши, выйдя на 

линию (города Львов, Владимир-Волынский, Брест-Литовск), обозначенную 

одним из упоминавшихся тайных протоколов пакта Молотова – Риббентропа. 
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До 10 мая 1940 г. Англия и Франция не вели практически военных действий с 

противником, поэтому этот период получил название «странная война». 

Пассивностью союзников воспользовалась Германия, расширяя агрессию, 

оккупировав в апреле 1940 г. Данию и Норвегию и перейдя в наступление от 

берегов Северного моря до «линии Мажино» 10 мая того же года. В течение мая 

капитулировали правительства Люксембурга, Бельгии, Голландии. А уже 22 

июня 1940 г. Франция была вынуждена подписать перемирие с Германией в 

Компьене. В результате фактической капитуляции Франции было создано на ее 

юге коллаборационистское государство во главе с маршалом А. Петеном (1856-

1951) и административным центром в г. Виши (так называемый «вишистский 

режим»). Францию сопротивляющуюся возглавил генерал Шарль де Голль 

(1890-1970). 

10 мая произошли изменения и в руководстве Великобритании, главой 

Военного кабинета страны был назначен Уинстон Черчилль (1874-1965), чьи 

антигерманские, антифашистские и, конечно, антисоветские настроения были 

хорошо известны. Период «странной воины» закончился. 

С августа 1940 г. по май 1941 г. немецкое командование организовало 

систематические авиационные налеты на города Англии, пытаясь заставить ее 

руководство выйти из войны. В результате за это время на Англию было 

сброшено около 190 тысяч фугасных и зажигательных бомб, а к июню 1941 г. 

на море была потоплена треть тоннажа ее торгового флота. Усилила натиск 

Германия и на страны Юго-Восточной Европы. Присоединение к Берлинскому 

пакту (соглашению Германии, Италии и Японии от 27 сентября 1940 г.) 

болгарского профашистского правительства обеспечило успех агрессии против 

Греции и Югославии в апреле 1941 г. Италия в 1940 г. развивала военные 

действия в Африке, наступая на колониальные владения Англии и Франции 

(Восточная Африка, Судан, Сомали, Египет, Ливия, Алжир, Тунис). Однако в 

декабре 1940 г. англичане принудили итальянские войска к капитуляции. 

Германия поспешила на помощь союзнику. 

Второй этап войны. Второй этап войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942) 

характеризовался вступлением в войну СССР, отступлением Красной 

Армии и первой ее победой (битва за Москву), а также началом 

интенсивного формирования антигитлеровской коалиции. Так, 22 июня 

1941 г. Англия заявила о полной поддержке СССР, а США почти одновременно 

(23 июня) выразили готовность оказать ему экономическую помощь. В 

результате 12 июля в Москве было подписано советско-английское соглашение 

о совместных действиях против Германии, а 16 августа – о товарообороте 

между двумя странами. В том же месяце в результате совещания Ф. Рузвельта 

(1882-1945) и У. Черчилля была подписана Атлантическая хартия, к которой в 

сентябре присоединился СССР. Однако в войну США вступили 7 декабря 1941 

г. после трагедии на Тихоокеанской военно-морской базе Перл-Харбор. 

Развивая наступление с декабря 1941 г. по июнь 1942 г., Япония оккупировала 
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Таиланд, Сингапур, Бирму, Индонезию, Новую Гвинею, Филиппины. 1 января 

1942 г. в Вашингтоне 27 государств, находившихся в состоянии войны со 

странами так называемой «фашистской оси», подписали декларацию 

Объединенных наций, что завершило нелегкий процесс создания 

антигитлеровской коалиции. 

Третий этап войны. Третий этап войны (середина ноября 1942г. – конец 1943 

г.) ознаменовался коренным переломом в ее ходе, что означало потерю 

стратегической инициативы странами фашистской коалиции на фронтах, 

превосходством антигитлеровской коалиции в экономическом, политическом и 

моральном аспекте. На Восточном фронте Советской Армией были одержаны 

крупнейшие победы под Сталинградом и Курском. Англо-американские войска 

успешно наступали в Африке, освободив от германо-итальянских соединений 

Египет, Киренаику, Тунис. В Европе в результате успешных действий на 

Сицилии союзники заставили капитулировать Италию. В 1943 г. окрепли 

союзнические отношения стран антифашистского блока: на Московской 

конференции (октябрь 1943 г.) Англией, СССР и США были приняты 

декларации об Италии, Австрии и о всеобщей безопасности (подписана также 

Китаем), об ответственности гитлеровцев за совершенные преступления. 

На Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), где впервые 

встречались Ф. Рузвельт, И. Сталин и У. Черчилль, было принято решение об 

открытии в Европе в мае 1944 г. Второго фронта и принята Декларация о 

совместных действиях в войне против Германии и послевоенном 

сотрудничестве. В конце 1943 г. на конференции руководителей Англии, Китая 

и США аналогично был решен японский вопрос. 

Четвертый этап войны. На четвертом этапе войны (с конца 1943 г. по 9 мая 

1945 г.) шел процесс освобождения Советской Армией западных областей 

СССР, Польши, Румынии, Болгарии, Чехословакии и т. д. В Западной Европе с 

некоторым опозданием (6 июня 1944 г.) был открыт Второй фронт, шло 

освобождение стран Западной Европы. В 1945 г. на полях сражений в Европе 

одновременно участвовали 18 млн. человек, около 260 тыс. орудий и 

минометов, до 40 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 

38 тыс. самолетов. На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) руководители 

Англии, СССР и США решали судьбу Германии, Польши, Югославии, 

обсуждали вопрос о создании Организации Объединенных Наций (создана 25 

апреля 1945г.), заключили соглашение о вступлении СССР в войну против 

Японии. 

Результатом совместных усилий явилась полная и безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г., подписанная в предместье Берлина 

Карл-Хорст. 

Пятый этап войны. Заключительный, пятый этап Второй мировой войны 

проходил на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии (с 9 мая по 2 сентября 

1945 г.). К лету 1945 г. союзнические войска и силы национального 
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сопротивления освободили все захваченные Японией земли, а американские 

войска заняли стратегически важные острова Иродзима и Окинава, нанося 

массированные бомбовые удары по городам островного государства. Впервые в 

мировой практике американцы произвели две атомные бомбардировки городов 

Хиросимы (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945 г.). После 

молниеносного разгрома СССР Квантунской армии (август 1945 г.) Японией 

был подписан акт о капитуляции (2 сентября 1945 г.). 

Итоги Второй мировой войны. Вторая мировая война, планировавшаяся 

агрессорами как ряд малых молниеносных войн, превратилась в глобальный 

вооруженный конфликт. На его различных этапах с обеих сторон одновременно 

участвовало от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий, от 6,5 до 18,8 

тыс. самолетов. Общий театр военных действий в 5,5 раза превышал 

территории, охваченные Первой мировой войной. Всего же в войну 1939-1945 

гг. были втянуты 64 государства с совокупным населением в 1,7 млрд. человек. 

Потери, понесенные в результате войны, поражают своими масштабами. 

Погибло более 50 млн. человек, а если учитывать постоянно уточняющиеся 

данные по потерям СССР (они колеблются от 21,78 млн. до около 30 млн.), эта 

цифра не может быть названа окончательной. Только в лагерях смерти 

уничтожено 11 млн. жизней. Экономика большинства воевавших стран была 

подорвана. 

Именно эти страшные итоги Второй мировой войны, поставившие на грань 

уничтожения цивилизацию, заставили активизироваться ее жизнеспособные 

силы. Об этом свидетельствуют, в частности, факт оформления действенной 

структуры мирового сообщества – Организации Объединенных Наций (ООН), 

противостоящей тоталитарным тенденциям в развитии, имперским амбициям 

отдельных государств; акт Нюрнбергского и Токийского процессов, осудивших 

фашизм, тоталитаризм, наказавших главарей преступных режимов; широкое 

антивоенное движение, способствовавшее принятию международных пактов о 

запрете на производство, распространение и применение оружия массового 

поражения и т. д. 

 

4.Экономические кризисы Новейшее время. Политические и экономические 

международные организации. 

Одна из существенных особенностей функционирования рыночной 

экономики – циклическая повторяемость экономических явлений. Речь идет в 

данном случае о циклических кризисах, сопровождавших историю капитализма 

с начала XIX в. вплоть до настоящего времени. 

В XX в. мир вступил в условиях сокрушительного промышленного кризиса 

1900-1901 гг., который начался почти одновременно в России и США. Прежде 

всего он поразил металлургическую промышленность, а затем химическую, 

электрическую и строительную отрасли. Вскоре промышленный кризис начала 

века стал всеобщим, т.е. охватил Англию, Австрию, Бельгию, Германию, 
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Италию, Францию и другие индустриальные страны, приведя к разорению 

массы предприятий и вызвав стремительный рост безработицы. Несмотря на 

всю тяжесть кризиса по мере его развития все более проявлялись признаки 

скорого оздоровления: цены на товары все более падали, расширяя спрос, а 

вместе с этим оживлялся инвестиционный процесс. 

Однако уже после Первой мировой войны характер регулярно повторявшихся 

кризисов становится несколько иным. Это наиболее наглядно 

продемонстрировал крупнейший за всю историю капитализма мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. Изменение характера кризисов было 

связано с переходом экономики стран мирового хозяйства в целом в режим 

несовершенного рынка, т.е. рынок как бы утратил былую способность к 

саморегуляции. 

Бурное развитие производства под воздействием НТР рубежа XIX-XX вв. 

усилило процесс его концентрации и централизации, процесс образования 

монополистических объединений. Сращивание промышленного и банковского 

капитала привело к образованию крупнейших финансовых групп, занявших 

ключевые позиции в основных отраслях хозяйственной жизни. Всемогущие 

корпорации не замедлили вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику 

своих государств, поставив ее под свой контроль. Начался процесс 

складывания государственно-монополистического капитализма, 

приобретший особый размах в период Первой и Второй мировых войн. 

Монополии как мощнейшие субъекты хозяйства в погоне за прибылью 

все более активно влияли на сферу ценообразования. Это приводило не 

только к возникновению серьезных диспропорций в рамках национального 

хозяйства отдельных стран, но и усиливало международные экономические 

противоречия. Таким образом экономические кризисы XX в. связаны 

главным образом не с гипотетическими сбоями в сфере товарного, 

денежного обращения, а с корыстной политикой монополий. До Первой 

мировой войны были отмечены два значительных кризиса: уже упоминавшийся 

кризис 1900-1901 гг., кризис 1907 г., а также предкризисное состояние 1913-

1914 гг. В межвоенный период имели место три крупных кризиса общего 

перепроизводства: 1920-1921 гг., 1929-1933 гг., 1937-1938 гг. При этом на 

стадиях экономических подъемов в 20-30-е гг. в большинстве стран 

сохранялись безработица и инфляция, приобретшие постоянный, хронический 

характер, чего не наблюдалось ранее. 

Экономический кризис 1929-1933 гг. Наиболее затяжным, глубоким и 

всеохватывающим стал кризис 1929-1933 гг., от которого наиболее пострадали 

США и Германия. Так, промышленное производство в США сократилось за эти 

годы на 46,2%, в Германии – на 40,2%, во Франции – на 30,9%, в Англии – на 

16,2%. Кризис захватил все страны мира, причем показатели падения 

производства в менее развитых странах зачастую были более глубокими, чем у 

четверки экономических лидеров. Например, индекс промышленного 
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производства в Чехословакии снизился на 40%, в Польше – на 45%, в 

Югославии – на 50% и т.д. Невиданного размаха достигла безработица. Так, 

только, по официальным данным, в 32 странах число безработных за три года 

кризиса (1929-1932) увеличилось с 5,9 млн. до 26,4 млн., происходило массовое 

разорение фермеров и т.д. 

В период после Второй мировой войны экономические кризисы проходили в 

1948 – 1949, 1953 – 1954, 1957 – 1958, 1960 – 1961, 1969- 1970, 1973 – 1975, 1979 

– 1982, 1990 – 1991 гг. 

Наиболее глубокими и широкими по охвату стран были кризисы 1974 – 1975 и 

1980 – 1982 гг. 

Экономический кризис 1974 – 1975 гг. Кризис 1974 – 1975 гг. по своим 

масштабам превосходил все предшествовавшие послевоенные кризисы. 

Начался он в США, Англии и ФРГ и почти одновременно охватил все развитые 

капиталистические страны, в том числе Японию и страны Западной Европы. 

Такая синхронность кризиса в послевоенный период наблюдалась впервые, что 

объясняется новыми явлениями в развитии мировой экономики. После Второй 

мировой войны произошла глубокая трансформация современного капитализма, 

обусловленная динамичными изменениями в развитии производительных сил в 

связи с третьей научно-технической революцией (см. гл. 19), ростом 

интернационализации производства, углублением международного разделения 

труда и специализации. На основе этих процессов были достигнуты схожесть 

технико-экономического уровня ведущих капиталистических стран и большая 

взаимозависимость между национальными экономиками. Именно эти факторы 

обусловили значительный спад производства во время кризиса даже в странах, 

переживших так называемое «экономическое чудо» – быстрый экономический 

рост (ФРГ, Японии, Италии). В этих странах кризис 1974-1975 гг. был первым 

крупным послевоенным кризисом. В ведущей стране мира – США кризис начал 

развиваться почти во всех отраслях промышленности. Особенно остро он 

повлиял на инвестиционную деятельность и жилищное строительство (спад 

более 50%) и производственное строительство (спад был еще глубже). Кризис 

захватил и современные отрасли – машиностроение, химическую, 

электротехническую. В них падение достигало 20-30%. В США кризис не 

затронул только одну отрасль – каменноугольную. Число безработных в этой 

стране в 1975 г. составило 8,5 млн. чел. При этом сократилось число лиц, 

вынужденных работать по сокращенной рабочей неделе. Уменьшилась реальная 

зарплата, инфляция обусловила повышение стоимости жизни. Росло число 

обанкротившихся фирм. Потери от кризиса определились в 400 млрд. долл. 

Сочетание спада производства с ростом цен вызывалось влиянием 

инфляционных процессов. Инфляция была обусловлена различными факторами 

и прежде всего развитием военного производства.  

Война всегда приводит к инфляции, поскольку выпускаемая продукция не 

поступает на рынок. В период после Второй мировой войны во всех странах 
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усиленно развивался военно-промышленный комплекс. Инфляционный рост 

был вызван и тем, что политика оказания поддержки экономического роста в 

США была изменена с краткосрочной на долгосрочную. Это означало 

форсирование бюджетных ассигнований, рост бюджетного дефицита и 

государственного долга. Для его погашения государство выпускало 

государственные облигации, что увеличивало средства обращения и приводило 

к инфляции. Аналогично действовала кредитно-денежная политика – переход к 

дешевому кредиту требовал увеличения объемов средств обращения и вел 

также к инфляции. Инфляцию генерировали и монополии, поскольку завышали 

цены. 

Циклический кризис 1974-1975 гг. переплелся с топливно-энергетическим и 

сырьевым. 

Высокие темпы роста капиталистической экономики в 50-60-е гг. вызвали рост 

мирового потребления первичных видов энергии, которое увеличилось за 1950-

1972 гг. в три раза. Изменилась структура энергобаланса – резко возросла доля 

нефти, ее потребление за эти годы увеличилось в пять раз. Рост потребления 

нефти обусловил усиление зависимости развитых капиталистических стран от 

импорта энергоресурсов, падение их доли в производстве источников тепла и 

энергии, ухудшение их положения как импортеров.  

Наиболее ярким проявлением сырьевого кризиса был бурный рост цен на 

сырье, так как многих видов сырья не хватало. За 1970-1974 гг. цены на 

сырьевые товары возросли на 87%. Развитые страны использовали в качестве 

поставщиков сырья бывшие колонии. Рост производительных сил усилил 

зависимость капиталистических стран от импорта минерального сырья. В 70-е г. 

молодые национальные государства – экспортеры сырья предприняли шаги к 

повышению доходов. Но здесь они не смогли выступить единым фронтом, как в 

случае с нефтью. Добыча сырья – капиталоемкое производство, а развитые 

страны перешли к политике создания заменителей. 

Продовольственный кризис был вызван недостатком продовольствия, особенно 

зерновых. Сказались неурожаи 1972 и 1974 гг. Запасы зерновых сократились в 2 

раза, а цены в середине 70-х гг. повысились на 70-90%. 

Мировой экономический кризис 1980-1982 гг. Самым продолжительным за 

послевоенный период был мировой экономический кризис 1980-1982 гг., 

длившийся три года. Кризис охватил весь капиталистический мир, все страны: 

промышленно развитые, малые и крупные, а также многие развивающиеся 

страны, из них в наибольшей степени – Аргентину и Бразилию. При общем 

затяжном характере кризис в США и Канаде проходил двумя волнами. Индекс 

промышленного производства в развитых капиталистических странах составил 

в 1982 г. 95,5% по отношению к 1979 г., в развивающихся странах – 87,5%. 

Падение производства в США в 1982 г. равнялось 8,2%, в странах – членах ЕЭС 

– 1,2%. В мировом экономическом кризисе 1980-1982 гг. выделяют два этапа. 

Сначала он охватил Великобританию и Францию, а затем США и другие 
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развитые страны. На первом этапе кризис развернулся в отраслях, 

производящих предметы личного потребления, на втором он охватил тяжелую 

промышленность (в том числе черную металлургию). Сохранились симптомы 

энергетического кризиса. 

Основным направлением государственного вмешательства в экономику после 

войны становится антициклическое (антикризисное) регулирование. Все страны 

применяли его как для выхода из кризисов, так и для предотвращения их 

возникновения. Оно осуществляется в основном посредством бюджетной и 

кредитно-денежной политики государства. Так, в 50-60-е гг. для 

противодействия застойным явлениям правительства капиталистических стран 

увеличили государственные расходы и снижали налоги, заботились об 

ускорении процесса амортизации, повышая норму амортизационных 

отчислений. Такие мероприятия способствовали росту совокупного спроса, что 

вело к увеличению инвестиций и, в свою очередь, – к расширению 

производства. Это была в основном бюджетно-налоговая политика, лишь 

дополняемая кредитно-денежной. 

В результате в 50-60-е гг. наблюдалась тенденция к росту государственной и 

полугосударственной собственности на основе национализации находившихся в 

кризисном состоянии отраслей промышленности, инфраструктуры. Огромные 

бюджетные средства направлялись в военно-промышленный комплекс, НИОКР, 

социальную сферу. 

Новой формой государственного регулирования в некоторых странах 

становятся программирование и индикативное планирование экономики, 

подкрепляемые бюджетными программами (Голландия, Испания, Норвегия, 

Франция, Швеция). В 60-70-е гг. общая экономическая ситуация претерпевает 

существенные изменения. В результате проводившейся в 50-е гг. 

государственной политики стимулирования совокупного спроса начинают 

нарастать инфляционные явления. Политика меняется: несколько сокращается 

рост государственного потребления, рост расходной части государственного 

бюджета. Одновременно, хотя и недостаточно активно, используется кредитно-

денежная политика, повышаются ставки ссудного процента. На рубеже 70-80-х 

гг. ситуация изменяется вновь. Эти годы характеризуются возникновением 

череды кризисов. Как отмечалось, отличительной чертой циклических кризисов 

1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. было их переплетение со структурными кризисами 

(сырьевым, энергетическим, продовольственным, экологическим). Кроме того, 

для этих кризисов было характерно сочетание падения производства, роста 

безработицы, хронической недогрузки производственных мощностей с 

хроническим ростом цен. Это явление получило название стагфляции. Изжила 

себя и применявшаяся модель государственного регулирования. 

Сама интернационализация производства, развитие связей между странами, в 

свою очередь, привели к синхронизации экономических циклов, т.е. их 

совпадению по времени в различных странах и регионах. В силу этого на 
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современном этапе государственная антициклическая политика требует 

согласования на межгосударственном уровне антикризисных мероприятий, что 

также, на наш взгляд, увеличивает роль феномена государственно-

монополистического капитализма. 

В 20-м веке активное развитие получило формирование международных 

организаций, ставящих перед собой решение экономических и политических 

проблем в мировом масштабе. 

Трагические итоги Первой мировой войны побудили международное 

сообщество государств попытаться распространить позитивный опыт 

деятельности постоянных ММПО (Международные Межправительственные 

Организации) не только на регулирование далеких от политики 

узкоспециализированных технических или инфраструктурных областей их 

торгово-экономических отношений, но и на обеспечение мира и международной 

безопасности. Этим целям служили выдвинутые Президентом США 

В.Вильсоном в ходе работы Парижской мирной конференции предложения из 

14 пунктов. Инструментом их достижения должна была стать Лига Наций, 

учреждение которой было одобрено на пленарном заседании конференции 25 

января 1919 года. 

В отличие от конкретных экономических, финансовых, транспортных, 

юридических и иных проблем, которыми занимались исполнительные органы 

ММПО, объектом деятельности Лиги Наций становилась мировая политика, 

вопросы войны и мира, при решении которых следует учитывать сложнейший 

комплекс взаимосвязанных внутренних и международных политических, 

экономических, военных и иных интересов большого числа суверенных 

государств. В этих условиях структура и полномочия руководящих и 

исполнительных органов Лиги Наций не могли коренным образом не 

отличаться от существовавших до ее учреждения ММПО. Специальную 

комиссию для подготовки Устава Лиги Наций возглавил американский 

президент. 

Главным недостатком Лиги Наций стало отсутствие в ней механизмов 

принуждения к миру государств, становящихся на путь агрессии. Устав Лиги не 

содержал четко сформулированных мер борьбы против возникшей угрозы 

войны и условий, при которых они могли быть применены. При разборе 

конфликтов между странами в Совете Лиги Наций в случае отсутствия 

единогласия все ее члены обретали свободу действий. 

При создании Организации Объединенных Наций (ООН) были учтены 

системные слабости Лиги Наций. Главной предпосылкой эффективности вновь 

создаваемой организации считалось наличие в ней органа, который бы нес 

главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности 

и обладал бы полномочиями принуждать к миру отдельные суверенные 

государства, своими действиями ставящие их под угрозу. Им стал Совет 

Безопасности ООН, согласованность действий и единодушие великих держав - 
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участниц антигитлеровской коалиции в котором рассматривались как самая 

надежная гарантия обеспечения мира и международной безопасности. 

Основные политические решения в ООН принимаются суверенными 

государствами-членами. В силу политического характера деятельности ООН ее 

Секретариат не имеет полномочий, сопоставимых с полномочиями 

исполнительных органов узкоспециализированных ММПО. Генеральный 

секретарь и Секретариат ООН не уполномочены действовать автономно от 

государств-членов, если ему не адресованы поручения на этот счет Совета 

Безопасности ООН. 

Наряду с созданием ООН был учрежден ряд ее специализированных 

межправительственных учреждений, занимающихся целыми комплексами и 

отраслями отношений между суверенными государствами-членами: ЮНЕСКО - 

в области культуры и прав человека, ФАО - в области сельского хозяйства и 

продовольственного обеспечения, МОТ - в области отношений на рынке труда и 

многие другие. Эти ММПО, представляющие собой постоянно пополняющуюся 

«семью ООН», основаны, как и вся система современных международных 

отношений, на принципе суверенного равенства государств. 

Наряду с глобальными стали учреждаться региональные ММПО, 

деятельность которых, как это требует Статья 52 Устава ООН, должна быть 

совместима с целями и принципами ООН. В их числе Совет Европы, 

Западноевропейский союз, Организация американских государств, Организация 

африканского единства и многие другие. 

В 1950-1960-х годах в Европе стали набирать силу интеграционные 

процессы. Государства учредили такие специализированные региональные 

ММПО, как Экономический союз Бенилюкс, Европейское объединение 

угля и стали (ЕОУС), Евратом, Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС), которые были призваны регулировать определенные сферы 

торгово-экономических связей между государствами-членами и заложить 

основы для будущей интеграции между ними. Возникла также 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), не ставившая перед 

собой интеграционных задач в принципе. Региональные ММПО были 

избраны в качестве основной площадки для реализации интеграционных 

намерений, к практической реализации которых государства-учредители 

перешли после вступления в силу в июле 1987 года Единого европейского 

акта (ЕЕА). 

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция в 1952 году создали весьма 

специфический орган многостороннего «северного сотрудничества» - Северный 

совет, постоянную выборную общественную ассамблею, устав которой был 

одобрен в марте 1952 года и принят каждой страной как внутренний акт, 

имеющий силу закона. В отличие от классических ММПО он не располагал ни 

постоянной штаб-квартирой, ни руководящими и исполнительными органами. 

Долгосрочную стратегию интеграции на Севере Европы определило 
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подписанное в 1962 году в Хельсинки Соглашение о сотрудничестве между 

странами региона (Хельсинкское соглашение), ставшее своеобразной 

«Дорожной картой» североевропейской интеграции. 

Вторая половина ХХ - начало XXI веков ознаменовались появлением и 

других нетрадиционных форм многостороннего межправительственного 

взаимодействия государств и их институтов. Одной из них стало Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в рамках которого на основе 

консенсуса всех государств-участников проходил политический диалог 

европейских государств с участием США и Канады по широкому кругу 

вопросов их международной политики и внутренней жизни. Его деятельность 

опиралась на Заключительный акт СБСЕ – не правовое политическое 

соглашение, само Совещание не претендовало на статус ММПО, не имело 

своего устава и руководящих и исполнительных органов. 

Тем не менее решение проблем безопасности и сотрудничества в Европе на 

основе консенсуса всех государств-участников гарантировало общеевропейский 

характер формируемой системы безопасности при строгом соблюдении их 

суверенитета. 

Политическое решение государств-участников переименовать СБСЕ в 

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) произошло 

без учета сложившихся норм права международных организаций. В результате, 

не будучи формально отмененным, принцип консенсуса в практической 

деятельности ОБСЕ утратил свое значение, общеевропейский характер 

создаваемой системы безопасности и сотрудничества на континенте, как и 

государственный суверенитет стран-членов, оказался поставленным под угрозу, 

а роль ОБСЕ в европейских - процессах сведенной до минимума. 

Многостороннее межправительственное взаимодействие по международным 

проблемам на основе консенсуса государств-участников доказало свою 

эффективность и получило дальнейшее развитие. На этой основе работают, в 

частности, Совет министров Северных стран (СМСС) Совет 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), Совет государств Балтийского 

моря (СГБМ), Арктический совет (АС) и другие. К их числу можно условно 

отнести и Содружество независимых государств (СНГ). Международные 

межправительственные форумы подобного рода также стали новым явлением в 

современной системе международных отношений. 

В связи с принятием Советом Европы в 1980 году в Мадриде Европейской 

рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных 

сообществ и властей и усилиями государств по ее претворению в жизнь 

взаимодействие между приграничными властями и территориальными 

сообществами в таких областях, как развитие регионов, городов и сельских 

районов, защита окружающей среды, совершенствование общественной 

инфраструктуры и услуг, взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях, получило 

серьезное развитие. В результате в Европе стали складываться международные 



124 

 

объединения и сообщества регионов, городов, островов, территорий соседних 

государств, берущих на себя важные функции осуществления многостороннего 

взаимодействия местных властей и территорий. Европейский союз в рамках 

политики соседства инициировал создание таких форумов, как «Северное 

измерение» и его партнерства, Средиземноморский союз и «Восточное 

партнерство». 

Набирают силу и влияние в международной жизни такие неформальные 

многосторонние международные объединения, как «Группа восьми» и «Группа 

двадцати». Они занимаются согласованием подходов государств-участников к 

важнейшим вопросам международной жизни. Хотя их решения не имеют 

обязательной силы, трудно отрицать их существенную роль в мировой 

политике. К числу региональных форумов подобного рода можно отнести 

«Арктическую пятерку», согласующую подходы прибрежных арктических 

государств (Дании, Канады, Норвегии, России и США) к ключевым проблемам 

Арктики. 

Параллельно с деятельностью межправительственных организаций важные 

функции в международных отношениях выполняют международные 

неправительственные организации (МНПО). В качестве влиятельных игроков 

на международной арене выступают Международный комитет Красного Креста 

и Красного Полумесяца, Всемирный фонд дикой природы, Гринпис, 

Международный олимпийский комитет, Международная федерация 

футбольных ассоциаций и другие.  

В современных условиях роль международной политики государств в 

решении приоритетных задач национального социально-экономического 

развития заметно возрастает. Прежние, в основном вспомогательные, функции 

международной политики радикально трансформируются, и в условиях 

интернационализации всех сторон жизни современных государств она 

становится одним из важнейших инструментов, оказывающих прямое и 

непосредственное влияние на характер и темпы их внутреннего развития. 

 

5.Крушение колониальной политики. 

Кризис западной цивилизации, столь отчетливо проявившийся в начале XX в. 

в результате Первой мировой войны и последовавших за ней глубоких 

социально-политических перемен в мире, оказал влияние на рост 

антиколониальной борьбы. Однако странам-победительницам совместными 

усилиями удалось сбить разгоравшийся пожар. Тем не менее страны Запада в 

условиях нарастающего кризиса цивилизации были вынуждены постепенно 

менять свое представление о месте и будущем подвластных им народов Азии, 

Африки, Латинской Америки. Последние постепенно втягивались в рыночные 

отношения (например, торговая политика Англии в колониях, начиная с 

периода Великого кризиса 1929-1933 гг.), в результате чего в зависимых 

странах укреплялась частная собственность, формировались элементы новой 
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нетрадиционной социальной структуры, западной культуры, образования и т.п. 

Вот почему после Второй мировой войны с победой сил демократии над 

фашизмом, возникновения альтернативной капитализму социалистической 

системы, традиционно поддерживавшей антиколониальную борьбу угнетенных 

народов (по идеологическим и по политическим причинам), появились 

благоприятные условия для распада и последующего крушения колониальной 

системы. 

Этапы крушения колониальной системы. Вопрос о системе международной 

опеки (иначе говоря, колониальной проблеме) в соответствии с 

договоренностью глав правительств Англии, СССР и США был включен в 

повестку дня конференции в Сан-Франциско, учредившей в 1945 г. ООН. 

Советские представители настойчиво выступали за принцип независимости для 

колониальных народов, их оппоненты, и прежде всего англичане, 

представлявшие в то время самую крупную колониальную империю, 

добивались, чтобы в уставе ООН говорилось лишь о движении «в направлении 

к самоуправлению». В итоге была принята формула, близкая к предлагавшейся 

советской делегацией: система опеки ООН должна вести подопечные 

территории в направлении «к самоуправлению и независимости''. 

За десять последовавших лет на карте мира появилось 15 суверенных 

государств, в которых проживало свыше 4/5 населения бывших колониальных 

владений. Добились освобождения крупнейшие английские колонии Индия 

(1947) и Цейлон (1948), подмандатные территории Франции – Сирия и Ливан 

(1943, вывод войск – 1946), от японской колониальной зависимости 

освободился Вьетнам, завоевавший независимость от Франции в ходе 

восьмилетней войны (1945-1954), победили революции социалистического 

характера в Северной Корее и Китае. С середины 50-х гг. началось крушение 

колониальной системы в ее классических формах прямого подчинения и 

диктата. В 1960 г. Генеральная ассамблея ООН по инициативе СССР приняла 

Декларацию о предоставлении независимости бывшим колониальным странам. 

Формально самостоятельными считались Египет, Эфиопия, Либерия и 

доминион Великобритании – Южно-Африканский Союз, имевшие свои 

правительства и администрации. Огромная часть территорий Африки была 

поделена между Англией, Францией, Бельгией, Португалией, Испанией, 

Италией. 1960 г. вошел в историю как «год Африки». Тогда была 

провозглашена независимость 17 стран центральной и западной части 

континента. В целом процесс освобождения Африки завершился к 1975 г. К 

этому времени во всем мире в сохранившихся колониях проживало 3,7% 

населения планеты на территории, составлявшей менее 1 % площади земного 

шара. 

Вместе с тем возник ряд серьезнейших проблем освободившихся стран, 

называемых развивающимися странами, или странами Третьего мира. Эти 

проблемы носят не только региональный, но и глобальный характер, а потому 
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могут быть решены лишь при активном участии всех стран мирового 

сообщества. 

 

6.Формирование мировой системы социализма, этапы развития, распад. 

Югославия и Китай. 

После Второй мировой войны образовался социалистический лагерь. Так 

называли те государства, в которых утвердилась советская модель развития 

общества. 

В социалистическое содружество входили, прежде всего, страны Восточной 

Европы. А также Монголия, Китай, Северная Корея, Вьетнам, Куба и некоторые 

другие. Выделим основные особенности развития восточноевропейских 

государств. Большая их часть была освобождена от нацистской оккупации 

советскими войсками. 

Влияние СССР в этом регионе было очень велико. В первые послевоенные 

годы авторитет коммунистических партий в принципе возрос. Коммунисты 

были активными участниками Движения Сопротивления. Советский Союз – 

коммунистическое государство – внёс решающий вклад в разгром фашизма. А в 

странах Восточной Европы компартии могли к тому же опереться на поддержку 

советских войск.  

Был создан значительный по размерам государственный сектор. В первую 

очередь национализировались предприятия, которые принадлежали немцам и 

представителям местной буржуазии, сотрудничавшим с оккупантами 

(коллаборационистам). Затем по инициативе коммунистов национализация 

стала проводиться в более широких масштабах. В собственность государства 

переходили крупные и средние промышленные предприятия, банки, транспорт, 

связь. 

Быстрее всего этот процесс шёл в Югославии, где позиции коммунистов 

были наиболее сильны. Главой государства был их лидер Иосип Броз Тито, во 

время войны командующий Национально-освободительной армией Югославии. 

В январе 1946 года была принята новая конституция. Она декларировала 

господство всенародной (то есть государственной) формы собственности. В 

итоге к концу 1940-х годов в Югославии доля государственного сектора в 

выпуске промышленной продукции составила 100 %. 

В Польше расширению госсектора способствовал тот факт, что собственность 

национальной буржуазии была изъята оккупантами. Коммунисты добились 

того, что она осталась под управлением государства. В Чехословакии 

национализация промышленности проходила в несколько этапов. Вначале в 

государственную собственность перешли лишь крупные предприятия. Но на 

всех предприятиях устанавливался рабочий контроль. Большое значение имело 

проведение аграрных реформ. Их основной принцип – «Земля тем, кто её 

обрабатывает!» Помещичья собственность ликвидировалась. Земля изымалась 

также у немцев (особенно много их было в Чехословакии и Польше) и у 
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коллаборационистов. Устанавливался максимально допустимый размер 

земельных наделов. В Польше это было 100 гектаров, в Румынии – 20. Средний 

крестьянский надел не превышал 7–14 гектаров. Полученную землю нельзя 

было продавать. Часть земель сохранялась в государственном фонде. 

В 1947 году, с началом «холодной войны», положение изменилось. США 

предложили странам Европы финансовую помощь для восстановления 

экономики – план Маршалла. Некоторые восточноевропейские страны готовы 

были её принять. Но в этом случае их развитие пошло бы в рамках рыночной 

экономики. Политически они бы стали ориентироваться на Запад. Советское 

руководство вынудило своих соседей отказаться от участия в плане Маршалла. 

В сентябре 1947 года было создано Коминформбюро – Информационное 

бюро коммунистических и рабочих партий. В него вошли компартии СССР, 

восточноевропейских стран, Франции и Италии. Решения Коминформбюро 

были обязательны для исполнения. На первой же конференции секретарь 

ВКП(б) Жданов заявил о том, что в странах народной демократии (так было 

принято называть государства Восточной Европы) уже созданы условия для 

немедленного перехода к строительству социализма по советскому образцу. 

В новых конституциях восточноевропейских государств закреплялась 

руководящая роль компартий. Формально создание других партий не 

запрещалось. Многопартийность сохранилась в Чехословакии, Польше, 

Болгарии, ГДР. Страны Восточной Европы во многом повторяли путь развития 

СССР в экономике и культуре. Был взят курс на ускоренную 

индустриализацию. 

Это позволило аграрным странам совершить скачок на более высокую 

стадию развития. Лишь в ГДР и Чехословакии такой задачи не стояло, так как 

ещё до Второй мировой войны они входили в число развитых индустриальных 

стран. Также, как и в СССР, осуществлялось директивное (обязательное) 

планирование, выдвигались лозунги «Пятилетку в четыре года!».  

Советская модель социализма включала также и вытеснение частной 

собственности из деревни, её кооперацию. Но в Восточной Европе она 

происходила с учётом национальных особенностей, поэтапно. А в Польше, где 

крестьяне крайне враждебно встретили идею лишить их права вести 

собственное хозяйство, и вовсе не была проведена. 

В ходе «культурной революции» государственной, единственной и 

обязательной для всех стала марксистско-ленинская идеология. Творчество 

деятелей науки и культуры было поставлено под жёсткий контроль. Но 

коммунистические режимы Венгрии и Польши вынуждены были считаться с 

сильным влиянием католической церкви. 

В январе 1949 года в Москве был создан СЭВ – Совет экономической 

взаимопомощи восточноевропейских государств. В рамках СЭВ стал 

складываться замкнутый экономический блок. Была сделана ставка на 

самообеспечение региона, своеобразную региональную автаркию. 
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В мае 1955 года оформился военно-политический блок социалистических 

государств Европы (кроме Югославии) – Организация Варшавского Договора. 

СССР играл в ОВД и СЭВ главенствующую роль. Советское руководство могло 

контролировать внутреннюю и внешнюю политику восточноевропейских 

государств. 

Особое место в социалистическом лагере занимала Югославия. Впрочем, до 

конца 1940-х годов она достаточно скрупулёзно копировала советский опыт. 

Была для СССР главным союзником. Лидер югославских коммунистов Иосип 

Броз Тито не считал, например, необходимым проведение сплошной 

кооперации крестьян. Предпринимались шаги для создания широкой 

балканской федерации: попытки объединения с Югославией Албании и 

Болгарии. 

В сентябре 1949 года двухсторонние отношения СССР и Югославии были 

разорваны, из Москвы был выслан югославский посол. Прекратили отношения 

с Югославией и другие страны Восточной Европы. Этот конфликт часто 

называют «конфликтом двух Иосифов», имея в виду имена лидеров двух стран. 

В чём же заключалось своеобразие югославского социализма - 

предприятия, оставаясь государственными, получали большую 

самостоятельность в хозяйственной деятельности. Они могли сами 

определять профиль производства, цены на свою продукцию, заработную 

плату работников. Кроме того, государство отказалось от монополии на 

внешнюю торговлю, предприятия могли самостоятельно выходить на 

мировой рынок. В сельском хозяйстве и сфере услуг преобладал частный 

сектор. Югославия была федеративной республикой не только по 

названию. Полномочия союзных республик были расширены. Они несли 

полную ответственность за своё социально-экономическое положение. 

Такой вариант развития получил название «самоуправляющегося 

социализма». 

После смерти Сталина советско-югославские отношения нормализовались. 

Но всё же полностью своей в социалистическом лагере Югославия так и не 

стала. Тито, хотя в более мягкой форме, продолжали упрекать в ревизионизме и 

отходе от коммунистических идеалов. 

Советская модель развития значительной частью населения Восточной 

Европы воспринималась как чуждая, навязанная извне. Недовольство 

проявлялось в забастовках, митингах, других формах. Крупнейшим 

выступлением протеста в 1953 году стали июньские события в ГДР. 

Экономическая ситуация в стране была крайне напряжённой. Многие продукты 

продолжали продаваться по карточкам. Зарплата не позволяла рабочим 

обеспечить свои семьи всем необходимым. 

В такой ситуации власти ГДР заявили о повышении обязательных норм 

выработки без повышения зарплаты. Забастовки в Берлине и других районах 
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страны переросли в восстания. Они были подавлены полицией и советскими 

войсками. 

Следующий всплеск недовольства приходится на лето-осень 1956 года. На 

ХХ съезде КПСС был осуждён культ личности Сталина. Хрущёв заявил также о 

возможности разных путей перехода к социализму. В странах Восточной 

Европы многие восприняли это как сигнал к ослаблению советского контроля, 

смягчению политических режимов. Массовые волнения произошли в Польше, 

ГДР. Наибольшую известность получили события в Венгрии – «Будапештская 

осень». 

Противники коммунистов попытались свергнуть их власть, кардинально 

изменить направление развития страны. В Венгрию были введены советские 

войска, и восстание было подавлено.Кризис советской модели выражался и в 

других формах. В ГДР в 1950-е – 1960-е годы началось массовое бегство 

восточных немцев в Западную Германию, где уровень жизни был значительно 

выше. 

Население «голосовало ногами». Страна теряла высококвалифицированных 

специалистов и рабочих. Способствовала этому открытая граница с Западным 

Берлином. В ночь с 12 на 13 августа 1961 года вокруг него была построена 

бетонная стена – знаменитая Берлинская стена, материально ощутимый символ 

«железного занавеса». Но это не остановило восточных немцев. За время 

существования Берлинской стены в ФРГ переселились 3 миллиона человек – 

шестая часть населения ГДР. 

Попыткой демократизации социалистического строя – построения 

«социализма с человеческим лицом» – стали реформы Александра Дубчека и 

его сторонников в Чехословакии весной 1968 года. Реформаторы выступили 

против монополии компартии на власть, за внедрение в экономику элементов 

рынка. Но их действия были жёстко пресечены. В августе в Чехословакию были 

введены войска пяти стран-членов ОВД. «Пражская весна» была задушена. 

Окончательное крушение социализма в Восточной Европе произошло в конце 

1980-х годов.  

«Социализм с китайской спецификой» – именно так называется официальная 

идеология Компартии Китая, правящей партии этой огромной страны. Она 

начала формироваться в конце семидесятых годов прошлого века на основе 

идей Дэн Сяопина – отца «китайской перестройки». 

В 1949–1952 годах был восстановлен довоенный уровень развития 

экономики. Большую роль сыграл в этом Советский Союз. По договору 1950 

года СССР передавал Китаю КВЖД, выводил свои войска из Порт-Артура и 

предоставлял кредит в 300 миллионов долларов. 

Коммунистическое правительство провело ряд реформ. Была 

национализирована собственность иностранцев и крупной национальной 

буржуазии. Осуществлена аграрная реформа: ликвидировано помещичье 

землевладение. В деревне стала поощряться кооперация, создавались группы 
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трудовой взаимопомощи. Но режим «новой демократии» не чурался и 

репрессий. Начались массовые чистки среди чиновников и предпринимателей.  

По обвинению в «контрреволюции» более двух миллионов человек было 

расстреляно. 

В 1953 году началось выполнение заданий первой пятилетки. Она оказалась 

довольно успешной. На 20 % увеличился сбор продовольственных культур, на 

40 % – объём промышленного производства. При помощи СССР строилось 156 

крупных предприятий. 

Казалось бы, и в политической сфере настало время демократизации. Мао 

объявил о начале новой кампании – по усилению гласности и критики. «Пусть 

расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!» – таким был её лозунг. 

Мао призывал смело критиковать все имеющиеся недостатки. Волна критики 

захлестнула страну: звучали требования политических свобод, осуждались 

привилегии партийных лидеров. В июле 1957 года Мао отдал распоряжение о 

прекращении кампании. Она оказалась политической ловушкой. Начались 

преследования инакомыслящих, раскрывших себя в это время. 

В мае 1958 года Мао призвал ещё более ускорить ускоренный переход к 

социализму. Был провозглашён курс «трёх красных знамён»: «генеральная 

линия», «большой скачок» и «народные коммуны». 

Главная цель «большого скачка» – за семь, максимум десять лет обогнать по 

уровню развития СССР и США и построить в Китае коммунизм.  

Что собой представляли народные коммуны? Их создатели пошли гораздо 

дальше советских идеологов сплошной коллективизации. В колхозах 

обобществлялись земля и орудия производства. В коммунах общим было всё, 

включая быт. Первая из них была создана в апреле 1958 года. А к концу октября 

в народные коммуны вступили практически все крестьяне. На тот момент – 500 

миллионов человек. 

Характерной чертой коммун была милитаризация труда. Крестьяне 

объединялись в трудовые армии. По команде своих руководителей они строем 

отправлялись на поля и под военные песни выполняли своё задание. Их могли 

перебрасывать с места на место, в те районы, где возникла потребность в 

рабочей силе. Социалистический принцип распределения по труду был заменён 

другим – так называемой «оплатой по потребностям». В соответствии с 

лозунгом «бедность – это хорошо» потребности ограничивались порогом 

выживания.  

«Большой скачок» обернулся «большим провалом». В стране начался голод, 

от которого умерло около 30 миллионов человек. Мао Цзэдун вынужден был 

объявить об отказе от форсированного строительства коммунизма. Начался 

период «урегулирования экономики» (1961–1965 годы). 

Сформировался культ его личности. «Великий кормчий», по сути, 

превратился в небожителя. Но и вожди смертны. В 1976 году Мао Цзэдун умер. 

Экономика страны находилась в очень сложном положении. Особенно 
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удручающей была ситуация в сельском хозяйстве. Чтобы не допустить 

массового голода, приходилось жёстко регламентировать распределение 

продуктов питания. 

Политическая борьба между сторонниками продолжения курса Мао и 

реформаторами закончилась победой последних. В 1978 году начались глубокие 

изменения в хозяйственной жизни Китая – то, что позже будет названо 

«китайской перестройкой». Её инициатором и вдохновителем стал Дэн Сяопин, 

переживший преследования времён «культурной революции». 

Расхождения в темпах и направленности преобразований в интересах 

правящих элит различных союзных республик содействовали распаду и такого 

многонационального государства, как СССР. 

В концепции перестройки исходно были заложены внутренние противоречия. 

Старые механизмы управления утратили способность к эффективному 

функционированию раньше, чем сложились новые институты власти. Новые 

общественно-политические силы и движения, возникшие благодаря 

перестройке, частично отвергли, частично пересмотрели ее цели. 

Многочисленный слой партийно-государственной элиты был не удовлетворен 

воцарившимся в обществе идейным плюрализмом, считая его духовным 

вакуумом, желал заполнить его новой высшей идеей. Недовольство вызывало 

стремление М.С. Горбачева к нормализации отношений со странами Запада, его 

готовность признать законность перемен в Восточной Европе. Демократизм 

стиля управления М.С. Горбачева побуждал воспринимать его как слабого 

лидера. Харизматическими чертами общественное мнение в возрастающей 

степени наделяло Б.Н. Ельцина (с мая 1990 г. — председателя Верховного 

Совета РСФСР), занявшего оппозиционную по отношению к КПСС и союзным 

властям позицию. 

В 1988 г. обострились противоречия между Арменией и Азербайджаном, 

вылившиеся в войну за контроль над Нагорным Карабахом. В 1989—1990-е гг. в 

Литве, Латвии и Эстонии возобладали стремления к выходу из состава СССР. 

Возникли очаги напряженности в межнациональных отношениях в Молдавии, 

Южной Осетии, Грузии, о выходе из состава которой заявила Абхазия. 

Попытки союзного центра власти решить возникшие проблемы за счет 

диалога, компромиссов, ограниченных силовых действий, выдвижения идей об 

обновлении Союза, как правило, запаздывали или отвергались местными 

лидерами. Проведенный в марте 1991 г. референдум показал, что большинство 

граждан СССР выступают за его сохранение в обновленном виде. В то же время 

референдумы, проводившиеся в союзных республиках, показывали обратное. С 

1988 г. начало сокращаться аграрное производство, с 1990 г. — промышленное, 

инфляция достигла 10%. Проявления хозяйственной инициативы зачастую 

способствовали развалу производства. Большинство руководителей привыкли к 

жесткому контролю своих действий. Ослабление контроля сверху либо 

вызывало растерянность, либо использовалось в целях личного обогащения. 
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Весной и летом 1991 г. ухудшение экономического положения вызвало рост 

забастовочного движения, обострились внутренние противоречия в самой 

России. Часть административно-командной элиты, военной верхушки считала 

единственным выходом установление авторитарного режима и восстановление 

прежней системы управления. М.С. Горбачев, ставший в марте 1990 г. 

Президентом СССР, пытался за счет политических маневров найти 

компромиссную линию. Несмотря на это, столкновения левых и правых, центра 

и республик продолжались. Его политика подвергалась возрастающей критике 

как непоследовательная и не решающая ни одной проблемы. Реально в 1991 г. 

существовала только партийная номенклатура, утратившая общественную 

поддержку, ортодоксальная, консервативная фракция которой в августе 1991 г. 

предприняла попытку отстранения М.С. Горбачева от власти и установления 

авторитарного режима. 

Резкое осуждение переворота президентом Российской Федерации Б.Н. 

Ельциным и выступление в Москве нескольких тысяч сторонников 

демократических преобразований, отказ М.С. Горбачева добровольно передать 

им власть вызвали растерянность у заговорщиков, вынудили их сдаться. 

Заговор и его провал дискредитировали не только КПСС, деятельность которой 

на территории России была запрещена Б.Н. Ельциным, но и союзные структуры 

власти. Правящая элита входивших в состав СССР республик окончательно 

утратила к ним доверие. В августе Литва, Латвия и Эстония объявили о своем 

выходе из состава СССР, который был признан М.С. Горбачевым, остающимся 

президентом уже фактически несуществующего государства. Реальная власть, в 

том числе и в России, перешла к правительствам и Верховным Советам 

входивших в состав СССР республик. Попытки утратившего влияние на 

ситуацию бывшего союзного центра реформировать СССР и создать вместо 

него новое государственное образование — Союз суверенных государств (ССГ) 

— встретили крайне ограниченную поддержку. К этой идее прохладно 

отнеслись новые лидеры России. Стремление крупнейшей, после России, 

республики — Украинской — к независимости делало идею ССГ сомнительной. 

Главное состояло в том, что и правящие элиты бывших союзных республик, и 

их население, понимая необходимость сохранения тесных взаимоотношений, 

более не доверяли центральной бюрократии. Самое крупное социалистическое 

государство прекратило свое существование. 

Идеологический конфликт России с Западом, начатый в 1917 г., завершился в 

августе 1991 г. победой демократических, прозападных сил в России. С 

окончанием "холодной войны" окончилось существование и биполярной 

системы международных отношений, определявшей ситуацию на 

международной арене после Второй мировой войны. 

 

7. Третья научно-техническая революция. Интернационализация экономики. 

Мировые центры капитализма. 



133 

 

Предпосылки же для НТР были созданы научными открытиями первой 

половины XX в., в частности: в области ядерной физики и квантовой механики, 

достижениями кибернетики, микробиологии, биохимии, химии полимеров, а 

также оптимально высоким техническим уровнем развития производства, 

которое было готово воплотить эти достижения. Таким образом, наука стала 

превращаться в непосредственную производительную силу, что является 

характерной чертой третьей НТР. 

НТР имеет всеохватывающий характер, оказывая влияние на все сферы не 

только экономической жизни, но и на политику, идеологию, быт, духовную 

культуру, психологию людей. 

Принято считать, что НТР прошла два этапа: первый – с середины 40-х – 60-е 

гг., второй – с 70-х гг. и по настоящее время. Такое разделение на этапы 

принято для удобства изучения этого глобального явления, преобразовавшего 

мир. Границей же между двумя этапами третьей НТР считают создание и 

внедрение в народное хозяйство ЭВМ четвертого поколения, на основе которых 

была завершена комплексная автоматизация и начат переход к новому 

технологическому состоянию всех отраслей экономики. 

Достижения НТР. Для более наглядного представления о третьей НТР 

приведем краткую хронологию ее открытий и изобретений. 

Первый этап. 40-е г. – телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, 

атомная бомба, синтетические волокна, пенициллин;50-е гг. – водородная 

бомба, искусственные спутники Земли, реактивный пассажирский самолет, 

электроэнергетическая установка на базе ядерного реактора, станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 60-е гг. – лазеры, интегральные схемы, 

спутники связи, скоростные экспрессы. 

Второй этап. 70-е гг. – микропроцессоры, волоконно-оптическая передача 

информации, промышленные роботы, биотехнология; 80-е гг. – сверхбольшие и 

объемные интегральные схемы, сверхпрочная керамика, компьютеры пятого 

поколения, генная инженерия, термоядерный синтез. 

Одним из важнейших стимулов ускоренного развития научно-технического 

прогресса и внедрения его достижений в производство было стремление 

национальных корпораций в новых, послевоенных условиях международной и 

внутренней конкуренции обеспечить устойчивый рост прибыльности 

производства. 

В беспрецедентной по масштабам гонке вооружений была сделана ставка на 

технологическое превосходство, создание и совершенствование новых видов 

оружия массового поражения. Вслед за США СССР создает собственное 

ядерное оружие, не уступающее американскому. Это стратегические, 

континентальные бомбардировщики, баллистические межконтинентальные и 

средней дальности ракеты, которые произвели революцию в военном деле, 

создав условия для запуска нашей страной первого искусственного спутника 

Земли (октябрь 1957 г.) и первого пилотируемого Ю.А. Гагариным 
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космического корабля (апрель 1961 г.). Между тем рыночные отношения в 

ведущих зарубежных странах по мере развития НТР все более проникали в 

другие отрасли народного хозяйства, способствуя росту производительности 

труда, а следовательно, и прибыльности производства. Научно-технический 

потенциал в этих странах развивался все более с учетом конъюнктуры рынка, а 

не внешнеполитического фактора.  

Последствия НТР. Под воздействием НТР происходили существенные 

изменения в социальной структуре капиталистического общества. Наряду с 

ускорением роста городского населения огромными темпами увеличивалась 

доля занятых в сфере обслуживания и торговли. Общественное положение 

промышленных рабочих все более сближалось с показателями жизни служащих 

и специалистов. На основе структурных изменений в народном хозяйстве 

менялся отраслевой состав рабочего класса. Шло сокращение занятых в 

отраслях с высокой тяжестью труда (горнодобывающая, традиционные отрасли 

легкой промышленности и т. д.) и увеличение занятых в новых отраслях 

(радиоэлектроника, ЭВМ, атомная энергетика, химия полимеров и т.д). 

и средних собственников.  

На втором этапе НРТ, начавшемся в 70-е гг., рассмотренные процессы 

приобретают как бы «второе дыхание». Большую роль сыграло то, что к 

середине 70-х гг. в связи с процессом международной разрядки стали 

высвобождаться значительные средства, ранее направляемые в военно-

промышленные комплексы (ВПК) ведущих стран. Запад все более 

переориентировал свою экономику на социальные нужды. Научно-технические 

программы стали теснее увязываться с социальными. Это не замедлило 

сказаться на повышении технической оснащенности и качестве труда, росте 

доходов трудящихся, росте потребления на душу населения. В сочетании с 

реформированием модели государственного регулирования экономики такая 

переориентация хозяйства позволила на основе развития НТР 

капиталистическим странам избежать депрессивного состояния и начать 

переход на более высокую стадию общественного устройства. 

Принято считать, что изобретение микропроцессоров и развитие электронно-

информационной техники, достижения в области биотехнологии и генной 

инженерии открыли второй этап НТР, этап совершенствования 

производительных сил или «общества высоких технологий». На основе 

применения микропроцессоров начался процесс комплексной автоматизации 

производства, сопровождавшийся многократным сокращением числа станков и 

механиков, обслуживающего персонала и т. д. Получают развитие такие 

средства труда, как автоматические линии, автоматизированные участки, цеха, 

станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры. 

Одновременно процесс автоматизации информации распространился и на 

другие сферы хозяйства – управление, финансы, конструкторские работы и т. д. 

Сама информационная техника становится специальной отраслью 
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промышленности, а наука превращается в мощную индустрию знаний. Как 

отмечалось, под воздействием НТР в 50-60-е гг. в отраслевой структуре 

народного хозяйства произошли изменения. На втором же ее этапе на основе 

повсеместного перехода к ресурсо-и-трудосберегающим, экологически чистым, 

наукоемким производствам и технологиям произошла глубокая структурная 

перестройка хозяйства ведущих стран. 

Это не могло не вызвать глубоких социальных изменений. Сегодня 

наибольшее количество занятых (от половины до 2/3 самодеятельного 

населения) приходится на сферу информации и услуг (третичный тип 

занятости), а затем уже – промышленности и аграрного сектора. Рабочий класс 

ныне не составляет большинства населения в развитых странах. Эти изменения 

свидетельствуют о возрастании интеллектуальных функций труда, повышении 

общеобразовательного уровня лиц, занятых в различных сферах экономики. 

 Однако следует отметить и негативные явления, сопровождающие победное 

шествие НТР. В сфере занятости это хроническая безработица. В частности, она 

является результатом быстрых структурных изменений в экономике вследствие 

высвобождения большого числа рабочих в старых отраслях. Кроме того, это 

результат углубляющегося процесса международного разделения труда и, как 

следствие, массовой миграции рабочей силы, и, наконец, рационализации 

производства в условиях жесткой конкуренции. 

Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что третья 

НТР (как и предыдущие научно-технические революции) качественно 

преобразила не только сферу материального производства, но и значительно 

изменила общественные отношения, оказала огромное влияние на духовную 

жизнь общества. 

Создатели концепции «нового индустриального» и постиндустриального 

обществ исходят из посылки, что научно-техническая революция является 

ведущим фактором трансформации современного общества. Так, 

технологический прогресс существенно модифицировал социальные 

отношения, вызвал массовые потребности и одновременно создал средства их 

удовлетворения. При этом произошел отказ от развития унифицированных 

производства и потребления, т.е. активизировался процесс индивидуализации 

как производства, так и потребления, что прежде всего получило выражение в 

небывалых сдвигах в структуре рабочей силы, обусловив ее дрейф из сферы 

производства в сферу услуг и информации. Таким образом, труд стал терять 

ярко выраженный общественный характер (форму), ибо значительная часть 

людей получила возможность самовыражения и самосовершенствования на 

основе индивидуального выбора рода занятий. Иными словами трудовая 

деятельность в постиндустритальном обществе все менее мотивируется 

осознанием материальной необходимости (в силу достаточной насыщенности 

рынка товаров и услуг, развитой системы социального обеспечения и т. д.), 

модифицируясь в более высокий тип деятельности – творчество. 
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Транснациональные и многонациональные компании. Уже в начале нашего 

столетия существовали международные предприятия, которые вместе с 

применением электронно-вычислительной техники и современных средств 

связи во второй половине XX в. стали превращаться в многоотраслевые 

комплексы, действующие на принципах специализации и кооперации 

производства на мировом уровне. Эти объединения получили название 

транснациональных и многонациональных корпораций (ТНК и МНК) и стали в 

настоящее время главной движущей силой мирохозяйственных связей. 

Вкладывая капитал и создавая многочисленные филиалы за рубежом, ТНК (а 

ими являются практически все крупнейшие компании развитых стран) 

формируют разветвленную систему мирового производства, не признающую 

национальных границ и объединенную общими организационными, 

экономическими и технологическими отношениями. За счет оптимального 

размещения производства в разных странах, с учетом их сравнительных 

преимуществ (наличие источников сырья, квалифицированной рабочей силы, 

технического уровня производства и т. д.) ТНК достигают более высокой 

экономической эффективности. Они разрушают границы между 

национальными рынками товаров, капиталов и рабочей силы посредством 

формирования прямых производственно-технических и экономических связей 

между предприятиями в различных странах, вызывая эффект 

интернационализации экономики. В настоящее время данный процесс 

проявляется, в частности, через развитие новых форм сотрудничества между 

собственно ТНК.  

Интеграция как ведущая тенденция мирового развития сопровождается 

острой конкурентной борьбой между тремя главными центрами мирового 

хозяйства (США, Западная Европа и Япония), которые оформились во второй 

половине XX века. В свою очередь, усиливающаяся конкуренция в известной 

мере стимулирует процесс интеграции внутри трех центров, постоянно 

подталкивая их к расширению орбиты своего действия. 

США. В конкурентной борьбе за рынки и сферы влияния каждый из трех 

основных центров опирается на преимущества своего положения в масштабе 

мирового хозяйства. Так, США располагают мощнейшим производственным и 

научно-техническим потенциалом, емким внутренним рынком, многими 

природными ресурсами, занимают весьма удобное геополитическое 

пространство, имеют огромные зарубежные капиталовложения. Следует особо 

учесть мощь американских ТНК, на базе которых действует «вторая экономика» 

за пределами страны, а также их превосходство в военной области. 

Западная Европа. Западноевропейский центр использует наиболее широко 

развитые внутри региональные связи, тесное переплетение взаимодополняющих 

структур, лидирующее положение в сфере интернационализации производства 

и капитала. Кроме того, страны Западной Европы интенсивно используют 
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давние связи со своими бывшими колониями в Африке, Средиземноморье, 

Тихоокеанском и Карибском бассейнах. 

Третий центр – Япония, не располагая многими факторами своих 

конкурентов, делает упор на эффективном применении передовой иностранной 

технологии, а в последнее время в большей степени отечественной технологии; 

на рациональном использовании импортируемых ресурсов. Особое внимание 

уделяется проблеме приспосабливаемости, адаптационности экономики страны 

к современным требованиям, ее мобильности; концентрации научно-

технических сил в сфере наукоемких производств, росту производительности 

труда, снижению издержек, дизайну. 

Динамика соотношения трех мировых центров капитализма.  

До конца 60-х годов США обеспечивали экономическое, финансо-

технологическое превосходство над остальными двумя центрами. Однако в 

течение 60-80-х годов их монопольное положение по многим позициям было 

утрачено или поколеблено. Например, в настоящее время Япония вышла на 

второе место в мире по общему объему производства, сравнявшись с США по 

размерам экспорта; по душевому производству Япония в 1988 г. обогнала США.  

Более медленно по сравнению с Японией и Европой в США происходит рост 

производительности труда, они уступают былые высоты в области 

фундаментальных исследований НИОКР. Усиливается давление на США и в 

области экспорта капиталов, особенно со стороны Японии. Известное 

перераспределение позиций между тремя мировыми центрами является 

отражением важной особенности современного экономического развития, 

конкурентной борьбы на мировом рынке. Ни одна страна сегодня не в 

состоянии обеспечить свое полное превосходство практически по всем 

позициям, как это было, скажем, в XVIII, XIX вв. на примере Англии. Занять 

лидирующие позиции в условиях неизмеримо углубившегося процесса 

международного разделения труда можно лишь в некоторых сферах мировой 

экономики, что и подтверждают результаты соперничества США, Западной 

Европы и Японии. 

 

8. Международные отношения во второй половине XX- начале. 

Вместе с распадом СССР прекратила существование биполярная система. По 

мнению ряда экспертов, США остались единственной сверхдержавой. Такое 

положение привело к изменению формата международных отношений. В 

частности, заметно выросла роль США и их союзников, упал международный 

авторитет и влияние России. Завершение противостояния НАТО и ОВД 

позволило начать новый этап интеграции в Европе. 

После окончания «холодной войны» проблема разоружения стояла уже не так 

остро. Но появился ряд новых проблем. Бывшие союзные республики – 

Беларусь, Украина и Казахстан – унаследовали часть ядерного арсенала 

Советского Союза. В 1992 году эти страны, совместно с Россией и США, 
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подписали Лиссабонский протокол. Согласно его условиям, все имеющиеся на 

территории Беларуси, Украины и Казахстана ядерные боеголовки 

ликвидировались или передавались России. 

В 1993 году Россия и США подписали договор СНВ-2. Однако в силу он так 

и не вступил. 

В конце 20 – начале 21 века обострилась проблема распространения ядерного 

оружия. Ряд государств, в частности Пакистан и КНДР, реализовали 

собственные ядерные программы. 

Правда, были и исключения. Например, к 1994 году ЮАР ликвидировала 

свой ядерный арсенал и стала первым в мире государством, добровольно 

отказавшимся от использования ядерного оружия. 

В 1990-е годы продолжилось развитие сотрудничества по безопасности в 

Европе. В 1995 году СБСЕ получило название Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Переименование было связано с частичным 

изменением формата организации. Теперь, помимо предотвращения 

конфликтов и урегулирования кризисных ситуаций, основными задачами ОБСЕ 

стали: 

поддержание экономической и экологической безопасности; 

защита прав человека и развитие демократических институтов в регионе. 

Окончание «холодной войны» сняло угрозу глобального конфликта. Но в 

отдельных регионах мира по-прежнему было неспокойно. Напряжённой 

оставалась ситуация на Ближнем Востоке. 

Но благодаря усилиям международного сообщества часть противоречий 

удалось сгладить. Ещё в 1991 году состоялась Мадридская конференция. В её 

ходе были заложены основы для нормализации отношений Израиля с 

соседними арабскими странами. 

В дальнейшем, Израиль согласился расширить самоуправление на 

палестинских территориях. В 1994 году признал образование на части 

территории бывшей Палестины Палестинской автономии. В 2006 году на 

выборах в парламент Палестинской автономии одержала победу организация 

ХАМАС. Она не признавала государство Израиль и в ряде стран считалась 

террористической. Это привело к новому обострению арабо-израильских 

отношений. И всё же к 2014 году независимость Палестины признали 135 

государств-членов ООН. 

В 1990-х – начале 2000-х годов удалось ликвидировать ряд конфликтов в 

Африке. В 1991 году завершилась гражданская война в Эфиопии. 

В 1992 году – гражданская война в Мозамбике. В 2002 году – в Анголе и 

Сьерра-Леоне. Однако мир на африканском континенте не наступил. 

С 1988 года не утихает конфликт в Сомали. Одним из эпизодов гражданской 

войны в Руанде (1990–1994 годов) стал геноцид народа тутси – количество 

жертв превысило 1 миллион человек. 
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Вторая конголезская война 1998–2002 годов стала одним из самых 

кровопролитных конфликтов со времён Второй мировой войны. В той или иной 

степени, в него было втянуто 12 государств Африки. Количество жертв 

превысило 5 миллионов человек. 

Многие конфликты в Африке не остаются без внимания и вмешательства 

европейских государств и США. Примером может служить интервенция в 

Ливию в 2011 году. Одним из значительных событий современности, 

затронувших Африку, является Арабская весна. 

В 2010–2011 годах произошли перевороты в Тунисе и Египте. Массовые 

антиправительственные протесты в Алжире, Марокко, Мавритании, Судане. 

В современном мире продолжает играть заметную роль ООН. Эта 

организация внесла большой вклад в разрешение конфликтов 1990-х – 2000-х 

годов. Кроме того, полномочия Организации Объединённых Наций выходят за 

рамки чисто военных. В её ведении находится решение гуманитарных, 

социальных, общественных, политических проблем. Но на новом этапе 

возникла необходимость в реформе ООН. В частности, остро стоит вопрос об 

увеличении числа постоянных членов Совета Безопасности. На это звание 

претендуют Германия, Япония, Индия, Бразилия, ЮАР и ряд иных 

региональных лидеров. Но ООН не всегда была в силах предотвратить 

конфликты. Примером тому служат войны на Балканах. Распад Югославии 

привёл к череде кровавых войн. 

На фоне роста национализма в Европе в конце 1980-х годов и экономических 

трудностей, в СФРЮ обострились этнические противоречия. С ними 

переплелись религиозные разногласия. Между мусульманами – в основном 

боснийцами и албанцами, католиками – словенцами и хорватами, 

православными – сербами, черногорцами, македонцами. Важно отметить, что 

изначально деление Югославии на республики не всегда совпадало с 

этническими границами. Такая ситуация только усугубила противоречия. Стала 

одной из главных причин этнических чисток, практиковавшихся сторонами 

конфликта. Бескровно из состава Югославии вышла только Македония. В 1993 

году она была принята в ООН. 

В ходе Десятидневной войны в июне-июле 1991 года из СФРЮ вышла 

Словения. 

Выход в 1991 году Хорватии из состава Югославии привёл к масштабному 

военному конфликту. Сербское население Хорватии провозгласило своё 

государство на её территории – Республику Сербская Краина. И только после 

завоевания Краины хорватами в 1995 году между Сербией в Хорватией был 

установлен мир. 

В 1992 году разгорелась война в Боснии и Герцеговине. На территории этой 

республики проживали боснийцы (большинство), сербы и хорваты. Сербия и 

Хорватия претендовали на земли Боснии и Герцеговины, населённые своими 

соотечественниками, поэтому оказывали им военную помощь. В итоге, в 
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Боснии разгорелась война «всех против всех». Этот конфликт удалось 

прекратить только после вмешательства ООН и НАТО. 

В 1995 году было подписано Дейтонское соглашение. Была подтверждена 

независимость Боснии и Герцеговины. В состав государства вошли Республика 

Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины. Функции главы государства 

передавались Президиуму. Он состоял из трёх человек – по одному от каждого 

народа. 

В 1998 году началась Косовская война. Проживавшие в Сербии в районах 

Косово и Матохин албанцы выдвинули требования о независимости. Они стали 

вытеснять сербов из этих автономий. Руководство Сербии начало военные 

действия против сепаратистов. События в Косово подверглись критике со 

стороны мирового сообщества. 

В итоге, в 1999 году силы НАТО во главе с США, без санкции Совета 

Безопасности ООН и вопреки протестам России, начали военные действия 

против Югославии. Целью операции «Союзная сила» было названо 

прекращение этнического конфликта в Косово. Для этого требовалось 

принудить правительство Слободана Милошевича вывести сербские войска из 

края. Сербия подверглась массированным бомбардировкам. В итоге, в Косово 

были введены международные силы под руководством НАТО. Край перешёл 

под управление ООН. Одним из следствий войны стало низложение Слободана 

Милошевича в 2000 году. 

Однако новые власти Сербии также отвергли требования об отделении 

Косово. Дальнейшие переговоры о статусе Косово не принесли существенных 

результатов. В итоге, в феврале 2008 года Парламент Косово объявил о 

независимости края в одностороннем порядке. Одним из итогов конфликтов на 

Балканах и распада Югославии стало появление 6 независимых стран и одного 

частично признанного государства. Ими стали Сербия, Словения, Босния и 

Герцеговина, Македония, Хорватия, Черногория, Косово. 

Несмотря на ряд громких «разъединений» 1990-х годов, интеграционные 

процессы в мире всё же преобладают. 

В 1991 году Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Венесуэла подписали 

соглашение о создании общего рынка (Меркосур). 

В 2004 году был образован Союз южноамериканских наций (Унансур) – 

региональная политическая и экономическая организация государств Южной 

Америки. 

В 1994 году вступило в силу соглашение о Североамериканской зоне 

свободной торговли между США, Канадой и Мексикой – НАФТА. 

В 1995 году появилась Всемирная торговая организация. Её целями стали: 

либерализация международной торговли; 

регулирование торгово-политических отношений стран-участниц ВТО. 

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай приступили к налаживанию 

экономического и политического сотрудничества. В 2011 году к этой группе 
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присоединилась ЮАР. Организация получила название БРИКС – по первым 

буквам английского названия стран-участниц. 

В 2013 г. позиции России и США вновь резко разошлись по вопросу о войне 

в Сирии и ядерной программе КНДР. Был отменен предстоявший визит Б. 

Обамы ввиду "отсутствия прогресса" по целому ряду вопросов. В марте 2014 г., 

в ходе украинского кризиса и отделения Крыма от континентальной Украины 

госсекретарь США Дж. Керри официально признал провал политики 

"перезагрузки". Отношения между Россией и США во многом стали 

напоминать времена "холодной войны". В конце 2015 — начале 2016 г., однако, 

при сохранении напряженности вокруг ситуации на Украине, страны Запада и 

Россия, похоже, находят общий язык в вопросе совместной борьбы против 

терроризма и по отдельным аспектам урегулирования ближневосточного 

кризиса. 

9.Глобальные проблемы современности. 

Во второй половине XX столетия современная цивилизация, достигнув 

немалых высот в различных сферах общественной жизни – науке, технике, 

культуре – столкнулась лицом к лицу, с казалось бы, неразрешимыми 

глобальными проблемами. Их круг достаточно хорошо известен сегодня. Это 

военно-политические, ресурсно-экономические, демографические, 

мирохозяйственные проблемы, которые проявляются, в частности, через 

кризисы в области здравоохранения, образования, культуры, растущую 

преступность. 

Ученые-футурологи не едины во взгляде на перспективу современной 

цивилизации, на ее способность решить угрожающие ей противоречия. 

Опираясь на исторический опыт, часть из них справедливо полагает, что 

возможен вариант гибели современной цивилизации. В качестве основы для 

столь пессимистического прогноза приводятся многочисленные примеры 

бесследно исчезнувших цивилизаций прошлого. 

Однако есть и несколько иная точка зрения на природу современного кризиса 

цивилизации. По мнению ее сторонников, глобальный кризис современной 

цивилизации носит планетарный, а не локальный характер, как это было в 

прошлом. Следовательно, гибель угрожает не какой-то части современной 

культуры, а человечеству в целом; не той или иной форме социальной 

организации (капитализму, социализму и т. п.), а всеобщим условиям родового 

существования человека. Поэтому проблема, стоящая перед человечеством, 

заключается в возможности изменения им своей социально-культурной формы, 

находящейся в явно кризисном состоянии, при сохранении всеобщих условий 

бытия. В силу этого неизбежно противостояние всего человечества глобальной 

катастрофе, ибо всеобщая опасность роднит, объединяет всех, что вселяет 

известный оптимизм. Однако для этого необходимо уяснить всем, что 

глобальные проблемы, во-первых, не могут быть разрешены для какой-либо 

отдельной страны или части стран (например, проблема обеспечения 



142 

 

ресурсами), ибо все глобальные проблемы тесно связаны друг с другом. Так, 

скажем, превращение развивающихся стран в источник сырья для развитых 

государств обрекает население первых на нищенское, полуголодное 

существование, что ведет к нестабильности, усилению военной конфронтации и 

в результате – росту угрозы войны и даже возможного применения средств 

массового уничтожения людей. 

Угроза термоядерной войны. Среди глобальных проблем наиболее важной 

остается задача предотвращения мировой термоядерной войны. Несмотря на 

серьезные достижения последних двух десятилетий в области ослабления 

блокового, военно-политического противостояния в мире, военно-политическая 

конфронтация остается серьезнейшим фактором, влияющим на развитие 

глобального кризиса.  

Ресурсное истощение планеты и экология. Не менее важным фактором 

глобального кризиса является процесс ресурсного истощения планеты. К концу 

XX столетия человечество столкнулось с энергетическим, продовольственным 

кризисом, тенденцией резкого сокращения запасов не возобновляемых и 

нарастающей непригодностью и даже опасностью для жизни возобновляемых 

ресурсов. Безусловно, ресурсный кризис нельзя рассматривать вне связи с 

проблемами экологии и демографии. Было бы неверно утверждать, что в мире 

нет осознания угрозы ресурсной и экономической катастроф. Научные круги, 

общественность способствует принятию различных нормативных актов, 

достаточно широких национальных и межнациональных программ в области 

защиты окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов.  

Демографический фактор. Демографический фактор глобального кризиса 

наиболее ярко проявляется в странах Третьего мира. Освободившись от 

колониальной зависимости, через три-четыре десятилетия свободного развития 

население большинства этих стран оказалось перед лицом нищеты, голода и 

эпидемий. Наиболее рельефно страдания огромной части человечества выглядят 

на фоне успехов НТР в передовых странах. Плачевное состояние стран Третьего 

мира обусловлено не только историческими особенностями их развития, но и 

исключительно высокими темпами роста населения. Так, за последние 30 лет 

численность населения экономически развитых 39 стран увеличилась всего на 

43%, в то время как население развивающихся 170 государств – в 2,2 раза.  

Ведущей тенденцией мирового экономического развития в период после 

Второй мировой войны стала интернационализация производства, которая 

осуществляется как на частнохозяйственном (международные монополии), так 

и на межгосударственном уровне (интеграционные процессы). 

Процессы интеграции раньше всего возникли в Западной Европе. где достигли 

наиболее развитой формы. В настоящее время они отчетливо наметились в 

других регионах и на континентах Планеты. 

В конце XX в. ведущую роль в мировом хозяйстве играют три главных центра – 
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США, Западная Европа, Япония, где по темпам развития США несколько 

отстают, что вызывает острую конкуренцию этих лидеров. 

Завершая XX столетие, современная цивилизация, достигнувшая высот в 

различных сферах общественной жизни, науке, технике, культуре, оказалась 

перед лицом глобальных проблем, для решения которых необходим переход к 

новым формам социальной жизни и формированию общечеловеческой 

цивилизации. 
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Вопросы к промежуточной  аттестации 
1.Что такое матриархат и патриархат? 

2.Что такое синкретизм и антропоморфизм? 

3.Что повлияло на начало процесса распада родоплеменных отношений? 

4.На какие периоды делится история Древнего Египта. 

5.В каком веке до н.э.и кем был завоеван Египет? 

6.В каком тысячелетии до н.э. возникают первые города-государства в 

Месопотамии? Назовите самые крупные. 

7.Назовите некоторые направления в законах Хаммурапи. О чем 

свидетельствовало их создание? 

8.Назовите главные центры Древней Индии. 

9.Какой документ зафиксировал деление общества на варны в Индии? 

10.В какой области Китая и в какой период складываются крупнейшее 

объединение – Шан? 

11.Когда и в чье правление произошло окончательное объединение Циньской 

империи? 

12.Где и когда возникла первая европейская цивилизация? 

13.Какая была структура политической власти в древней Греции? 

14. Откуда появилось выражение -  «драконовские законы» или 

«драконовские меры»? 

15.Что такое «остракизм»? 

16.Греко-персидские войны – где и в каком году эллины разбили персов и 

выиграли войну? 

17.Пелопонесские войны: годы и участники? 

18.Годы жизни и роль Александра Македонского в истории? 

19.Образование Древнего Рима и его устройство. 

20.Образование Римской Республики и ее устройство. 
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21.Когда и в связи с чем были приняты «публиевские законы»? 

22.С кем Рим вел Пунические войны и сколько их было? 

23.Основатель Римской империи и его деятельность. 

24.Причины распада Римской империи. Роль императора Феодосия. 

25.Когда появился термин «средние века»? 

26.Характерная иерархическая структура раннего средневековья. 

27.Назовите 2 пути складывания феодализма в Европе. 

28.Когда и кем было создано Франкское государство? 

29.Назовите политические новшества Классического средневековья. 

30.Назовите причины Великих географических открытии. 

31.Назовите первооткрывателей Америки, Индии, Австралии. 

32.Кто и когда совершил первое кругосветное путешествие? 

33.Что такое Реформация, где и  когда она  зародилась? Основные идеологи 

реформаторского движения. 

34.Особенности формирования феодализма на Востоке. 

35.Раджпутский период в Индии: социально-экономическая жизнь. 

36.Период существования Делийского султаната. 

37.Назовите год и основателя Могольской империи. 

38.Причины отставания экономического развития Индии. 

39.Кем и когда была прервана длительная раздробленность Китая? 

40.Время зарождения китайской народности? 

41.Сколько длилось монгольское владычество в Китае? 

42.При какой династии был заключен мирный договор с Монголией? 

43.Кем и когда в Японии были созданы «Законоположения в 17 статей»? 

44.В какую эпоху во главе Японии встали военные правители  с титулом 

сёгуна? 

45.В каком веке в Японии введена политика «полной изоляции» и что она 

означала? 
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46.Назовите основателя  и даты существования 3-го сёгуната? 

47.Чем был вызван экономический кризис Аравии в VI-VII вв? 

48.К чему привел кризис в Аравии во внешней политике? 

49.К чему привело разделение Арабского халифата? 

50.Что такое Реконкиста, как и когда она завершилась? 

51.Что стало причиной разницы в экономическом развитии между 

континентальными странами и странами имеющими выход к морю\океану? 

52.Чем обусловлено возвышение Голландии в XV веке? 

53.К чему привел аграрный переворот в Англии и что такое «огораживание»? 

54.В каком году в Англии был казнен король и провозглашена Республика? 

55.Причины перехода к военной диктатуре – протекторату Кромвеля? 

56.Что такое «славная революция» и в какие годы она произошла? 

57.При каком короле утвердился абсолютизм во Франции? 

58.В какие годы в Германии шла крестьянская война? 

59.В каком году была создана Ост-Индская компания? 

60.В каком году и как было провозглашено создание США и когда была 

принята Декларация о независимости? 

61.Что послужило причиной Семилетней войны и кто в ней участвовал? 

62.Причина восстания Костюшко в Польше? 

63.Что стало началом Великой французской революции? 

64.Причины провозглашения якобинской диктатуры? 

65. Назовите главные итоги Великой французской революции. 

66.Что значит режим термидорианской реакции? 

67.Каким было следствие промышленного переворота в конце 19 века? 

68. Что послужило поводом к Первой мировой войне? 

69.Назовите итоги Первой мировой войны? 

70.Что такое «ось Берлин-Рим»? 

71.На каком этапе Второй мировой войны присоединился СССР? 
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72.Когда, где и кем был подписан акт о капитуляции Германии? 

73.Характерная особенность экономики в начале 20века? Что такое 

монополии и интернационализация в экономике? 

74.Причины создания международных организаций и что такое интеграция? 

75.Назовите страны вошедшие в т.н. соцлагерь? 

76.В чем заключалась специфика югославского социализма? 

77.Что такое «социализм с китайской спецификой»? 

78.Что такое биполярная система и когда она прекратила свое 

существование? 

79.Назовите основные проблемы современности? 
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Текущий контроль и контроль СРС. Примерные темы 
рефератов: 

1.История как научная дисциплина. 
2.Первобытное общество: уклад жизни. 
3.Древний Рим: уклад жизни, традиции и обычаи. 
4.Древний Египет: уклад жизни и взаимоотношения с соседними 

государствами. 
5.История Древней Греции и Спарты. 
6.Византия и арабский мир. 
7.Особенности развития древней цивилизации майя. 
8.История развития древней цивилизации шумеров. 
9.Загадка пирамид Египта. 
10.Походы Александра Македонского. 
11.Рим и варвары. Падение Римской империи. 
12.Италия – родина Возрождения. 
13.Великие географические открытия. 
14.История Первой Великой Отечественной Войны. 
15.Вторая Великая Отечественная Война: предпосылки, развитие, 

последствия. 
16.Правление сёгунов Минамото и Асикага в Японии. 
17.Просвещение как общественное движение. 
18. «Славная революция» в Англии 
19.Специфические черты конституционной монархии в Англии. 
20.Крестовые походы в Иерусалим. Поклонению Святому Гробу в 

Иерусалиме. 
21.Реформация в Германии. 
22.Колониальная политика европейских держав в Новое время. 
23.Реставрация Мэйдзи в Японии. 
24.Чартистское движение в Великобритании. 
25.Характерные особенности Великой Французской Революции 1789-1814 гг.. 
26.Нюрнбергский процесс. 
27.Потсдамская конференция. 
28.ООН. 
29.МВФ и завершение холодной войны. 
30.Международные отношения 90-х годов. 
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