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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КУРСА

Цели и задачи курса.

Студенты  прослушивают  теоретический курс,  целью  которого  является  приобретение  ими 
базовых знаний по проблеме взаимоотношений Востока и Запада на разных этапах исторического развития. 
В  основе  курса  –  история  мировых  цивилизаций,  включающая  характеристику  технологического  и 
экономического  способов  производства,  социально-политического  строя,  различных  философских 
убеждений,  основополагающих  ценностей,  социальных  связей,  обычаев,  мировоззрения.  На  базе  этих 
критериев  выделяется  наиболее  репрезентативный  материал,  глубокое  освоение  которого  позволяет 
студентам  самостоятельно  понимать  и  оценивать  исторический  процесс  в  целом,  овладевать  методами 
анализа  конкретных  исторических  явлений  и  навыками  интерпретации  наиболее  значимых 
историографических школ – как отечественных, так и зарубежных.

Курс подготовлен для студентов  магистратуры, обучающихся по специальности  «история», в 
качестве  дисциплины  по  выбору,  а  также  может  быть  предложен  для  студентов,  обучающихся  по 
специальностям  «теория  и  история  международных  отношений»,  «политология»,  «социология», 
«журналистика».

 

Инновационность курса.

По  содержанию: В  центре  внимания  –  история  восточной  и  западной  цивилизации  со  II 
тысячелетия  до  н.э.  до  начала  XXI  века  н.э.  Курс  построен  по  принципу  сравнительно-исторического 
исследования, признающего многовариантность и полицентричность всемирно-исторического процесса. В 
лекционном  курсе  студентам  предлагается  поэтапное  изучение  основных  проблем  взаимоотношений 
цивилизаций с упором на регионы, которые находились в эпицентре исторического прогресса на том или 
ином его этапе. В то же время, учитывая возникший в последнее время поворот в западной историографии 
в  конкретной,  так  называемой  «локальной»  истории,  для  самостоятельного  исследования  студентам 
предлагается  рассмотреть  проблемы  взаимовлияния  цивилизаций  на  ряде  конкретно-исторических 
примеров, иногда находящихся на «периферии» истории.

По методике: Автор поставила своей целью преодолеть традиционную для российской высшей 
школы методику преподавания,  которая состояла в «отрыве» преподавания истории Запада от истории 
Востока.

По  литературе:  Подготовка  курса  строилась  на  использовании  научно-исследовательских 
работ,  изданных  преимущественно  в  последнее  десятилетие,  работ,  которые  опираются  на  новейшие 
достижения в области истории, философии, культурологии. Это – разработки российских ученых в области 
сравнительного  анализа  цивилизаций,  философские  изыскания  ведущих  зарубежных  мыслителей,  (А. 
Тойнби, К. Ясперс, С. Хантингтон и др.), а также появившиеся за последние годы в большом количестве 
труды  исследователей-«западников»  и  «востоковедов»,  в  частности  последнее  издание  Колумбийского 
университета США по проблеме влияния Востока на западную цивилизацию. Студентам предлагаются для 
самостоятельного  изучения  и  новые  источники,  в  том  числе  и  малодоступные  для  исследователей  (в 
частности появившиеся в последнее время документы ООН по проблеме «Альянс цивилизаций»). Учитывая, 
что  курс  предлагается  магистрам,  студентам  для  самостоятельного  освоения  и  подготовки  письменных 
работ подобран ряд работ на иностранных языках, прежде всего на английском.

 



Модуль I. ЗАРОЖДЕНИЕ КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ В 
АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД.

 

1. Введение. Понятия «Восток» и «Запад» в античный период. Типы 
культурного обмена.

Встречи культур – дело исторической случайности и исторической закономерности в равной 
степени. Эти контакты бывали разными: одни переходили в постоянное и уже непрекращавшееся общение, 
другие ограничивались недолгим знакомством или приводили к конфронтации, за которой следовали эпохи 
взаимного забвения, а затем новое «открытие», новые встречи. 

Писатели, начиная от  Аристотеля в IV в. до н.э.  до  Монтескье в начале XVIII в., называли 
земли к востоку от Леванта Азией или Востоком, объединяя различные территории в единое целое. Именно 
Восточное Средиземноморье и Ближний Восток – единственный регион на планете, где встречаются три 
части  света,  создавая  огромное  разнообразие  культур.  Разные  цивилизации  вступали  во 
взаимообогащающие  культурные  контакты,  создавая  в  Восточном  Средиземноморье  настоящий 
«перекресток культур». Интерес к достижениям азиатской цивилизации, торговле и коммерции почти всегда 
вызывал широко распространенные контакты между Азией и западным миром.

В первую очередь это относится к территориям в районе Эгейского моря, которые соединены 
греческими островами. Западное побережье Анатолии в античности входило в культурный ареал Греции, и 
в этом смысле можно говорить о том, что контакты между Европой и Азией, возможно, начались еще в 
период  палеолита.  Основная  сложность  при  изучении  этого  периода  состоит  в  том,  что  свидетельства 
подобных контактов крайне ограничены, что высокоразвитые общества западной Азии сильно отличались 
от того уровня, на котором тогда находились общества Европы.

В античную эпоху существовали различные виды контактов. Наиболее древние возникали в 
результате миграций племен и народов, в более поздний период между областями с разной хозяйственной 
специализацией стали возникать интенсивные торговые взаимодействия. Но отношения не ограничивались 
торговлей. Контакты часто принимали враждебный характер, приводили к войнам, к захватам территорий.

В  ходе  этих  контактов  имели  место  разные  виды  культурного  обмена:  непосредственное 
взаимодействие  людей,  принадлежащих  разным  культурам,  что  обычно  случается  при  миграциях,  и 
передача  информации  косвенным  путем  —  диффузия  культур.  Особенно  интенсивным  становится 
культурный  обмен,  когда  завоеватели  расселяются  на  территории  покоренного  ими  народа  и  живут  в 
окружении новой для них культурной среды. Итоги завоеваний могут быть самыми различными: расширение 
лидирующим  обществом  зоны  своего  влияния  силой  оружия;  захват  культурного  центра  менее 
цивилизованными, но более сильными в военном отношении народами, воспринимающими более высокую 
культуру  побежденных;  образование  сильного  централизованного  государства  в  борьбе  с  иноземными 
захватчиками.

В античную эпоху движение вперед осуществлялось преимущественно через появление нового 
центра на периферии старого. Это могло иметь только одно объяснение: старый центр помогал рождению 
нового, вступая с ним во взаимодействие. Очевиден и характер этого контакта – культурный обмен. На 
периферии старого центра создавалось «поле» культурных влияний, в котором происходил синтез нового 
общества из местных и заимствованных элементов. Культурные импульсы извне ускоряли развитие более 
молодого периферийного общества.
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2. Неолитическая революция и зарождение цивилизации в Восточном 
Средиземноморье.

2.1.   Земледельческие общества неолита.

В ледниковый и послеледниковый период человек был охотником-собирателем. Первая стадия 
развития сельского хозяйства заключалась в культивировании диких посевов зерновых. К концу 9 тыс. до 
н.э. сельскохозяйственные деревни существовали в Леванте, к 8 тыс. они распространились в Анатолии. 
Разведение овец стало основой экономики. А поскольку овцеводство не являлось исконным для Греции, 
полагают, что оно было привнесено туда с юго-запада Азии. Именно благодаря своей близости к Анатолии и 
Леванту регион Эгейского моря стал первым эпицентром наиболее ранних контактов между Западной Азией 
и Европой. 

Около 7 тыс. до н.э. в образе жизни Восточного Средиземноморья произошли революционные 
изменения: там зародилось возделывание злаков. К 6 тыс. этот процесс сосредоточился в первую очередь в 
трех регионах Ближнего Востока: Леванте, Анатолии и горном районе  Загрос (территория современного 
Ирана).  Неолитические земледельцы  осваивали  новые  территории  в  предгорьях,  сохраняя  в  основном 
прежние  методы  хозяйствования.  В  Загросе  появились  первые  ирригационные  системы,  для  которых 
использовалась вода горных рек. Впоследствии это привело к строительству там уже больших каналов, но 
качественные изменения наступили только тогда, когда люди спустились на Месопотамскую равнину, и уже 
к 5500 г. до н.э. в Южном Ираке появились первые поселенцы. Основой для земледелия и ирригации там 
стал Евфрат, вокруг которого были основаны первые города.

Там и возникли древнейшие очаги цивилизации. Начиная с середины 4 тыс. до н.э. развитие 
цивилизации  в  речных  долинах  Месопотамии  и  Египта  резко  ускорилось.  Базовые  инновации,  которые 
появились  в  Западной  Азии  на  заре  истории  (сельское  хозяйство,  общины,  религия,  возникшие 
впоследствии города-государства со всеми их специфическими чертами – стратифицированным обществом, 
организованной  религией,  администрацией,  армиями,  общественными  работами,  письменностью, 
законодательством, искусством, технологическими новшествами и самими империями) характеризовали эти 
цивилизации и определили те контуры, по которым развивалось общество с 4 тыс. до н.э. 

Неолит  стал  эпохой  подлинного  выхода  Греции  на  магистральный  путь  развития  мировой 
цивилизации. Первая высокоразвитая неолитическая культура Греции относится еще к 5 тыс. до н.э. Она 
возникла в Фессалии, в результате миграции пришельцев из Малой Азии или же из Дунайских областей и 
Центральной Европы,  населения с развитой военной организацией,  в культурном отношении стоявшего, 
однако, несколько ниже местных жителей. На крайнем юге древней Эгеиды — на Крите – в эпоху неолита 
возникает оригинальная местная культура, обнаруживающая связи с Ближним Востоком.

2.2.   Поселения ранней бронзы.

В  течение  первой  половины  3  тыс.  до  н.э.  на  всей  территории  Эгеиды  неолит сменяется 
бронзовым  веком.  Результатом  этого  процесса  явилось  как  быстрое  превращение  земледельческих 
поселений  в  города,  так  и  усиление  тенденции  к  колонизации  отсталых  районов.  Древнейшие  центры 
производства  бронзы  были  расположены  к  востоку  и  юго-востоку  от  Эгеиды  в  областях  с  богатыми 
залежами  руд,  каковыми  являлись,  в  частности,  Малая  Азия,  горы  на  северной  окраине  Месопотамии, 
Кавказ,  Кипр  и  Южный  Египет.  Очевидно,  возникновение  бронзовой  металлургии  в  Эгеиде стало 
результатом  миграции  населения  откуда-то  с  востока,  двигавшегося  из  Малой  Азии  через  Кикладские 
острова.  Одна  из  миграционных  волн  двинулась  через  Малую  Азию  в  Эгеиду,  оставив  на  территории 
материковой Греции следы своего пребывания, протянувшиеся широкой дугой от Беотии в Средней Греции 
через Аттику до Арголиды на Пелопоннесе, причем сильные малоазийские влияния прослеживаются даже в 
Фессалии и Македонии. Вторая волна, шедшая со стороны Египта, обогнула Пелопоннес с юга, оставив 
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следы на его западном побережье и Ионических островах. При этом Крит подвергался влияниям, идущим 
как из Малой Азии, так и из Египта. 

2.3.   Языковые параллели.

На существование древних этнических связей между Малой Азией и  Эгеидой указывают не 
только находки аналогичных предметов материальной культуры,  но и некоторые любопытные языковые 
параллели догреческого происхождения,  прежде всего  совпадение  суффикса  -s(s)os,  -ttos,  получившего 
распространение  как  в  эгейско-элладском регионе  (ср.  Parnassos,  Knossos),  так  и  в  Малой  Азии 
(Halikarnassos, Ephesos); а также близость элладско-эгейского -nthos (Korinthos, Zakynthos) к малоазийскому 
-ndos,  -nda (Lindos,  Karyanda).  Данная древнейшая этническая и языковая общность принимала участие 
также  в  образовании  значительно  более  широких  культурных  связей в  древнем Средиземноморье.  Это 
подтверждается,  например,  примечательными языковыми соответствиями между греческим и латинским 
языками,  заимствовавшими  ряд  слов  древней  культурной  лексики  из  единого  доиндоевропейского 
средиземноморского субстрата, занимавшего географически весьма обширную территорию (ср. греч. elaiwa: 
лат. oliva — «маслина»; elaiwon: oleum — «оливковое масло»; kybernetes: gubernator — «кормчий»; rhodon: 
rosa — «роза»; sukon, sykon: ficus — «смоква»; woinos: vinum — «вино»).

3. Эгейский (крито-микенский) мир.

3.1.   Микенская колонизация в Малой Азии. 

На  Крите  сложилась  первая  цивилизация  Европы,  названная  минойской  по  имени 
полулегендарного властителя острова. Географическое положение Крита делало легкодоступными для его 
мореходов  Балканы,  Малую  Азию,  Сирию,  Египет  и  Италию.  Достижения  соседних  народов, 
позаимствованные критянами на относительно ранней стадии развития, помогли совершить им восхождение 
на новую ступень. Критские цифры ассоциируются с Шумером, иероглифы – с Египтом. Критские фрески 
также напоминают об искусстве Египта: сходный канон подчинил себе изображения человеческой фигуры – 
те же локально окрашенные силуэты в двухмерном, не знающем перспективы пространстве. 

Культурные контакты с великими цивилизациями древности ускорили ход истории на острове: 
бронзовый век пришел на Крит на тысячу лет раньше, чем в Центральную Европу. Вскоре Крит превратился 
в процветающую в культурном, экономическом и политическом отношениях средиземноморскую державу 
первостепенного  значения,  соперничавшую  в  культурном  и  экономическом  плане  с  обоими  главными 
центрами цивилизации того времени — Египтом и Месопотамией.

Во  2  тыс.  до  н.э.  на  юге  Балканского  полуострова  завершалось  формирование  греческого 
этноса. К этому времени во всем Эгейском регионе происходил переход от сельскохозяйственных общин к 
возникновению  городов,  создававшихся  вокруг  царских  дворцов,  которые  являлись  административными 
центрами  всего  региона.  Наиболее  характерным  примером  являются  Микены (2000―1100  гг.  до  н.э.), 
раскопки  в  которых  позволили  установить,  что  там  существовало  уже  высокоразвитое  и 
стратифицированное  общество.  Эти  же  раскопки  доказали  общность  с  анатолийскими  культурами  того 
периода,  что  дало  возможность  ученым  проследить  влияние  Востока  на  развитие  ранней  греческой 
цивилизации.  В  Микенах  существовали  прямые связи  с  Египтом и  вообще  со  всем Ближним  Востоком, 
поскольку  именно  к  середине  2  тыс.  до  н.э.  устная  традиция  приурочивает  появление  и  ряда  других 
центральных фигур раннего пласта греческой мифологии, связанных по своему происхождению с Востоком.

В более поздние эпохи своего развития микенская культура подверглась сильному воздействию 
соседней критской культуры, и в период поздних Микен уже нет основания говорить о каких-то азиатских 
влияниях. Синтез местного «варварского» начала с критскими и азиатскими влияниями привел к созданию 
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самобытной общегреческой культуры, которая после завоевания Крита утвердилась также и на островах 
Эгейского моря. 

XIV в. до н.э. – важнейший этап развития микенской цивилизации в истории мировой культуры. 
Наибольшего внимания заслуживает чрезвычайно интенсивная торговая экспансия микенцев, идущая из 
материковой  Греции  в  различные  внеэлладские  области.  Территориально  микенский  мир  уже  не 
ограничивается одной лишь материковой Грецией, а включает в себя практически всю Эгеиду и ряд других 
районов Средиземноморья. Путь микенских мореплавателей на Восток проходил от острова Родос вдоль 
южного побережья Малой Азии до Кипра и расположенных напротив него  Киликии,  Угарита, а оттуда — 
вдоль сиро-палестинского побережья к Египту.

 В течение XIV—XIII вв. до н.э. расположенные вне материковой Греции ахейские поселения и 
торговые фактории все больше развиваются, некоторые из них становятся важными производственными 
центрами (Родос, Кипр,  Скольо-дель-Тонно близ древнего  Тарента и др.). Существование ряда микенских 
торговых  поселений  предполагают  также  на  сиро-палестинском  побережье.  Приблизительно  в  период 
падения микенской цивилизации греческие поселенцы обосновались и на южном побережье Малой Азии.

Наиболее надежным критерием при определении мест,  куда вывозились товары микенского 
производства,  являются  находки  микенской  керамики.  Микенскую  керамику  находят  не  только  в 
материковой Греции и на  Кикладских островах, но также в Македонии и  Фракии, на западном и южном 
побережье Малой Азии, на Кипре, в Сирии, Палестине и Египте, а в Центральном Средиземноморье — от 
Мальты до Сицилии и Южной Италии и далее вплоть до Этрурии (Средняя Италия). Кипрская,  а также 
родосская керамика составляли важную часть микенского ввоза прежде всего в Сирию, Палестину и Египет, 
а родосская, кроме того, и далеко на запад — в Италию. В Микенскую Грецию, в свою очередь, ввозились  
различные необработанные металлические руды, поступавшие со всех концов известного в то время мира 
(от Британии и Иберии до Кипра и Нубии, а возможно, и из стран, расположенных еще далее к востоку); 
слоновая кость из Сирии, где некогда водились слоны, и самые различные предметы роскоши — прежде 
всего из Египта и Передней Азии.

Торговые контакты с микенским миром поддерживал и Египет, несмотря на то, что эта страна 
долгое  время  избегала  связей  с  внешним  миром.  Хотя  здесь  не  было основано  ни  одного  собственно 
микенского  торгового  поселения,  находки  предметов  микенского  производства  в  Египте  заслуживают 
упоминания. 

К  этому  же  периоду  относится  и  интенсивное  развитие  микенских  связей  с  областями, 
расположенными  на  западе  малоазийского  побережья,  и  установление  контактов  с  могущественной 
Хеттской  державой в  центре  Малой  Азии.  Эти  отношения,  особенно  на  начальном  этапе,  несомненно, 
отличались  чертами  дипломатического  добрососедства,  подтверждаемого  в  ряде  случаев  и  близкими 
связями между представителями правящих династий, хотя время от времени оно и нарушалось различными 
трениями. 

Окончательное падение  микенской цивилизации приходится только на конец XII  в.  до н.э., 
когда Микены были полностью сожжены, а на материковую Грецию опустились так называемые  Темные 
века, в течение которых железо вытеснило бронзу. Когда же после этого заката микенского мира начался в 
VIII в. до н.э. расцвет мира античного, большинство бывших основных районов микенской культуры давно 
уже населяли другие племена — дорийцы. 

3.2.   Типы контактов в ахейскую эпоху. Греки на Востоке.

После  окончания  бронзового  века в  Греции  начался  период  Темных  веков.  В  это  время 
греческая  община  практически  не  имела  контактов  с  окружающим  миром.  Широко  распространилось 
пиратство, почти полностью вытеснившее торговлю: при скудости ресурсов греки того времени мало что 
могли предложить для обмена. Приобретение ресурсов осуществлялось путем войн, грабительских набегов, 
пиратства и, гораздо реже, внешней торговли. Вся история ахейского   мира   – это история кровопролитных 
войн или заморских грабительских экспедиций (Троянская война). В XV–XIII вв. до н.э. ахейцы начинают 
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военную и торговую экспансию в Средиземноморье. В конце XV в. до н.э. они устанавливают контроль над 
Критом, в XIV–XIII вв. до н.э. основывают колонии на западном и южном побережье Малой Азии, на Родосе 
и Кипре, в Южной Италии. Единичные набеги в глубь Малой Азии переросли на рубеже XIII—XII вв. до н.э. 
в целый ряд агрессивных вторжений, имевших важное значение для последующих исторических судеб всего 
Восточного  Средиземноморья.  Эта  военная  угроза  исходила,  согласно  свидетельствам  египетских 
источников,  от  так  называемых  «народов  моря».  Ахейские  отряды  принимают  участие  в  нашествии 
«народов моря» на Египет. 

Умение  заимствовать  достижения  и творчески  переработать  их  –  вот  та  признанная  черта 
греческого гения, которая позволила ему создать уникальную культуру, изменившую ход мировой истории. 
И, хотя обучение Европы у Востока этим не закончилось, связи архаической Греции с Ближним Востоком, 
пусть  и  не  столь активные,  как  ранее,  имели немалое  значение.  В  том,  что  мы сейчас  понимаем  под 
античной культурой Греции, есть минойские, микенские, дорийские и ближневосточные корни.

4. Великая греческая колонизация и греко-варварские связи.

Великая греческая колонизация

4.1.   Центры, выводившие колонии. Направления колонизационных потоков. 
Юго-восток Малой Азии. 

Микенская  торговая  экспансия  явилась  в  полном  смысле  слова  подготовкой  к  мощной 
греческой колонизационной экспансии первой половины 1 тыс. до н.э. Период VIII–VI вв. до н.э. — время 
грандиозных перемен в древнегреческом мире. Причиной их стал демографический взрыв, затронувший 
многие населенные греками регионы. На этом фоне сокращение продовольственных ресурсов в результате 
постепенного истощения почв приводило общины к кризису. Существовало два пути решения проблемы — 
внутренний  и внешний.  Первый заключался в более эффективном использовании  имеющихся пахотных 
земель  и  их  увеличении  за  счет  расчистки  лесистых  территорий,  что  потребовало  новых,  более 
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совершенных орудий труда. Второй способ решения проблемы — внешняя экспансия, которая могла быть 
насильственной  или  мирной.  Более  перспективным  оказалось  основание  колоний  в  далеких  заморских 
землях — началась Великая греческая колонизация. Насильственная экспансия — захват новых земель вне 
пределов государства:  внутригреческие войны,  выведение колоний.  Наиболее активно колонизационную 
деятельность осуществляли  Халкида Эвбейская,  Мегары, Коринф,  Фокея и, особенно,  Милет, основавший 
около девяноста поселений. 

Греческая  колонизация  шла в  трех  направлениях:  западная  колонизация,  северо-восточная 
колонизация и юго-восточная колонизация. 

Юго-восточная волна колонизационного движения осваивала южное побережье Малой Азии, 
Кипр, Египет и Ливию. Во главе его стояли дорийцы и ионийцы. 

Сложность проникновения в эти районы заключалась в том, что они, как правило, находились 
под  контролем могущественных  восточных  монархий  (Ассирии,  Египта,  Вавилонии,  Лидии);  кроме  того, 
греки столкнулись с сильной конкуренцией финикийцев (особенно на Кипре), также проводивших широкую 
колонизационную  экспансию.  В  связи  с  этим  апойкиям (военно-хозяйственным  поселениям)  не  всегда 
удавалось стать независимыми центрами, и общее их число было сравнительно невелико. Относительно 
благоприятные  условия  существовали  только  на  ливийском  побережье,  где  дорийцы  вывели  группу 
процветающих  поселений  (Пентаполис)  во  главе  с  Киреной.  Из  других  греческих  колоний  юго-востока 
выделялся  Навкратис,  основанный  милетянами  в  середине  VII  в.  до  н.э.  в  дельте  Нила.  В  это  время 
появляются греческие и греко-македонские полисы и апойкии в Сирии (Аль-Мина),  Египте (Навкратис), 
Ливиии (Кирена), Иране, Средней Азии, Северной Индии.

Несмотря на первоначально земледельческую направленность Великой колонизации,  многие 
поселения  постепенно  превратились  в  крупные  ремесленные  центры,  ведущие  интенсивный  обмен  с 
местным населением,  а  также в центры посреднической  торговли.  Тем самым они оказали влияние на 
экономику самой Греции, стимулировав развитие в ней товарного производства. 

В итоге в Греции восторжествовал второй тип внешней экспансии — мирный (торговый). Новая 
ситуация  позволила  ряду  полисов  (Афины,  Эгина)  отказаться  от  преимущественной  ориентации  на 
выращивание  зерновых  в  пользу  экспортных  сельскохозяйственных  культур  (винограда,  оливок), 
возделыванию которых особо благоприятствуют почвы и климат большей части Греции,  и ремесленных 
изделий (прежде всего гончарных и кузнечных), конкурентоспособность которых обеспечивалась давними 
традициями  мастерства  и  наличием  высококачественного  сырья.  Ремесло  отделяется  от  земледелия; 
ремесленный  труд  специализируется.  Центр  экономической  жизни  перемещается  из  деревни  в  город, 
интересы которого направлены не в глубь материка, а на море; новые города теперь основываются на 
побережье  рядом  с  удобными  бухтами,  а  старые  (Афины,  Коринф)  устанавливают  тесные  связи  с 
близлежащими портами. 

4.3.   Взаимодействие культур Востока и Греции в результате миграции греков.

4.3.1.    Экспансия греческой и греко-македонской культур на Восток.
В период Великой греческой колонизации в XVIII в. до н.э. начался новый подъем культуры. 

Роль культурных контактов была на этот раз особенно велика и неоспорима. В колониях, расположенных на 
берегах Средиземного и Черного морей, сосредоточилась наиболее активная часть населения. Оказавшись 
вне родины, эти люди особенно легко усваивали новое. А потому именно греческие колонии стали одной из 
главных контактных зон. Вначале греки только ввозили изделия восточного ремесла, затем сами освоили их 
производство. Сложился интернациональный стиль, в котором изделия Греции порой было трудно отличить 
от изделий из Ассирии или Урарту. 

При  ставших  традиционными  посещениях  греческими  мыслителями  Египта  и  Вавилонии 
научные открытия этих стран греки стали получать из «первых рук». Финикийский алфавит, металлические 
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деньги, множество заимствованных слов и мифологических сюжетов — специалисты насчитывают более 
двух десятков отраслей хозяйства, которыми возрождавшаяся греческая культура была обязана Востоку.

Успешной  колонизационной  деятельности  способствовал  прогресс  в  кораблестроении.  На 
основе достижений финикийских судостроителей были созданы два новых типа корабля — пентеконтера и 
триера.

До  этого  времени  греческая  цивилизация  представляла  собой  замкнутую 
самовоспроизводящуюся  систему,  которая  функционировала  на  этнически  ограниченной  территории, 
имеющей ограниченные ресурсы. Однако колонии, созданные с целью сохранения замкнутости греческой 
цивилизации,  напротив,  дали  ей  возможность  открыться  остальному  миру.  Она  вышла  за  пределы 
населенных греками территорий и вовлекла в свою орбиту многие чужие страны и племена, получив доступ 
к  их  материальным  и  культурным  богатствам.  Греческая  система  метрополии-колонии  стала,  вслед  за 
финикийской, структурой, объединяющей многообразный средиземноморский ареал. 

4.3.2.    Освоение алфавита.
Именно  в  это  время  зарождается  то,  что  мы  привыкли  называть  классической  греческой 

культурой.  Одним  из  важнейших  элементов  любой  классической  цивилизации  является  использование 
алфавита,  т.е.  системы  письма,  использующей  небольшое  количество  знаков,  каждый  из  которых 
представляет собой одну букву. Греки были уверены, что они получили алфавит с Востока. Они называли 
свои буквы финикийскими и приписывали основание алфавита легендарному Кадмусу. Названия греческих 
букв,  например  «альфа»,  «бета», не  несут  по-гречески никакой  смысловой нагрузки,  но  происходят  от 
семитских  слов  «альфа» — топор,  «бета»  –  дом.  Также  и  написание  ранних  греческих  букв  сходно  с 
написанием  западносемитских,  а  порядок  букв  в  греческом  алфавите  такой  же,  как  в  арамейском  и 
древнееврейском.  Современная  археологическая  наука  полагает,  что  финикийский  алфавит  появился  в 
Палестинском  регионе  вследствие  развития  древнеханаанской  письменности,  пиктографической  в  своей 
основе.  При  раскопках  Гезера,  Лачиша  и  других  мест  археологи  обнаружили  пиктограммы,  в  которых 
понятие дом — «бейт» обозначало букву «Бета».

Алфавитная система древнеханаанского письма развивалась не только в палестинском регионе 
— в городе Угарите на сирийском побережье были обнаружены глиняные таблички, буквы в которых были 
изображены  в  определенном  порядке.  Позднее  этот  же  порядок  перейдет  в  семитский  и  в  греческий 
алфавит. В древнеханаанской письменности не было правила написания пиктограмм: их можно было писать 
справа налево, слева направо,  свеху вниз  — только в финикийском письме впервые появилось строгое 
написание  справа налево.  Когда греки переняли алфавит,  они сделали важное  нововведение:  впервые 
разделили буквы на гласные и согласные.

Среди  ученых  идет  большая  дискуссия  об  эпохе,  когда  греки  заимствовали  свой  алфавит. 
Самые ранние свидетельства греческой письменности относятся к 8 тыс. до н.э., и многие ученые полагают,  
что греческое письмо появилось  именно тогда.  Однако  греческое письмо,  даже самое древнее,  всегда 
писалось  слева  направо,  финикийское  же  —  справа  налево,  т.е.  можно  предположить,  что  это 
заимствование произошло гораздо раньше, хотя письменных источников, доказывающих это, нет.

4.3.3.    Деньги.
Специалисты-антиковеды  считают,  что  денежная  система  является  чисто  греческим 

институтом,  хотя  она  была  создана  в  Лидии в  конце  VII  в.  до  н.э.,  и  не  существует  ни  одного 
древнегреческого  указания  на  то,  что  это  было  их  изобретением.  Использование  для  торговли 
металлических  предметов (как  то монеты,  кольца,  слитки),  обычно  из  серебра,  но  также и  из  золота, 
являлось древней ближневосточной практикой и описывалось в вавилонских текстах еще в 3 тыс. до н.э. В 
VIII в. до н.э. в Ассирии появились обрезанные в форме квадратов серебряные слитки, чистоту которых 
подтверждали  в  храмах.  В  ходе  раскопок  в  Южной  Турции  были  обнаружены  одинаковые  серебряные 
слитки, примерно 730 г. до н.э., чей стандарт был подтвержден царской подписью. Все эти предметы играли 
ту же роль, что позднее монеты в Греции и Лидии.
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5. Контакты Греции и Востока в классическую эпоху.

5.1    Греко-персидские войны 500–449 гг. до н.э.

В 499 г. до н.э. началось восстание находившихся под персидским владычеством ионийских 
греческих  городов,  расположенных  на  западном  побережье  Малой  Азии.  В  498  г.  до  н.э.  восставшие 
захватили и сожгли столицу персидской сатрапии Сарды, однако в течение года мятеж был подавлен.

В качестве ответной меры в 492 г. до н.э.  царь Персидской империи  Дарий I послал свою 
армию и флот через Геллеспонт в Грецию. У подножия горы Афон флот потерпел крушение, и сухопутное 
войско было вынуждено вернуться. В 490 г. до н.э. Дарий отправил в Эгейское море новый флот. Персы 
приплыли к  Эретрии и  после шестидневной  осады захватили город.  Тогда  10  тыс.  тяжеловооруженных 
афинских пехотинцев заняли узкую долину, выходившую на Марафонскую равнину недалеко от побережья. 
Пехота и кавалерия персов, насчитывавшая около 30 тыс. человек, высадились на берег. Когда их стрелы 
стали поражать греков, главнокомандующий греков Мильтиад приказал своим воинам начать атаку бегом, 
чтобы как можно меньше оставаться под градом стрел. Персы, не готовые к рукопашному бою, понеся 
тяжелые потери, отступили к своим кораблям и возвратились в Азию, где начали строительство флота. 

Когда Дарий умер, его сын и преемник Ксеркс собрал сухопутную армию примерно в 100 тыс. 
человек и  флот из  1000 кораблей.  Летом 480 г.  до н.э.  Ксеркс со  своим огромным войском вторгся  в 
Фессалию. На этот раз Афины и Спарта выступили вместе. Персидские воины тысячами гибли у Фермопил, 
узкого прохода между горной цепью и морем, до тех пор, пока предатель-грек не указал им тайной тропы 
через горы. Спартанский царь Леонид, отпустив большую часть своих союзников-греков, до самой смерти 
сражался во главе 300 спартанцев и нескольких сотен фессалийцев. 

Тем временем персы вступили в Афины и сожгли город. Фемистокл и спартанский полководец 
Эврибиад разместили флот в заливе соседнего с Афинами острова Саламин. Хитростью, как бы уклоняясь от 
сражения, они заманили персов в узкий пролив, где и уничтожили персидский флот. Ксерксу пришлось 
удалиться в Азию, однако он оставил в Центральной Греции армию в 80 тыс. человек. На следующий год (в 
конце августа 479 г. до н.э.) эти силы были уничтожены объединенным греческим войском в Южной Беотии, 
у  Платей. Тогда же союзный греческий флот разгромил противника у мыса  Микале на побережье Малой 
Азии, а остатки персидских войск были разбиты там же на суше. В последующие два десятилетия из-под 
власти персов была освобождена бόльшая часть греческого населения Малой Азии.

5.2.   Понятие «варвар» в греческой культуре.

5.2.1.    Эволюция  греческой концепции варварства.
Великая греческая колонизация впервые обнаруживает примеры явной конфронтации греков и 

негреков и порождает осознание эллинами своей этнической идентичности через противопоставление себя 
негрекам – варварам.

Поскольку  бόльшая  часть  известной  грекам  Азии  находилась  в  это  время  под  властью 
персидского царства  Ахеменидов, греки часто использовали термин «Азия» для обозначения Персидской 
державы.  Многие греческие авторы рассматривали всю мировую историю сквозь призму «исторического 
противостояния» Европы и Азии, начавшегося еще со времен Троянской войны, а может быть, и ранее. 

В  классической  Греции  слово  «варвар»  имело  двойной  смысл:  оно  обозначало  негреков 
сначала  лингвистически,  затем  также  –  этнически  и  географически;  с  другой  стороны,  это  понятие 
относилось  равным  образом  к  культурной  анти-модели,  которая  предполагает  деспотизм  и  рабство, 
чрезмерную роскошь, жестокость и грубость. 

Греко-персидские войны способствовали формированию панэллинской идентичности греков и 
привели к появлению определения «варвары» в значении «другие».  Именно тогда термины «персы» и 
«варвары»  начинают  употребляться  в  паре.  Хотя  этническая  идентичность  эллинов  существовала  и  в 
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архаический период, однако поляризацию грека и варвара породили только Греко-персидские войны, после 
которых возникает еще идея потомственного врага.  В период классической Греции персы в восприятии 
греков ассоциировались с варварами, понятия врага – перса и варвара были тесно взаимосвязаны. 

Важным элементом греческой  «концепции»  варварства  стало  впоследствии  осознание  идеи 
своего  собственного  превосходства  над  варварами,  нашедшее  выражение,  в  частности,  в  идеологии 
панэллинизма. В центре эллинской  этнофилософии стоит сама эллинская идея, где эллины представлены 
как элитный этнос, а все остальные варварские народы составляют своего рода "этническую массу". Греки 
не знали национальной или расовой исключительности в современном смысле слова, но они делили весь 
мир на зону цивилизации и зону варварства. Греки называли всех неэллинов, говорящих на чужом языке, 
варварами. Последним, как считалось, был свойственен низкий культурный уровень, на чем и основывалось 
представление о естественном господстве греков над варварами.

Таким образом, первоначально термин варвар не содержал в себе никакого уничижительного 
значения. Однако постепенно, особенно со времени греко-персидских войн, этот термин стал приобретать 
специфический характер. Для греков V–IV вв. до н.э. варвар – это человек, не только не говорящий по-
гречески, но и существующий в иных, нежели привычные для греков, формах политической и социальной 
организации  общества.  И  племена,  жившие  в  условиях  первобытнообщинного  строя,  и  народы, 
подчиненные монархической власти, – варвары. Важный показатель варварства видели и в отличающемся 
от греческого характере культуры и быта. 

5.2.2.    Концепция варварства в трудах греческих мыслителей.
Греко-варварская  поляризация  находила  отражение  в  греческой  философии,  литературе  и 

искусстве. В VIII–VI вв. до н.э. в греческой литературе термин «варвар» применялся для характеристики 
речи чужеземца – негрека. Он присутствует в тексте «Илиады» Гомера по отношению к карийцам, причем 
«варвар» не означало для автора ничего более чем говор на непонятном грекам языке, и поэтому не может 
восприниматься как показатель негативного отношения Гомера к негрекам – варварам.

Первым греческим автором, применившим термин «варвары» непосредственно по отношению к 
персам,  был великий драматург  Эсхил. В исторической драме «Персы» он воспроизводит стереотипный 
образ персов и Персии, впоследствии закрепившийся в общественном сознании и идеологии греков. При 
этом  Эсхил не  считал,  что  различия  эллинов  и  варваров  существовали  извечно,  а  представлял  их 
результатом  определенного  развития.  Он  сравнивал  персидскую  деспотию  и  греческую  свободу, 
противопоставлял персидское «рабство» и «свободу» греков. При этом «богатство» персов и «бедность» 
греков  у  него  еще  не  являются  факторами,  способствовавшими  формированию  в  сознании  греков 
противопоставления персидского и греческого образа жизни, поляризации эллинов и варваров-персов. В 
трагедиях афинского драматурга трудно обнаружить даже следы явного презрения к врагу греков – Персии, 
которыми пестрят произведения греческих авторов следующего столетия. 

Первым  историком,  который  подчеркивал  историко-культурное  разнообразие,  был  Геродот, 
знавший Европу,  Азию и Африку, благодаря чему в сфере его внимания оказались и греки, и персы, и 
другие народы. Геродот посещал Персию и Египет и оставил впечатляющие описания их культуры и жизни. 
В  основе  его  «Истории»  лежит  описание  масштабного  конфликта  между  Европой  и  Азией,  в  ней 
повествуется о целом периоде греко-персидских войн с несомненным акцентом на враждебности эллинов и 
варваров-персов.  Персидские  войны  он  рассматривал  как  борьбу  между  Западом  и  Востоком  и  как 
сохранение  древних  свобод  от  массового  порабощения  азиатским  правителем.  «Отец  истории»  уже 
достаточно широко пользуется термином «варвары».  Геродот, как и афинский драматург  Эсхил, полагает, 
что поляризация эллинов и варваров не существовала извечно. Вслед за  Эсхилом он видит различия при 
сравнении  военных  качеств  эллинов  и  варваров  и  отмечает  социальный  фактор:  противопоставляет 
варварам/персам – рабам – свободных эллинов. Непосредственное сравнение с эллинами оказывается не в 
пользу персов, но Геродот не выражает каких-либо антивосточных чувств; он никогда не идет так далеко, 
как более поздние авторы в поляризации греков и «других». 
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Определение  варваров-персов  встречается  и  в  трудах  Фукидида.  Большее  значение  для 
историка имеет этнический фактор, обусловивший поляризацию эллинов и варваров. Он особо выделяет 
азиатских  варваров,  хотя  нигде  специально  и  не  оговаривает  их  отличие  от  варваров  европейских. 
Аристофан следует  уже  вполне  определившейся  для  V  в.  до  н.э.  традиции  употребления  термина 
«варвары»: с одной стороны, это чужеземцы – негреки, а с другой стороны, персы – враги Греции. Особое 
место в формировании некоего обобщенного образа варвара принадлежит  Еврипиду, в драмах которого 
варвары характеризуются исключительно с негативных позиций, а противопоставление варваров и эллинов 
выражается  в  утверждении  идеи  превосходства  греков  над  варварами  и  даже  впервые  в  призыве 
повелевать ими. 

«Скульпторами»  образа  варвара  в  IV  в.  до  н.э.  были  Ксенофонт и  Исократ,  Платон и 
Аристотель. В греческой литературе того столетия можно обнаружить достаточно целостный образ варвара-
перса,  отдельные  элементы  которого  получат  дальнейшее  развитие  в  рамках  доктрины  панэллинизма. 
Наряду с традиционными представлениями о варварах-персах  (деспотизм,  богатство и т.д.)  появляются 
суждения, которые защищают греческое превосходство над варваром и создают базу для развития идей 
завоевания Востока. Аристотель признавал рабов необходимой составной частью государства и оправдывал 
рабство главенством греков над негреками. Согласно его идеям, варвары по самой своей природе ниже 
греков.  Поскольку  они  являются  «рабами  царя»  Персии,  то  Аристотель  приравнял  их  непосредственно 
рабам-варварам у греков.  Плутарх в своем трактате «Об удаче и доблести Александра»,  рассказывая о 
советах Аристотеля Александру Македонскому, писал, что «Аристотель ему наказывал эллинами управлять, 
как наставник, а варварами – как деспот, о первых заботиться, как о друзьях и родственниках, а со вторыми 
вести себя, не как с людьми, а как со зверями».

Историк античной философии  Диоген Лаэртский  развивает идеи панэллинизма, уже в самом 
начале  своей  книги  указывая,  что  нельзя  «приписывать  варварам  открытия  эллинов:  ведь  не  только 
философы, но и весь род людей берет начало от эллинов». 

Идеи  панэллинизма  достигают  своего  логического  завершения  у  Платона.  Он  считает,  что 
начертанный им в диалоге "Государство" проект наилучшей организации общества может быть осуществим 
только у греков. Для народов, окружающих Элладу, он не применим в силу полной их неспособности к 
устройству общественного порядка, основанного на началах разума. Таков «варварский» мир в истинном 
смысле  этого  слова,  обозначающем  все  негреческие  народы  независимо  от  степени  их  цивилизации  и 
политического развития. Различие между эллинами и варварами настолько существенно, что даже нормы 
ведения войны будут иными – в зависимости от того, ведется ли война между греческими племенами и 
государствами  или  между  греками  и  варварами.  В  первом  случае  должны  соблюдаться  принципы 
человеколюбия,  продажа  пленных  в  рабство  не  допускается;  во  втором  –  война  ведется  со  всей 
беспощадностью,  а  побежденные  обращаются  в  рабство.  В  первом  случае  для  вооруженной  борьбы 
подходит термин «домашний спор», во втором – «война». Следовательно, заключает Платон, когда эллины 
сражаются  с  варварами,  мы  назовем  их  воюющими  и  врагами  по  природе,  и  такую  вражду  следует 
именовать войной; когда же эллины делают что-либо подобное против эллинов, мы скажем, что по природе 
они – друзья, только в этом случае Эллада больна и находится в разладе, что следует называть «домашним 
спором».  Именно победы в войнах с варварами принесли Элладе славу и «сделали эллинов лучшими». 
«Домашний»  же спор  обычно  позорит  тех,  кто  принимает  в  нем участие.  Оба эти  тезиса  будут  потом 
неоднократно повторяться в афинской риторике последующего периода и иметь большой успех, особенно в 
эпоху македонского и римского владычества на Балканах. 

В  «Менексене» Платон  достаточно  ясно  выражает  этот  природный  элитизм  на  примере 
жителей Афин,  недвусмысленно намекая на чужеземное и  даже восточное  происхождение  основателей 
других греческих городов, хотя и принимает во внимание, что все они потомки Зевса, как и положено быть 
героям. 

Фактически в античной этнофилософии идет противостояние (если не «борьба») двух идей – 
идеи о равенстве людей и идеи об их природном неравенстве. Обе идеи лежат в плоскости соотношения 
разных  культурных  уровней  –  эллинов  (равных  по  культуре  своего  образования)  и  варваров 
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(необразованных и потому нижестоящих). При всех внешних различиях греков объединяла единая основная 
мысль.  Суть  ее  лучше  всего  сформулировал  выдающийся  афинский  оратор  и  политический  деятель 
Исократ: «Перенесем богатства Азии в Европу, а бедствия Эллады – в Азию».

6. Эллинистический мир.

Эллинистические государства

6.1.   Завоевательные походы Александра Македонского.

Многие греческие писатели, следуя теориям панэллинизма, развивали идею завоевательного 
похода  в  Азию  против  Персидского  царства  Ахеменидов,  захвата,  по  крайней  мере,  Малой  Азии, 
переселении туда обедневших греков и закабалении местного населения. Грекам уже на рубеже V и IV вв.  
до  н.э.  стало  ясно,  что  Персидская  держава,  некогда  грозный  противник  Эллады,  угрожавший  ей 
порабощением, ослабела, и поход против нее имеет все шансы на успех. 

Македонский царь  Филипп  II  учитывал  наличие  этих  настроений  среди  греков  и  умело 
использовал их. В 336 г. до н.э. македонская армия начала военные действия в Малой Азии. Вскоре, однако, 
в результате покушения Филипп II погиб, и армия была отозвана на родину. Власть перешла к его сыну –  
Александру III (336–323 г. до н.э.). Весной 334 г. до н.э. Александр начал свой десятилетний Персидский 
поход  (334–324  г.  до  н.э.),  завершившийся  гибелью  империи  Ахеменидов  и  образованием  мировой 
эллинистической державы.

Правление Александра Македонского, длившееся двенадцать с половиной лет, изменило облик 
не  только  Эллады,  но  и  всего  восточного  мира.  В  начале  войны  с  персами  он  постоянно  стремился 
подчеркнуть ее общеэллинский характер и укрепить греков в мысли, что ее цель – отмщение персам за 
походы Дария и Ксеркса, осквернение храмов и т.п. 
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Начало похода. Весной 334 г. до н.э. во главе небольшой греко-македонской армии Александр 
переправился в Малую Азию и вступил в пределы державы Ахеменидов. Его власть добровольно признали 
почти  все  греческие  города  на  западном  побережье  Малой  Азии,  в  которых  он  сверг  проперсидские 
олигархические и тиранические режимы и установил демократический строй. Вскоре в его руках оказалась 
вся западная часть Малой Азии. К лету 333 г. до н.э. покорение Малой Азии было завершено. 

Завоевание Сирии, Финикии, Палестины и Египта.  Осенью того же года Александр одержал 
победу над «великим царем» Дарием III  при Иссе, что сделало его владыкой всего Переднеазиатского 
Средиземноморья. Отказавшись от преследования Дария, Александр направился на юг. Ему подчинилось 
большинство  городов  Финикии,  что  лишило  персов  финикийского  флота  и  надежды  на  проведение 
активных  военно-морских  операций  в  Восточном  Средиземноморье.  Летом  332  г.  до  н.э.  после 
семимесячной осады пал город Тир. Греко-македонская армия вступила в пределы Палестины и подчинила 
Иудею.  В  то  же  время  военачальники  Александра  разбили  вражеские  отряды  на  западе  Малой  Азии, 
уничтожили у Геллеспонта персидский флот и овладели всей островной Грецией. 

В  декабре  того  же  года  Александр  беспрепятственно  овладел  Египтом.  В  Мемфисе, 
древнеегипетской столице, состоялось провозглашение его фараоном. Он проводил гибкую политику по 
отношению к местному населению: всячески выказывал уважение египетским храмам, старался соблюдать 
туземные  обычаи.  Гражданское  управление  страной  оставил  за  египтянами,  но  армию,  финансы  и 
пограничные  области  передал  под  контроль  македонян  и  греков.  В  дельте  Нила  он  основал  город 
Александрию, ставший оплотом греко-македонского влияния в Египте. 

Завоевание Месопотамии и Ирана.  Весной 331 г. до н.э.  Александр двинулся в Финикию. В 
октябре у деревни Гавгамелы он наголову разгромил персидскую армию, насчитывавшую до 1 млн человек. 
Военная мощь Персидской державы была сломлена, а Дарий III бежал в Мидию. Затем Александру сдались 
Вавилон, Сузы, Персеполь. В июне 330 г. до н.э. он двинулся в центральные области Ирана, занял Мидию. 

Завоевание  Средней  Азии.  Преследуя  Дария  III,  Александр  миновал  перевал  Каспийские 
ворота и вступил в Среднюю Азию. К весне 329 г. до н.э. македоняне заняли Парфию,  Гирканию,  Арию, 
Бактрию, Согдиану и дошли до р.  Яксарт (совр. Сырдарья). Однако согдийцы подняли восстание против 
завоевателей, которое Александру удалось подавить только в 327 г. до н.э.

Поход в Индию. Увлеченный идеей достичь «края Азии» и стать владыкой мира, полководец в 
конце весны 327 г. до н.э. решил предпринять поход в Индию. Ему добровольно подчинилось большинство 
царств на правом берегу Инда. Александр переправился через Инд и вторгся в Пенджаб, далее он двинулся 
на восток, намереваясь вторгнуться в долину  Ганга, однако армия, истомленная беспрерывным походом, 
отказалась  идти  дальше,  и  Александру  пришлось  повернуть  назад  и  расстаться  с  мечтой  о  мировом 
господстве. В конце июля 325 г. до н.э. он достиг дельты Инда. 

Возвращение в Вавилонию. В сентябре того же года Александр повел армию в Персиду вдоль 
океанского побережья. В начале 324 г. до н.э.  он прибыл в Сузы, где отпраздновал окончание похода. 
Завершив  кампанию,  он  занялся  упорядочением  своей  огромной  державы,  включавшей  Грецию, 
Македонию,  Фракию,  Малую  Азию,  Сирию,  Палестину,  Египет,  Ливию,  Месопотамию,  Армению,  Иран, 
Среднюю Азию и Северо-Западную Индию. Однако 13 июня 323 г. до н.э. Александр Великий скончался в 
своем вавилонском дворце. К наследию, оставленному ему отцом (Македонскому царству и гегемонии в 
Эллинской лиге), он прибавил территории, равные или даже превосходившие империю Ахеменидов в эпоху 
ее наивысшего расцвета при Дарии I. Ни один из завоевателей еще не покорял столько стран, ни один не 
уводил свою армию так далеко от родной земли. 

6.2.   Политика Александра Македонского в завоеванных странах. 

Александр не был поборником панэллинизма. Он стремился не к подчинению и уничтожению 
завоеванных народов, а, наоборот, к слиянию их с греками в единое гармоничное целое, в которое каждый 
внес бы свою лепту. Лучший способ достичь этой цели царь видит в смешанных браках. Он подает пример – 
женится  на  Роксане,  дочери  одного  из  владык  Согдианы,  а  затем  на  трех  персидских  принцессах.  По 
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возвращении из Индии большинство его военачальников и десять тысяч солдат в один день торжественно 
сочетаются браком с местными девушками.

После  захвата  Месопотамии  Александр,  стремясь  обеспечить  лояльность  завоеванных 
областей,  все  больше  входил  в  образ  восточного  владыки:  пытался  утвердить  представление  о  своем 
божественном происхождении, установил пышный придворный ритуал, завел гарем из трехсот наложниц, 
соблюдал персидские обычаи и носил персидскую одежду. Он проводил политику сближения с местной 
персидской аристократией, предоставляя ей высокие посты в администрации.

Основной  опорой  империи  была  армия.  За  время  походов  в  ней  произошли  глубокие 
изменения:  все  более  таяло  изначальное  македонское  и  греческое  ядро,  шла  вынужденная  вербовка 
жителей Востока. Военные расходы, траты на содержание чиновников, строительство, роскошь двора – все 
это требовало очень больших денежных ресурсов. 

Почти не обременяя налогами с Македонию и совсем не взимая их с Греции, в Азии Александр 
сохраняет  разнородную  фискальную  структуру.  И  особенно  широко  он  пользуется  сокровищами, 
накопленными во дворцах Ахеменидов. 

Та  же  гибкость  наблюдается  и  в  местном  управлении.  Везде,  кроме  крайних  восточных 
областей,  где  большие  территории  находились  под  военным  управлением,  административной  единицей 
остается сатрапия. Сначала сатрапами были, за исключением Малой Азии и Сирии, местные властители, но 
Александр быстро заменяет их македонцами и греками. Сатрапы представляют собой лишь гражданскую 
власть, военная доверена стратегам, которые зависят только от царя. На должностях среднего звена он 
оставляет  представителей  коренного  населения,  так  как  только  они  разбираются  в  тонкостях  местных 
языков и традиций. Таким образом, Александр мудро сохраняет за каждым регионом привычную систему 
управления, не пытаясь сгладить разнообразие частей многоликой империи. 

Главной целью его политики было распространение эллинской культуры. Наиболее надежный 
способ обеспечить  эллинизацию Востока – это основание новых городов. Большинство из них он назвал 
своим  именем.  Александрии  (а  их  было  самое  меньшее  34)  имели  военные,  административные  и 
экономические  функции  и  были  призваны  осуществлять  слияние  народа,  которое  он  считал  столь 
необходимым. Формально снабженные некоторыми учреждениями, свойственными греческим полисам, они 
подчинялись власти правителя. Много столетий они оказывали значительное влияние на соседние с ними 
области, хотя не у всех из них была слава Александрии Египетской, ставшей одним из самых прекрасных 
городов мира. Для переселения людей Александр строит и перестраивает дороги, каналы, порты, доки, 
корабли.

Градостроительство и эллинизация шли рука об руку, но Македонскому был известен и другой 
способ распространения великолепной греческой культуры – внедрение греческого языка. Кроме того, он 
способствовал  обмену  животными  и  растениями  между  отдаленными областями,  ставшему  своего  рода 
предвосхищением селекции во времена эллинизма. 

Почитая  олимпийских  богов,  Александр  вместе  с  тем проявляет  достаточную терпимость  и 
лояльность к другим верованиям. Например, он привозит из Индии старого брахмана Калана и разрешает 
ему ритуальное самосожжение на костре, тратит большие средства на восстановление храма Мардука в 
Вавилоне и храма Амона в Карнаке. 

Следуя  гениальной  интуиции,  Александр  вводит  в  империи  единую  монету  –  македонские 
монеты, чеканенные по аттическому весовому стандарту, заменившие в Азии более тяжелые дарики. 

Александр  Македонский  ввел  греческий  язык,  его  учителя  обучили  около  30  000  молодых 
персов из знатных семей греческому языку и военной науке. В великих походах Александра сопровождала 
большая свита  географов,  историков  и писцов,  которые  записывали все  происходящее день за днем и 
знакомились с культурой всех встречавшихся по пути народов. Особое внимание уделялось мореходству и 
установлению морского сообщения.

Историческое  значение  деятельности  Александра  Великого  заключается  в  следующем: 
несмотря на то, что созданная им держава распалась вскоре после его смерти, его завоевания положили 
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начало эпохе эллинизма;  они создали условия для греко-македонской колонизации Ближнего Востока и 
Средней Азии и для интенсивного культурного взаимопроникновения эллинской и восточных цивилизаций.

6.3.   Эллинистические государства на Востоке – общность культур или 
варианты античной культуры?

6.3.1.    Образование восточно-эллинистических территориальных 
структур. 

Элинистическая  эпоха  началась  со смертью Александра Македонского.  Она характеризуется 
расширением  территорий,  занятых  греками,  и  перемещением  центра  тяжести  эллинства  из  собственно 
Греции, которая отныне играла меньшую по сравнению с обширными царствами Востока роль. Сразу же 
после  смерти  Александра  среди  диадохов началась  борьба  за  власть.  Вскоре  погибают  его  прямые 
наследники,  и происходит раздел его империи.  Примерно 40 лет продолжалась жесточайшая борьба за 
раздел наследия Александра Великого. 

В  результате  были созданы три больших  государства  –  Эллинистический  Египет (Египет  и 
Ливия) под владычеством Птолемеев, Сирия (часть Малой Азии, Сирия, Месопотамия, Персия и Средняя 
Азия), где господствовала династия Селевкидов, и Македония (Греция и Македония), отошедшая к потомкам 
Антигона. В 282 г. до н.э. к ним присоединилось царство Пергамское под властью Атталидов. 

Эллинистические монархи не отказались от намерений Александра Великого. Хотя речь уже и 
не  шла  о  смешении  народов,  они  все  же  мечтали  эллинизировать  Восток,  преследуя  двойную  цель: 
ассимилировать, вернее, подчинить местное население и распространить греческую цивилизацию, которую 
они рассматривали как высшую и единственно достойную человека.

Монархическая  форма  правления,  унаследованная  от  Александра,  получает  свое  полное 
развитие в двух обширных регионах, сформированных при разделе империи, – в царствах Птолемеев и 
Селевкидов.  Египет,  которым владел Птолемей, был самым богатым и едва ли не самым обширным из 
эллинистических царств. Птолемей I стал завоевывать земли вокруг Египта, чтобы обеспечить еще большую 
безопасность  своего царства в Средиземноморье.  Он ввел монетную систему, привлек в Египет греков, 
старался удержать в войске наемников, наделяя их земельными участками. Птолемей, которого прозвали 
«македонский фараон», жил в окружении египтян, как на острове, и был вынужден учитывать традиции 
древнего народа. Он начал проводить политику сотрудничества между греками и коренным населением, 
предложив им для почитания  нового  бога –  Сараписа.  Но он  превратил  столицу Александрию в чисто 
эллинский город с гимнасиями, амфитеатром и ристалищами, основав там Библиотеку и Мусей.

Династия Птолемеев правила страной до 30 г. до н.э., когда последняя ее представительница, 
царица  Клеопатра,  предпочла  укус  аспида  колеснице  триумфатора  Октавиана,  завоевавшего  Египет. 
Оставшиеся независимые греческие земли были присоединены к Римской империи. 

Империя,  которую  Селевк  I  Никатор оставил  своему  сыну  Антиоху  I,  была  чрезвычайно 
обширной.  Она  простиралась  от  Афганистана  до  проливов,  от  Понта до  Сирии  и  отличалась  большим 
этническим  разнообразием.  Там  говорили  на  многих  языках  –  греческом,  персидском,  армянском, 
азианических диалектах. В ней соседствовали все религии:  греческий  политеизм,  зороастризм, иудаизм, 
местные  культы  Анатолии.  Она  была  местом  активного  культурного  взаимодействия.  Великие  цари, 
предшественники  Александра,  управляли  Империей  из  столицы,  расположенной  в  Иране.  Но,  будучи 
греком, Селевк пожелал сделать из своих владений греческое, т.е. средиземноморское, государство. Селевк 
Никатор, приверженец греческой культуры, энергично внедрял ее в своих восточных владениях. Он перенес 
столицу из Вавилона в новый город на Тигре — Селевкию, а в Сирии основал вторую метрополию, назвав 
ее в честь своего сына Антиохией. Кроме того, он построил десятки других городов, где ввел греческие 
формы архитектуры,  привил  западные  моды,  вкусы,  одежду  и  религию.  Однако  центробежные  силы в 
империи Селевкидов были настолько сильны, что ее история стала историей распада. 
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К I в. до н.э. от огромной, почти столь же протяженной, как и ахеменидская, империи осталась 
территория  немногим больше одной Сирии,  которую в 64 г.  до н.э.  завоевал  Помпей.  Эта дата  может 
рассматриваться  как  переломная,  она  означает  конец  независимости  для  всей  греческой  или 
эллинизированной Азии. Годом позже Римом был окончательно разбит последний из понтийских суверенов, 
Митридат VI Евпатор. 

После этого Помпей смог установить  новые порядки в бывшей греческой Азии,  создав там 
провинции: Азия (с 129 г. до н.э.), Киликия (с 101 г. до н.э.), Вифиния, (с 74 г. до н.э.) и позже Сирия. 

6.3.2.   Экономическая жизнь в эллинистический период
Экономическая жизнь в эллинистический период претерпевала радикальные изменения. Греция перестала 
играть в ней центральную, руководящую роль, которую начинала терять с IV в. до н.э. Афины утратили 
свое прежнее значение. Хотя через Пирей уже не проходили большие торговые пути, он остался крупным 
рынком зерна, которое привозили из Причерноморья, Египта, даже Нумидии. В Македонии эллинистической 
эпохи явно ощущался недостаток населения – слишком значительная часть македонцев в период правления 
Александра и позднее ушла на Восток. Зато заметно изменилось положение островов Эгейского моря, 
которые извлекали все большую выгоду из мощных потоков товарообмена между Азией, Египтом и Европой, 
несмотря на то, что им сильно мешало пиратство, особенно в Иллирии, на Крите и в Киликии. Наиболее 
могущественным островным государством был Родос, своим процветанием обязанный выгодному 
географическому положению – поблизости от азиатских берегов и напротив Александрии Египетской. В 
обширных складах хранились вино и оливковое масло как местного производства, так и привозные, зерно 
из Причерноморья и Египта, вазы, экзотические товары, которые затем продавались по всему 
Средиземноморью. Амфоры с клеймом Родоса проникали и в причерноморские степи, и в Галлию, и в 
Испанию. Родосу перешла роль Пирея классической эпохи. Новую роль начал играть Делос. Строились 
причалы, порты, доки; "священный остров" превратился в огромный склад, куда стекались товары со всего 
мира: зерно, оливковое масло, вино, лес, керамика, экзотические товары из Александрии, сирийских и 
финикийских портов. Делос стал и невольничьим рынком. Население острова все более смешивалось. 
Афиняне, италийцы и выходцы с Востока жили бок о бок, оставаясь верными своим обычаям и богам, строя 
склады и воздвигая святилища. В надписях проявлялся греко-латинский билингвизм. Риторических и 
философских школ на острове не было, а о богатстве и пристрастии к роскоши торговцев можно судить по 
статуям, фрескам и мозаикам, которыми украшены дома. Святилища свидетельствуют о настоящем 
космополитизме и проникновении на остров восточных культов. 

Проявилась  тенденция  к  концентрации  экономической  активности  в  Малой  Азии,  Сирии  и 
Египте. С одной стороны, большой размах приобрела торговля эллинистических царств между собой и с 
Грецией.  Она  охватила  прежде  всего  продовольственные  товары.  В  частности,  Египет  был  крупным 
экспортером зерна, и, наоборот, восточные греки остались поклонниками хорошего вина, вывозимого из 
Греции и Анатолии, а также оливкового масла. С другой стороны, завоевание Востока открыло товарам 
дорогу  в Средиземноморье из  внутренних районов Африки,  Аравии,  Индии.  К таким товарам относятся 
слоновая кость, пряности, благовония, жемчуг и драгоценные камни, ценные сорта древесины. Большая 
роль сирийских портов и Александрии объясняется в значительной степени тем, что к ним вели сухопутные 
или морские пути, по которым прибывали все эти товары. Импорт предметов роскоши повлек за собой 
дефицит торгового баланса, что вызывало катастрофический отток из Средиземноморья золота и серебра, 
продолжавшийся до самого падения Римской империи. Торговля с Индией предполагала посредников: на 
морских  путях  –  арабов,  на  сухопутных  –  парфян.  Даже  в  Средиземноморье  у  греков  были  смелые  и 
предприимчивые конкуренты: после периода упадка в классическую эпоху у  Карфагена начинался новый 
подъем,  возраставший  интерес  к  Востоку  проявлял  Рим.  Спрос  на  товары  был  значительным.  Греции 
требовалось обеспечить себя продовольствием, а Египту – древесиной и железом. Черная Африка и Индия 
должны  были  поставлять  украшения  для  дворцов  и  драгоценности  для  их  обитателей  с  тем,  чтобы 
привнести экзотику в повседневную жизнь. Условия экономической деятельности, расширение денежного 
обращения  и  развитие  банков облегчали контакты в эллинистическом мире.  Употребление денег  стало 
повсеместным  даже  у  варварских  народов  –  арабов,  парфян,  фракийцев,  кельтов,  иберийцев,  римлян. 
Наиболее  интересен  пример  Египта,  который  до  эллинистической  эпохи  жил,  не  прибегая  к  монетной 
экономике, несмотря на то, что там циркулировали греческие монеты (в основном афинские),  дарики и 
даже монеты, отчеканенные последними местными царями для оплаты наемников. По примеру Александра 
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Птолемей I с 305 г. до н.э. начинает чеканить первые царские монеты Птолемеев со своим изображением – 
золотые статеры, серебряные тетрадрахмы и медные оболы. Его примеру последуют все его преемники. И, 
несмотря на то, что натуральное хозяйство продолжало существовать в некоторых областях экономики, тем 
не менее Египет вышел из эпохи меновой торговли. 

6.3.3.    Эллинистические города.
Атталиды в издавна застроенной городами Малой Азии основали Пергам, чтобы иметь столицу, 

способную соперничать с другими великими столицами. Своим расцветом он обязан не столько торговле, 
ибо  расположен  далеко  от  больших  торговых  путей,  ведущих  во  внутренние  области  Азии,  сколько 
наличием  богатейших  угодий,  где  выращивали  хлеб,  оливы,  виноград,  а  также  занимались 
животноводством, применяя селекцию. В Пергаме получили развитие самые разнообразные виды ремесел: 
там производились благовонные масла, тонкое полотно, пергамент (само название которого происходит от 
названия  города).  Кроме  того,  Пергам  был  столицей  государства  если  и  не  самого  большого  из 
эллинистических  царств,  то,  во  всяком  случае,  одного  из  наиболее  богатых  и  наилучшим  образом 
управляемых. 

Атталиды стремились  превратить  Пергам  в  Афины эллинистического  мира.  Его  библиотека 
соперничала  с  александрийской,  царский  дворец  заключал  в  себе  настоящий  музей  скульптуры,  где, 
вероятно, зародилось искусствоведение. По праву славились его школа риторов и мастерские скульпторов, 
умевших  соединить  патетику  и  внешний  эффект,  как  и  дионисийские  актеры,  которым  также 
покровительствовали цари, создавшие в Пергаме крупнейший центр театрального искусства. 

Александрия была самым космополитическим городом на всем эллинистическом Востоке. По 
свидетельству Страбона, в ней проживало более миллиона человек. Самые разнообразные народности жили 
здесь бок о бок: греки, египтяне, сирийцы и с определенного времени италийцы. Евреи составляли две 
пятых населения, их столкновения с греками часто вызывали серьезные волнения. 

Будучи единственным портом Египта на Средиземном море, Александрия являлась связующим 
звеном с другими эллинистическими царствами, а позже и с Римом. Ее торговые связи многообразны: в III 
в. до н.э. она торговала в основном с Грецией, островами Эгейского моря, Малой Азией, Сирией, Финикией,  
Кипром, Сицилией, странами Красного моря, Понтом. Несмотря на кризис II в., она простирала свои связи 
до  Карфагена (до 146 г. до н.э.),  Кампании и Рима. Через порт, предназначенный для импорта, шел лес, 
металл,  мрамор,  а  также  продукты,  в  которых  ощущался  недостаток:  оливковое  масло  и 
высококачественное  вино.  Через  экспортный  порт  вывозили  хлеб,  папирус,  плотные  и  тонкие  льняные 
ткани,  благовония,  «александрийские  товары» (изделия художественного ремесла).  Наконец,  там был и 
транзитный порт для снабжения всего Средиземноморья дарами Центральной Африки (слоновой костью, 
золотом,  страусовыми  перьями,  черными  рабами,  дикими  животными)  или  арабских  стран  и  Индии 
(пряностями, ароматическими веществами, благовониями, шелком). Эти товары поступали в Александрию 
по каналу Нехо, караванным путем, по Нилу или по морю от Газы. 

Александрия была одним из наиболее оживленных культурных центров мира эллинизма. Ее 
блеск был таков, что долго еще и не всегда справедливо все, что относилось к эллинистическому миру, 
называли  александрийским.  Благодаря  покровительству  просвещенных  монархов,  их  благотворительной 
деятельности, Александрия на протяжении веков была центром эллинистической культуры. Знамениты ее 
поэты, ученые, эрудиты, скульпторы, резчики III в. до н.э.

6.3.4. Колониальное общество в эллинистических государствах.    
Походы Александра стали для греков своего рода «открытием мира», свели их со множеством 

народов древней и утонченной культуры. Македонские ветераны и пришедшие вслед за ними торговцы и 
колонисты на каждом шагу сталкивались с удивительным и незнакомым. Миновав пустыни и заснеженные 
хребты Азии,  они попадали в города со странной архитектурой,  их поражали звуки неведомых языков, 
чужеземные  верования  и  обычаи.  Диковинные  идолы,  алтари  огнепоклонников,  индийские  аскеты, 
человеческие жертвы и запрет приносить в жертву даже животных, непонятные законы и обряды. Силясь 
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разобраться в обилии впечатлений и объяснить виденное, греки все истолковывали на свой лад, называли 
чужеземных богов именами Зевса, Диониса, Геракла, но это подведение нового под привычные категории 
не всегда помогало. Приходилось сживаться с мыслью, что земля и человеческий род куда обширней и 
разнообразней, чем считали отцы и деды. 

Двинувшийся при Александре поток греков-переселенцев, стремящихся на восток, не иссякал в 
течение столетия после его смерти. Покровительствуемые царями колонисты из Афин, Архипелага,  Ионии 
забираются  все  дальше  в  глубь  Азии  и  Африки,  заселяя  новые  города  и  купеческие  фактории. 
Простонародный язык греков койне начинает, как в наши дни английский, играть роль универсального. Он 
позволяет грекам хотя бы отчасти ощущать себя дома всюду: и у берегов Аму-Дарьи, и у границ Индии. 

Колониальное общество было гораздо многочисленнее завоевателей. В Египте оно, возможно, 
насчитывало 8 млн против 1 млн пришельцев. Подобная диспропорция влекла за собой обычные в таком 
случае  последствия:  защитную  реакцию  греко-македонцев,  желавших  сохранить  свою  цивилизацию,  и 
постепенную ориентализацию,  которая была особенно заметна в области  религии;  националистическую 
реакцию местного населения, направленную на сохранение своих обычаев и верований, и, несмотря на это, 
появление элиты, эллинизировавшейся ради корысти.

Как  во  всех  колониальных  обществах,  деление  населения  в  эллинистический  период 
происходило  сначала  по  этническим  параметрам:  власть  и  богатство  принадлежали  завоевателям  – 
македонянам  и  грекам.  Но  количественная  диспропорция  между  этническими  группами,  врожденные 
качества некоторых представителей местного населения, носителей традиций тысячелетней цивилизации, 
личные успехи других, способных и динамичных – все это довольно быстро привело к тому, что уже со II в.  
до н.э. началось расслоение по имуществу, а не по происхождению. Не говоря уже о жречестве, которое 
восстановило  или  сохранило  власть,  многие  представители  местного  населения  богатели  на 
административных постах, в сельском хозяйстве или торговле. В социальной иерархии они занимали более 
высокое место, чем «простые греки». В частности, в Египте со II в. до н.э. в административных центрах 
номов начали появляться торговцы, для которых характерно было совмещение городской деятельности с 
функциями  землевладельца  и  приобщение  к  эллинистической  культуре.  Эта  группа  населения  сыграет 
очень важную роль во времена Римской империи. Сюда надо добавить смешанные браки, так как среди 
греческих иммигрантов мужчин было гораздо больше, чем женщин. Между обоими этническими элементами 
существовала взаимная неприязнь,  но сегрегации не было ни в законодательстве,  ни в быту. В Египте 
административная карьера позволяла грекам и египтянам жить бок о бок, так как Птолемеи стремились 
сохранять существовавшую до них структуру управления. Высшие посты были безусловно закреплены за 
греками, по крайней мере до Птолемея II, который доверил стратегию египтянам. Но чиновники средних и 
низших уровней набирались из местного населения, и вначале мы видим египтян даже на посту номархов. В 
другом  традиционном  слое  –  жречестве  –  продолжала  безраздельно  господствовать  старая  египетская 
элита. В этом колониальном обществе, игнорировавшем в своих законах национальные различия между 
победителями  и  побежденными  (которые  будут  столь  характерны  для  Римской  империи),  начиналось 
понемногу то самое «единение народов», о котором мечтал Александр. 

Обратный процесс (т.е. влияние греков на египтян) был выражен еще более отчетливо, так как 
для  местных  жителей  завоеватели,  которым  они  подражали,  олицетворяли  превосходство  и  динамизм. 
Безусловно,  деревни были мало затронуты этим влиянием, и местные языки (арамейский, персидский и 
египетский)  успешно  сопротивлялись  греческому.  Довольно  замкнутыми  оставались  жреческие  круги; 
клинопись, шумерский язык в качестве литургического и еще более иероглифы очень долго оставались в 
употреблении. 

Но в полисах  Атталидов или  Селевкидов,  в  административных центрах  египетских  номов в 
основном в среде торговцев и чиновников шла широкая эллинизация, приводившая к образованию местной 
элиты, которая говорила по-гречески, одевалась на греческий манер и усвоила греческие быт и нравы. 
Даже в  Фивах, в консервативных жреческих кругах, все чаще и чаще прибегали к помощи  агораномов – 
нотариусов,  использовавших  греческий  язык.  Они  широко  распространяли  греческое  право  и 
дискредитировали  египетских  нотариусов,  писавших  демотическим  письмом.  В  древней  религиозной 
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столице находят многочисленные граффити, процарапанные по-гречески; многие из их авторов, которые 
называли  себя  жрецами,  магами  или  бальзамировщиками,  могли  быть  только  египтянами.  Школьные 
тексты,  столь  часто  встречавшиеся  на  папирусах,  показывают,  что  в  школах  читали  преимущественно 
Гомера, трагиков,  Демосфена или  Менандра.  Гимнасий там, где он был доступен для коренных жителей 
(т.е. в основном в Азии), представлял собой идеальное место для восприятия греческого образа жизни. Те, 
кто  его  посещал,  очень  гордились  этим  и  объединялись  в  общества  окончивших  гимнасий. 
Эллинизированные  египтяне,  сирийцы,  вавилоняне могли говорить  или читать по-гречески,  в  греческих 
домах вести греческий образ жизни, но они никогда не входили в интеллектуальную элиту. Парадоксально, 
что  только  во  времена Римской империи из  среды эллинизированных  негреков выйдут  Филон,  Плотин, 
Афанасий.

6.3.5.    Эллинизированные институты власти.
В  формировавшейся  монархической  идеологии  эллинистической эпохи  соединялись  самые 

разные факторы. Философы, в частности,  пифагорейцы и  стоики, развили концепцию сильной личности, 
которая появилась уже в IV в. до н.э.,  особенно у Исократа. Для них царь представлял собой живой и 
одушевленный закон (nomos empsychos), что объяснялось божественной сутью царя. Но в этой идеологии 
не меньше проявлялись и восточные влияния. Наследники восточной теократии, эллинистические суверены 
обладали абсолютным могуществом,  так  как  они были детьми богов  и  сами боги.  Так  Птолемеи стали 
фараонами. Часто отец делал сына соправителем, в основном у Селевкидов, когда молодой наследник мог 
управлять  восточными  сатрапиями.  Царь  окружал  себя  двором,  нравы  которого  напоминают  нравы 
македонской и персидской монархии одновременно. Царь носил хламиду и шлем или  каусию (фетровую 
македонскую шляпу),  а  также  диадему  великих  царей.  По  своему  стилю его  дворец  не  был  похож на 
гигантские постройки восточных царей, он был удобен, но в то же время роскошен. Местная администрация 
периода эллинизма была скопирована с администрации царств, существовавших до завоевания Александра, 
и как таковая она основывалась на традиционных территориальных единицах, управлявшихся доверенными 
лицами, прямо представлявшими суверена. Но у Птолемеев, как и у Селевкидов, наметилась тенденция к 
замене  традиционного  правителя  области  (номарха пли  сатрапа)  военным  правителем,  забиравшим 
понемногу всю власть в свои руки. Так, начиная со II в. до н.э. в Египте  стратег руководил ведомством 
доходов,  т.е.  исполнял  экономические  функции  (глава  финансовой  службы).  Засвидетельствовано 
совмещение функций стратега и номарха в  Фиваиде. Институт стратегов был весьма основательным, и в 
большой  мере  именно  благодаря  ему  эллинистические  государства  могли  существовать,  несмотря  на 
огромную диспропорцию между греками и коренным населением. Папирусы позволяют составить довольно 
четкое представление о царском бюджете в Египте эллинистического времени. Главной задачей Птолемеев 
являлось накопление богатств; для этого заимствовались и египетские и греческие традиции. 

Армия  в  эллинистический  период  сохранила  основные  черты  армии  Александра,  т.е. 
македонской,  претерпевшей  некоторые  изменения  в  результате  контактов  с  Востоком.  Основной  силой 
служила фаланга и кавалерия. Восточные традиции видны были и в использовании Селевкидами колесниц с 
серпами (как в Иране), а также слонов (всеми царями, которые могли их достать).

Наемников  набирали  до  конца  III  в.  до  н.э.  в  основном  в  греческом  мире.  Греки, 
происходившие из самых бедных районов Эллады, шли на службу новых монархий. Однако многие из них 
плохо приспосабливались к климату, в частности, в Египте. Также охотно нанимались в армию и варвары. 
Очень ценились семиты, даже в Египте, где они понемногу замещали в армии греков. Все шире и шире 
монархи прибегали к набору местного населения, для того чтобы восполнить недостаток греческих солдат. 
Приток иностранных наемников,  так же как и увеличение воинов из числа местных жителей, привел к 
варваризации армии. В этом и крылась трагедия эллинистического мира: слишком малочисленные, чтобы 
самостоятельно защищать свои царства, завоеватели мало-помалу сдавали принципиальные позиции. 
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6.3.6. Развитие культуры в период эллинизма.
Контакты  Востока  и  Запада  активизировались  с  первых  лет  правления  диадохов.  Восток 

активно включается в общекультурную жизнь эллинизма. Появляются книги финикийцев, евреев, парфян, 
написанные по-гречески и повествующие об истории,  быте и религии этих народов.  Запад с восторгом 
встречает «Вавилонику» — труд халдейского жреца Бероса, посвященный прошлому Двуречья. Египетский 
жрец Манефон помогает Птолемею I ввести в Александрии греко-египетский культ Сераписа и излагает для 
эллинов историю своей страны.  Читая  эти  труды о  древних  культурах,  грек уже  не мог  согласиться  с 
мнением Аристотеля, будто «варвары» — прирожденные рабы. Он невольно приучается к более широким 
взглядам. Создается почва для вселенского сознания, которое греки назовут космополитизмом. 

С конца III в. начинается движение с Востока на Запад. Научные и религиозные концепции, 
ритуалы, обычаи и суеверия Азии проникают в греческие города. Все чаще заключаются смешанные браки, 
на которые возлагал свои надежды Александр. Еще его современник Исократ утверждал, что слово «эллин» 
стало обозначать  не столько этническую принадлежность,  сколько человека определенного культурного 
круга. В этом взгляде отражена самая суть эллинизма. 

По восточному образцу греческие монархи создают обширные собрания книг. Крупнейшее из 
них – Александрийское. В нем Птолемей Лаг, покровитель муз и сам автор мемуаров, собрал сотни тысяч 
рукописей. Он приглашает к себе на службу библиографов для составления каталогов (один из них был 
написан на ста двадцати свитках).

Города  с  огромным  населением,  часто  собранным  со  всех  концов  света,  мало  походят  на 
прежние полисы. Именно эти Александрии с их прямыми однообразными улицами, многоэтажными домами 
и разноязычными толпами становятся родиной античного индивидуализма. Поэтому среди эллинистических 
мыслителей прежде всего находим моралистов и учителей жизни. Философы заняты не судьбой Вселенной 
и человечества, а участью индивидуума. Они хотят без всякой мистики, опираясь лишь на разум, найти 
спасение от зла, треволнений и несовершенств жизни. В этом они сближаются с учителями Индии и Китая, 
которые проповедовали в ту же эпоху. Разумеется, говорить здесь о прямом влиянии мы не имеем права, 
хотя  и  известно,  что  в  Афины  приезжали  буддисты,  а  греки  вели  в  Индии  беседы  с  брахманскими 
отшельниками. Знаменательно и то, что многие эллинистические мыслители были родом не из Греции, а из 
Азии.

Отметим также проникновение вплоть до Ирана Селевкидов греческого права.  Манумиссии, 
составленные  по  греческим  нормам,  были  найдены  в  районе  Горгона  (у  юго-восточной  оконечности 
Каспийского моря, в Гиркании) и в Селевкии-на-Эвлае (Сузы). Они составлены «в пользу царя и царицы», и 
раб  после  освобождения  посвящался  какому-либо  божеству,  в  первом  случае  Сарапису,  во  втором  – 
местной богине Нанайе.

Мир постепенно становится эллинским, в то же время и само эллинство незаметно для себя 
перестает  быть  прежним.  Триумф  западной  цивилизации  не  разрушил  культурных  корней  Востока. 
Облаченный  в  новые  одежды,  он  продолжает  жить  своей  жизнью.  Какой-нибудь  храм  Ваала  в  Сирии, 
сооруженный в коринфском стиле, наглядно воплощает в себе двойственную природу эллинизма. Дерзкая 
мечта Александра перемешать все население державы, превратив его в один народ, управляемый царем-
богом, не осуществилась. Однако и эллины, и «варвары» отныне оказываются в одной упряжке как царские 
подданные. Это положение, ранившее самолюбие греков, компенсируется для них тем, что их культура 
становится ведущей в Азии и северной Африке. 

file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar250
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar304
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar223
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar091
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar190
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar449


7. «Римский» период античной цивилизации.

7.1.   Этрусская культура.

Расселение этрусков

7.1.1.    Концепции происхождения этрусков.
Этрусков считают создателями первой развитой цивилизации на Апеннинском полуострове, к 

достижениям которой, еще задолго до Римской республики, можно отнести крупные города с замечательной 
архитектурой, прекрасные изделия из металла, керамику, живопись и скульптуру, обширную дренажную и 
ирригационную  системы,  алфавит,  а  позднее  и  чеканку  монеты.  Со  времен  Геродота проблема  их 
происхождения занимала умы историков, археологов. 

На  основе  изучения  материальных  и  письменных  памятников  этрусского  происхождения,  а 
также античной традиции, которая вслед за Геродотом почти единогласно называла этрусков выходцами из 
Малой Азии, часть современных ученых считает, что этруски переселились с Востока — из Малой Азии или 
прилежащих к ней островов — и прибыли в Италию примерно на рубеже 2 и 1 тыс. до н.э. Геродот пишет, 
что  в  правление  Атиса  в  Лидии  разразился  жестокий  голод,  и  половина  населения  была  вынуждена 
покинуть страну в поисках пропитания и нового местожительства. Они отправились в Смирну, построили 
там корабли и, миновав многие портовые города Средиземноморья, в конце концов осели среди омбриков в 
Италии. Там лидийцы сменили свое название, назвавшись тирренами в честь своего предводителя Тиррена, 
сына царя. 

Вторая  теория  также  уходит  корнями  в  древность.  Дионисий  Галикарнасский оспаривает 
взгляды Геродота, утверждая, что этруски были не переселенцами, а автохтонами, отличавшимися от всех 
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своих  соседей  на  Апеннинском  полуострове  как  по  языку,  так  и  по  обычаям.  Во  всяком  случае,  в 
формировании этрусской народности на италийской почве, несомненно, участвовало и местное население 
Италии. 

Третья теория, сформулированная  Н. Фрере в XVIII в., но до сих пор имеющая сторонников, 
отстаивает  северное  происхождение  этрусков.  Согласно  ей,  этруски,  наряду  с  другими  италийскими 
племенами, проникли на территорию Италии через альпийские перевалы. Данные археологии в большей 
степени говорят в пользу первой версии происхождения этрусков.

7.1.2. Взаимодействие финикийской и этрусской культур до появления 
греков на берегах Италии и Сицилии.

Этруски  вели  обширную  торговлю  с  Грецией,  финикийскими  колониями,  Малой  Азией, 
племенами Италии и более северными народами Средней и Западной Европы. Их торговля, как и других 
мореходов  того  времени,  сочеталась  с  пиратством.  Между  этрусками  и  греческими  городами  Италии и 
Сицилии шла постоянная борьба. Этруски стремились избавиться от посредничества греков в торговле с 
приморскими  городами  Балканской  Греции  и  Малой  Азии.  Между  этрусками  и  карфагенянами тоже 
существовало соперничество. Их торговые и колонизационные интересы сталкивались в VII—VI вв. до н.э. в 
Сицилии, Сардинии, Корсике, на южном побережье Галлии. 

В 535 г. до н.э. этруски в союзе с Карфагеном разбили греческий флот у побережья Корсики и 
захватили  остров.  Их  товары  (металлические  изделия  и  рабы)  следовали  теперь  на  Восток  через 
Мессинский  пролив без  посредничества  греков.  Но  после  разгрома  греками  объединенного  этрусско-
карфагенского флота при Кумах в 474 г. до н.э. торговые связи этрусков с Грецией и Ближним Востоком 
стали осуществляться через порты Адриатического моря, минуя Мессинский пролив. 

7.2. Римская экспансия на Восток и ее особенности.

Разгром  Карфагена позволил  Риму  начать  широкую  экспансию  в  разные  районы 
Средиземноморья, в первую очередь в восточном направлении, где основным объектом его политики стали 
эллинистические государства –  держава Селевкидов (Сирия), Птолемеевский Египет, Македония,  Пергам, 
Родос, полисы Балканской Греции, Понтийское царство. В 200–197 гг. до н.э. Рим в коалиции с Пергамом, 
Родосом,  Ахейским  и  Этолийским  союзами нанес  поражение  Македонии  (Вторая  Македонская  война), 
которой  пришлось  отказаться  от  всех  своих  владений  в  Греции,  военного  флота  и  права  на 
самостоятельную внешнюю политику. В 196 г. до н.э. римляне провозгласили «свободу» Эллады. В 192–188 
гг. до н.э. римляне в коалиции с Пергамом, Родосом и Ахейским союзом одержали победу над сирийским 
царем  Антиохом III и поддерживавшим его Этолийским союзом (Сирийская война); держава Селевкидов 
потеряла свои малоазийские владения, которые были разделены между Пергамом и Родосом; Этолийский 
союз  утратил  политическое  и  военное  значение.  Таким  образом,  к  началу  180-х  гг.  до  н.э.  Рим  смог 
подорвать позиции двух самых могущественных государств эллинистического мира – Македонии и Сирии – и 
стать влиятельной силой в Восточном Средиземноморье. 

В 171–168 гг. до н.э. римляне разгромили коалицию Македонии, Эпира, Иллирии и Этолийского 
союза  (Третья  Македонская  война)  и  уничтожили  Македонское  царство,  создав  на  его  месте  четыре 
самостоятельных округа, плативших им дань; Иллирия также была разделена на три зависимых от Рима 
округа;  Этолийский  союз  прекратил  свое  существование.  Рим  превратился  в  гегемона  Восточного 
Средиземноморья. После Третьей Македонской войны Рим перестал нуждаться в поддержке своих бывших 
союзников – Пергама, Родоса и Ахейского союза – и стал добиваться их ослабления. Римляне отняли у 
Родоса его владения в Малой Азии и нанесли удар по его торговому могуществу, объявив соседний Делос 
свободным портом. 

С середины II в. до н.э. характер внешней политики Рима меняется: если прежде он утверждал 
свое влияние, поддерживая одни государства против других, не стремясь, как правило, к установлению 
прямого контроля над территориями вне Италии, то теперь он переходит к политике аннексий. В 149–148 
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гг. до н.э. Македония была превращена в римскую провинцию, в состав которой вошли также Эпир, острова 
Ионического моря и иллирийское побережье. В 146 г. до н.э. Рим нанес поражение  Ахейскому союзу. Союз 
был распущен,  а греческие полисы,  за исключением Афин и Спарты,  попали в зависимость от римских 
наместников  провинции  Македония.  К  129 г.  до  н.э.  Пергамское  царство было превращено  в  римскую 
провинцию Азия. В 74 г. до н.э. провинцией стала  Кирена. В 90-х гг. до н.э.  Рим подчинил часть юго-
восточного  побережья  Малой  Азии  (Киликия).  К  60-м  гг.  до  н.э.  римляне  захватили  ряд  малоазийских 
областей (Вифиния, Понт) и Кипр; свою зависимость от Рима признали Армения (66 г. до н.э.) и Боспорское 
царство (63 г. до н.э.). В 67–66 гг. до н.э. римляне овладели Критом, гнездом средиземноморских пиратов, в 
64  г.  до  н.э.  ликвидировали  державу  Селевкидов  и  образовали  на  территории  Сирии  и  Палестины 
провинцию Сирия; в 63 г. до н.э. подчинили Иудею. В результате системе эллинистических государств был 
нанесен смертельный удар. 

В  начале  II  в.  н.э.  были  созданы  провинции  Армения,  Ассирия  и  Месопотамия.  Однако 
восстания  иудеев  в  Палестине,  Египте  и  Киренаике и  мощное  антиримское  движение  в  завоеванных 
областях вынудили императора Траяна отступить за Евфрат. Несмотря на то, что его смерть в 117 г. и  
остановила продвижение римлян на Восток, именно при нем Империя достигла предельного расширения 
своей территории.

Римская империя в I в.

7.3. Образование синкретической античной греко-римско-восточной 
цивилизации.

7.3.1. Греческие, римские и восточные элементы на римском Востоке. 
Дура-Европос. Гераса. Пальмира. Баальбек.

В  торговом  отношении  восточные  города  были  значительнее,  чем  города  западной  части 
империи. Особенно выделялись те из них, которые были расположены на берегах моря или на скрещении 
важных торговых путей. Важное место в торговле античного Рима занимала Сирия и прилегающие к ней 
провинции с приморскими городами Тир, Сидон, Лаодикея, Антиохия и сухопутными Петра, Гераса, Дамаск, 
Пальмира.  Эти  города  были  известны  продуктами  своего  ремесла  и  сельского  хозяйства.  Золотые, 
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серебряные и бронзовые изделия, шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани из этих мест славились 
как в самом Риме, так и во всех его провинциях. Сирийские вина, экзотические фрукты, древесина кедров и 
кипарисов также экспортировались из Сирии. К этому следует добавить, что Сирия была посредницей в 
торговле между античным Римом и странами востока: Индией и Китаем. Главными предметами торговли с 
Востоком были предметы роскоши: из Индии везли драгоценные камни, жемчуг, ткани из хлопка, а из Китая 
– шелк. Из римских областей вывозились ткани и металлические изделия. 

Самым крупным торговым центром, начиная с эллинистического периода, была Пальмира. Она 
долгое  время  сохраняла  свою  независимость  и  попала  под  владычество  Рима  только  в  первые  годы 
Империи. В 129 г. император  Адриан посетил этот город, находившийся в то время на вершине своего 
богатства и блеска, и даровал ему право быть так называемым «свободным» (или вольным) городом с 
условием, чтобы он осуществлял посредническую торговлю между Римом и странами Востока. Пальмира 
была расположена на перекрестке караванных путей, которые вели от Персидского залива и Красного моря 
до Средиземного моря. 

По  сравнению  с  Пальмирой,  Гераса,  расцвет  которой  относится  ко  II  в.  н.э.,  была  менее 
значительным торговым центром, однако это был важный в Аравийской провинции перевалочный пункт, 
куда сходились караванные пути из Египта к Дамаску и Пальмире.

Благодаря интенсивным раскопкам наиболее известен из городов Дура-Европос, основанный 
Селевком  I  на  правом  берегу  Евфрата.  Город  был  крепостью,  охранявшей  проход  по  реке,  крупным 
торговым центром.  Дура-Европос примерно в 100 г. до н.э. перешел под власть Парфянского царства, а с 
165 г. — Рима. В римское время Дура-Европос был крупным торговым центром, одной из важных римских 
оборонительных позиций на Среднем Евфрате, и большинство археологических находок относятся к этому 
периоду времени. Там обнаружили не только военный центр, но и жилые кварталы, многочисленные храмы 
и культовые здания, среди них – украшенная фресками из Нового Завета синагога и преобразованный в 
церковь  жилой  дом,  который  находился  за  башней  городской  стены.  Находки  в  Дура-Европос 
свидетельствуют  о  наслоении  восточных,  эллинистических,  иудейских  и  христианских  элементов, 
удивительно  сильна  и  преемственность  арабских  и  пальмирских  форм.  В  256  г.  город  был  захвачен 
войсками Сасанидов и заброшен.

Святилище в  Баальбеке было главным религиозным центром восточных провинций и прежде 
всего Сирии. В эпоху  эллинизма поселение носило название Гелиополис. При  Юлии Цезаре Сирия стала 
провинцией римлян. В дальнейшем римляне воздвигли комплекс монументальных храмов,  который стал 
объектом паломничества для многих жителей восточных провинций. 

7.3.2.    Представления о Востоке в античной культуре.

Геродот (484–420 г. до н.э.) в «Персидских войнах» выдвинул идею «удаленности», т.е. чем 
дальше страна находилась от Европы, тем больше она должна быть по размерам, по числу населения и по 
влиянию.  Он  описывал  странности  «варварских»  азиатских  орд,  отмечал  отсутствие  индивидуализма, 
присущего европейцам. По этой его классификации Индия находилась довольно далеко. Он рассказывал о 
северо-западной Индии,  долине р.  Инд,  упоминал сатрапии и их  малый деспотизм.  Геродот затрагивал 
вопрос о скифах и их мифической истории.  Несмотря на то, что его труды и не являлись результатом 
непосредственного наблюдения, его описания сформировали стереотипы восприятия азиатов того времени 
(«кочующие азиаты»).

Гиппократ (ок. 460 – ок. 377 гг. до н.э.) в труде «О воздухах, водах и местностях» утверждал,  
что  поскольку  азиатский  климат более  единообразен,  чем европейский,  то  темперамент  азиатов  также 
отличается бóльшим единообразием. Это проявлялось в том, что азиаты – слабые и ленивые, не являются 
хорошими воинами, и им не хватает духовности. В целом, по его мнению, азиатская культура находилась в 
стагнации. Эта идея «неменяющегося Востока» вскоре стала доминировать в европейском мировоззрении.

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) в «Политике» рассматривал Азию как огромную территорию с 
жарким  климатом,  а  людей,  там  проживающих,  –  лишенных  жизненной  энергии.  Он  называл  Азию 
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примером порабощенного положения народов и деспотичных правителей. Утверждал, что азиаты более 
расположены  принять  деспотизм,  чем  европейцы.  Греция  –  это  середина  между  Востоком  и  Западом. 
Климат оказывает влияние на культуру народа: в Азии жарко, тогда как в Европе умеренно или холодно, 
поэтому Азия менее цивилизована, чем Греция. Азиаты обладают умениями и знаниями, но не духовностью 
– греки же, напротив, обладают всеми тремя качествами.

Через сто лет после эпохи Аристотеля, в IV в. до н.э., посол Селевка Никатора в Паталипутре,  
историк Мегастен был послан в Индию как официальный посланник Он находился при дворе Маурьев. Его 
описание Индии, ее рек, каст, гражданской администрации, хотя и было утеряно, но цитировалось многими 
авторами, включая Страбона и Арриана. Оно долгие годы служило основным источником, знакомившим с 
этой таинственной для греков и римлян страной.

Полибий (ок. 200 – после 118 гг. до н.э.), поставил своей целью «исследовать, когда и каким 
образом началось объединение и устроение всего мира», под которым понимались земли в Европе, Африке 
и Азии, покоренные римлянами. Конечно, в его исследовании история всех народов рассматривалась лишь 
как предыстория Рима, а затем история его провинций.

Из  пятнадцати  книг  «Географии»  Страбона (64/63  гг.  до  н.э.  — 23/24  гг.  н.э.),  в  которых 
рассказано об  ойкумене, две касались общих вопросов географической науки, ее истории, знакомили со 
взглядами других авторов, восемь были посвящены Европе (из них три — Греции и две — Италии), шесть — 
Азии (из них три — Малой Азии) и лишь одна — Африке.  Больше экзотических подробностей встречается в 
разделах, посвященных Азии. Страбон посвятил немало страниц и Индии, правда, постоянно замечая, что 
он черпал сведения из разных, противоречивых источников; достаточно скептично относился к описанию 
этой страны Мегастеном. Он повествовал о нравах племен Аравии и Индии, утверждая, что европейская 
культура более развита.

Арриан (ок.  95  –  ок.  180  гг.  н.э.)  в  «Индии» опирался  на  события  походов  Александра 
Македонского.  Он  подчеркивал,  что  Индию  часто  завоевывали,  что  ее  народы  подвергались  влиянию 
завоевателей. Он рассказывал о семи кастах и о том, что у индийцев нет рабов. Он писал, что они не лгут, 
вопреки мнению многих западноевропейцев, в частности, Мегастена, утверждавших, что азиаты, а особенно 
индийцы, страдают от отсутствия правдивости.

Хотя античные  авторы имели доступ к сочинению Мегастена,  они предпочитали описывать 
ближние народы, чем далекую Азию, и составляли для доверчивых европейцев фантастические рассказы о 
дальних «варварских» народах. Уже Цейлон представлялся сказочной страной, как и земли за Гангом или у 
Каспия (хотя Антоний вторгался с войсками на территорию современного Азербайджана, а историк II в. до 
н.э.  Аполлодор  из  Артемиты  впервые  сообщил  подробные  сведения  о  парфянах).  О  массагетах же, 
обитавших к востоку от Каспийского моря, по словам Страбона, «историки в результате своих исследований 
не передали ничего точного и правдоподобного, а древняя история персов, мидян и сирийцев не приобрела 
большой достоверности из-за наивности писателей и их увлечения мифами».

Войны  римлян  в  Азии  не  слишком  расширили  их  кругозор.  По-прежнему  считали  они 
Каспийское море заливом Океана,  понаслышке знали о Дальнем Востоке и Китае, практически не были 
знакомы со Средним Востоком и Индией, не говоря уже о Средней Азии, Урале и Сибири. Одно из немногих 
их достижений — более детальное представление об Аравии, куда в 5 г. до н.э. отправился по Красному 
морю  Элий  Галл,  друг  Страбона,  проникший  в  «Счастливую  Аравию»  (Йемен),  но  вскоре  бесславно 
возвратившийся оттуда с большими потерями. Берега Аравийского полустрова, южного Ирана и западной 
Индии, очевидно, были хорошо знакомы мореходам и купцам. Точно известно и то, что для плавания в 
западных частях Индийского океана уже в I в. использовали периодически сменяющиеся муссоны. 

Еще  меньше  была  изучена  Африка,  которую  при  Страбоне  именовали  Ливией  (Африкой 
называли  тогда  узкую  полосу  на  северо-западе  континента,  прилегающую  к  Тунисскому  заливу).  О 
протяженности  ее  с  севера  на  юг  в  те  времена  и  не  подозревали.  В  глубь  ее  римляне  почти  не 
продвигались.  Разве что в 19 г.  до н.э.  римский отряд отправился подавлять беспокойных кочевников. 
Захватив оазис к югу от лежавшего в руинах  Карфагена, он пересек каменистую пустыню и, двигаясь на 
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восток,  вышел к  оазису  в семистах километрах к югу от  Триполи.  На востоке же к середине I  в.  н.э. 
побережье было известно до Сомали, а позднее — до Занзибара (что составляло примерно три пятых длины 
континента). 

Таким представлялся мир современникам Страбона. Таким и описывали они его в сочинениях. 
Элементы этих рассказов сохранялись до XIII в., пока путешественники, такие как Марко Поло, и торговцы 
не начали посещать Азию.

Мир по Страбону

8. Зарождение христианства.

8.1.   Влияние восточных элементов на религиозно-политические течения в 
Иудее на рубеже н.э.



Распространение христианства в I в.
Христианство возникло в Палестине в первой половине I в. н.э. Его формирование растянулось 

на  продолжительное  время.  Новая  религия  черпала  свои  идеи  из  многочисленных  религиозных, 
литературных и философских источников. Философ Филон Александрийский, аллегорически толкуя Библию, 
соединил в своем учении монотеизм (веру в единого бога) иудейской религии с элементами греко-римской 
философии. У Филона синтез иудаизма и греческой философии, двух столь различных систем, предвосхитил 
греко-христианский  синкретизм.  Философская  школа  Филона  дала  христианству  идею  богочеловека, 
посредника между небом и землей. 

Повлияла  на  христианство  и  школа  римского  философа  Сенеки,  рассматривавшего  земную 
жизнь лишь как преддверие к «новому рождению» в потустороннем мире, и учение гностиков – религиозно-
философское направление, считавшее материю греховным началом и искавшее пути спасения души. На 
вероучение и культ христианства оказали влияние и древнеегипетский культ Осириса и Исиды с его идеями 
загробного  суда  и  воскрешения,  а  также  культ  древнеперсидского  божества  Митры с  его символами  и 
мифом о том, что бог добровольно принес себя в жертву. Христианство восприняло учение иудаизма о 
едином боге как первопричине всего существующего. Были восприняты и предсказания иудейских пророков 
о предстоящем приходе Мессии-спасителя и наступлении божьего царства.

В 1947 г. неподалеку от Иерусалима, в местности Вади-Кумран, были найдены запрятанные в 
пещерах  древние  рукописи,  принадлежавшие  предхристианской  иудейской  секте,  отколовшейся  от 
официального иудаизма. Ученые считают, что речь идет о секте ессеев, которая упоминается в сочинениях 
древних  авторов.  Поверив  в  близость  конца  света  и  страшного  суда,  ессеи  ушли  в  пустыню,  чтобы 
«праведной» отшельнической жизнью готовиться к этим событиям. Изучение кумранских свитков выявило 
много сходного в религиозных воззрениях этой секты с первохрианскими общинами. Это – идея всеобщей 
греховности, воздаяния за добро и возмездия за зло после смерти. Другая характерная черта – враждебное 
отношение к божеству и пренебрежение к собственности. В кумранских свитках содержатся упоминания об 
«учителе праведности», которого в какой-то мере можно рассматривать как прообраз евангельского Христа.

8.2.   Ранние христианские общины, их состав и организация. 

Очагами зарождения христианства были эллинизованные еврейские общины, поэтому и языком 
первоначального  христианства  даже  в  городе  Риме  был  греческий.  Направлением  распространения 
христианства стало движение из Иерусалима через Антиохию в Малую Азию (в первую очередь, в Эфес), а 
оттуда по двум векторам: Македония (Филиппы, Фессалоники); Коринф, Путеолы, Рим.

Еврейские общины сумели завоевать себе в римском государстве почти полную автономию. Все 
римское государство было окутано сетью таких автономных общин, находившихся в постоянных сношениях 
друг с другом и почти закрытых для прочего греко-римского мира, — а потому раздавшееся в Иерусалиме 
пророческое слово должно было раньше облететь все эти общины и произвести в них соответствующую 
своему значению бурю, чем обратить  на себя внимание  кого бы то ни было из  не принадлежавших  к 
синагогам членов греко-римского общества. 

Первоначально христианство  было небольшим стихийным движением.  Первые  христианские 
общины состояли по преимуществу из рабов, вольноотпущенников, ремесленников, городской бедноты. Все 
они осуждали существующие порядки и мечтали о социальном и духовном переустройстве. Все они искали в 
новой религии утешение. И христианство, ими же создаваемое, все это охотно обещало.

9. Выводы.

Истоки  того,  что  мы называем  Западной  цивилизацией,  находятся  в  Месопотамии,  Египте, 
Малой Азии (Анатолия или Азиатская Турция), Финикии (современная Сирия, Ливан и Израиль) и районе 
Эгейского  моря.  Базовые  инновации,  которые  появились  в  Западной  Азии  на  заре  истории  (сельское 
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хозяйство,  общины,  религия,  появление  впоследствии  городов-государств  со  всеми  их  специфическими 
чертами  –  стратифицированным  обществом,  армией,  организованной  религией,  администрацией, 
общественными работами, законодательством, искусством, письменностью, технологическими новшествами 
и  самими  империями),  наметили  контуры,  по  которым  развивалось  общество  с  4  тыс.  до  н.э.  до 
промышленной революции.

Анатолийские  города-государства  сыграли  принципиальную  роль  в  развитии  греческой 
литературы,  искусства,  науки.  Персидские  войны  выросли  непосредственно  из  экономической  и 
политической  важности  этих  городов-государств  и  стимулировали  Геродота  к  тому,  чтобы  выделить 
характерные черты, отличавшие греков от негреков.

История Греции, начавшись с  Темных веков и пройдя через полисную стадию, завершается 
империей  Александра  Македонского,  объединившей  на  время  Запад  и  Восток.  Модели,  по  которым 
создавались эллинистические государства, заимствованы скорее у персов, чем у афинского государства. В 
западной Азии и Египте эллинистическое правление привело к взаимодействию греческих и автохтонных 
культурных традиций,  создав в результате гибридную культуру. Экспедиция Александра Македонского в 
Индию оказала гораздо большее влияние на западные представления об Азии, чем на историю Индии.

Рим  во  многом  стал  наследником  эллинистических  государств,  а  через  них  и  традиций 
Ближнего Востока. Западная Азия и Северная Африка были важны с экономической точки зрения. Торговля 
специями с Индией и шелком с Китаем является свидетельством масштабов римского влияния, хотя сама эта 
торговля была гораздо менее важной для Рима, чем постоянное применение ближневосточных инноваций, 
начиная  от  восточных  моделей  государственного  устройства,  кончая  эллинистической  наукой  (Гален, 
Птолемей). Для последних веков этой империи существует даже специальный термин — «ориентализация 
Римской  империи»:  некогда  демократический  Рим  превратился  в  образцовую  бюрократически 
централизованную империю, напоминавшую азиатские деспотии, которая подверглась сильному влиянию 
своих восточных провинций.

Все  мировые  религии,  включая  христианство,  –  азиатского  происхождения.  Христианство 
является  одним  из  наиболее  явных  свидетельств  влияния  ближневосточной  (или  западно-азиатской) 
культуры на развитие Запада. Происхождение христианства было западноазиатским, его первоначальное 
распространение приходилось на иудейскую и эллинистическую части Римской империи. Тезис о том, что 
религиозная концепция монотеизма возникла в западной Азии в конце 2 – начале 1 тыс. до н.э., является 
среди  ученых  общепризнанным  постулатом.  Хотя  в  учении  Экхнатена  в  Египте  (XIV  в.  до  н.э.)  или 
Зороастры в Иране (мнения о времени жизни Зороастры расходятся от XVIII до VI вв. до н.э.) признавалась  
сила  и  важность  одного  главного  бога,  они  не  отрицали  также  и  других  божественных  существ  и  не 
претендовали на то, что их бог является создателем всего живого на земле. Только в святой Библии мы 
находим концепцию единого  Бога и создателя.  Именно эта идея перешла в христианство,  а  позднее в 
мусульманство.
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Модуль II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНФРОНТАЦИЯ ЗАПАДА И ВОСТОКА В 
СРЕДНИЕ ВЕКА

 

1. Диалог цивилизаций в раннее Средневековье: Рим – Персия – 
Византия. 

1.1.   Государство Сасанидов в Персии. Гибель Западной Римской империи. 

III  век  н.э.  в  истории  Рима стал  периодом  обострения  внутриполитической  обстановки, 
ожесточенной  борьбы между отдельными социальными группировками  и  гражданских  войн.  Положение 
осложнялось  непрерывными,  порой  неудачными,  войнами,  которые  приходилось  вести  империи  против 
усилившегося Персидского государства Сасанидов (226–651), что привело к постоянной военной угрозе на 
восточных границах Западной империи (территории Восточной Сирии и Ирака в настоящее время). Роль 
Персии  в  гибели  Западной  Римской  империи  была  принципиальной.  С  252  г.  н.э.  сасанидские  войска 
нападали  на  Месопотамию и  Сирию.  В  253  г.  н.э.  они  взяли  Антиохию,  разграбили  ее  и  почти 
беспрепятственно  ушли  за  Евфрат с  добычей  и  пленными.  Это  потребовало  перемещения  на  восток 
значительной части римского военного контингента и открыло западную границу для вторжения варваров. 
Некоторые из этих варварских племен, в частности сарматы, гунны и другие, обретались долгое время на 
северо-западе Персии, и укрепление Сасанидов вынудило их двинуться на запад. 

Формирование Византии в течение IV столетия завершило эпоху развития античного общества. 
Процесс разделения пришел к своему логическому концу в 395 г. образованием на месте единой Римской 
империи двух государств, каждое во главе со своим императором. Различия нашли свое отражение и в 
духовной жизни, в идеологии. В результате с IV в. в обеих частях империи надолго утвердились разные 
направления христианства (на Западе ортодоксальное – никейское, на Востоке – арианство).

2. Ислам и его влияние на европейскую цивилизацию.

2.1.   Зарождение ислама. Взаимодействие исламского мира и Византии.

Ислам – третья основная монотеистическая религия – также возник в западной Азии и имеет 
много общего с иудаизмом и христианством. На территории Аравийского полуострова уже со 2 тыс. до н.э.  
жили арабские племена, входившие в семитскую группу народов. Через Аравийский полуостров проходили 
торговые караванные пути между Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, Иудеей. 

В VI в. население Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран потеряло доходы от 
караванной торговли и вынуждено было обратиться к земледелию. Но пригодных для земледелия земель 
было мало – их надо было завоевывать. Это можно было сделать, только объединив арабские племена на 
религиозной основе, в центре которой стояло бы единобожие. Эту идею проповедовали сторонники секты 
ханитов, одним из которых был Мухаммед (570–632), ставший основателем новой для арабов и всего мира 
религии  –  ислама.  Коран,  священная  книга  мусульман,  также  поддерживал  идею  завоеваний,  в  нем 
утверждалось, что ислам должен быть религией всех народов.

Взаимоотношения  ислама  с  Западом  затрагивали  как  экономическую,  так  и  военную,  и 
дипломатическую  области.  Преемники  Мухаммеда  –  халифы –  начали  серию  завоевательных  походов. 
Византия  в  это  время  вынуждена  была  бороться  с  коалицией  мадьяр  и  славяно-руссов.  Арабы  стали 
первыми,  кто  воспользовался  скованностью  сил  греков.  Больше  всего  острота  ситуации  сказалась  на 
владениях  Византии  в  Восточном  Средиземноморье.  Арабы захватили Палестину,  Сирию,  Месопотамию, 
Персию. В 638 г. они захватили Иерусалим. До конца VII в. под их властью оказались страны Ближнего и 
Среднего Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были захвачены Средняя Азия, Афганистан, 
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Западная Индия, Северо-Западная Африка. В 711 г. они начали завоевание Испании. В IX в. были захвачены 
Сицилия, Сардиния, южная Италия. Арабо-берберы из Испании захватили остров Крит и вырезали там все 
христианское население. Сирийские и египетские арабы захватили острова Эгейского моря: Лемнос, Родос, 
Наксос  и др.  В  904  г.  великий арабский  корсар  Лев Триполитанский сумел  напасть  на  Фессалоники и 
разграбил окрестности второго по величине города империи. Он покушался и на Константинополь, но его 
атака была отбита греками.

Распространение ислама на территории Византийской империи (современная Сирия и Египет) и 
Сасанидского государства привело только что родившуюся религию в прямой контакт с цивилизациями и 
регионами,  которые до этого были доступны только косвенно.  Это не значит, что у этих территорий, в 
частности,  Сирии,  не  было  контактов  с  Аравийским  полуостровом  до  ислама.  Некоторые  слова, 
встречающиеся в Коране, заимствованные явно из греческого или латыни, являются свидетельством этих 
ранних  контактов  и  их  заметного  распространения.  Важно  то,  что  первые  мусульмане  считали  эти 
заимствованные слова чисто арабскими. 

Арабы в самом начале своих завоеваний не стремились к обращению покоренных народов в 
ислам  –  постепенное  развитие  этого  процесса  способствовало  исламской  ассимиляции  классической 
культуры. Захват Персии, Ближнего Востока и Северной Африки «людьми ислама» был облегчен арабской 
терпимостью к «людям книги», т.е. к тем, кто признавал Библию. В то время как в Византии преследованию 
подвергались  монофизиты и  несториане, а в Персии –  зороастрийцы. Как правило, арабы предоставляли 
покоренным  народам  выбор:  либо  принять  ислам,  либо  платить  подушную  подать.  Поскольку  вновь 
обращенные платили меньше налогов государству, чем приверженцы старой веры, то арабы предпочитали 
земные выгоды интересам религиозным. При этом они относились с уважением не только к религиозным 
верованиям, но и ко всему жизненному укладу и обычаям покоренных народов.

После  смерти  Мухаммеда в  632  г.  встал  вопрос  о  принципах  организации  исламского 
государства. Решение проблемы могло быть следующим: либо выборная власть, либо наследственная по 
типу  Сасанидского  государства  или  Византийской  империи.  В  первый  период  своего  существования 
исламское государство следовало традициям Сасанидов, которые, в свою очередь, впитали индийские и 
китайские обычаи. Омейяды в Дамаске (661–750) копировали византийскую и сасанидскую администрацию, 
церемонии и искусство. Они нанимали чиновников, которые были обучены в этих традициях и действовали, 
как  покровители  классической  науки.  Со  стороны  Запада  ислам  стал  наследником  эллинистических 
традиций,  впитав  в  себя  и  переработав  и  западное,  и  восточное  наследие,  создав  свой  собственный 
арабский универсальный язык культуры.
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Арабский халифат в VII-VIII вв.

Завоевания арабов в VII-IX вв.

2.2.   Мусульманская Испания. 



2.2.1.    Кордовский халифат.
К началу VIII в. века арабы уже завоевали всю Северо-Восточную Африку, принадлежавшую 

ранее Византийской империи, которая была населена племенами берберов или мавров. Поскольку Испания 
была  завоевана  африканскими  войсками,  ее  считали  зависимой  от  африканских  владений  халифата. 
Правитель  Испании  –  эмир –  назначался  африканским  наместником,  подчинявшимся  в  свою  очередь 
халифу, резиденция которого находилась в Дамаске.

К  756  г.  в  Испании  установилось  правление  династии  Омейядов,  изгнанных  из  Дамаска 
захватившими там власть Аббасидами. Омейяды, которые обрели независимость от аббасидского халифа, к 
X в. создали на испанских землях крупное единое государство. Тогда  Абдарахман III (912–961) отбросил 
титул эмира и принял титул халифа, приравняв себя к багдадскому халифу. Он создал большую армию, его 
флот стал самым могущественным на Средиземном море. Арабская Испания превратилась в политический и 
культурный  центр  Европы.  Кордова,  бывшая  столицей  халифата,  стала  одним  из  красивейших  городов 
Европы. Кроме нее в мусульманской Испании было шесть городов – центров провинций, 80 городов со 
значительным населением, 300 мелких городов и бесчисленное множество местечек, крепостей и селений. 
В Кордове было 200 тыс. домов, 600 мечетей, 900 бань и много других зданий общественного назначения.  
Халиф Абдаррахман II (822–852) приказал замостить улицы и построить большой водопровод для подачи 
воды в городские фонтаны. Через реку были переброшены великолепные мосты. Халифы и их сановники 
имели роскошные дворцы с огромными садами. Мусульманская Испания превратилась во времена халифов в 
одну из самых богатых и населенных стран Европы.

2.2.2.    Взаимоотношения мусульман и христиан во времена Омейядов.
Столкновения политических интересов и постоянная борьба между христианскими центрами 

Испании  и  ее  мусульманскими  завоевателями не  оказывала  заметного  влияния  на  обычные  отношения 
между народами. В VIII–XI вв.  противоречия между этими народами проявлялись не столь резко, как в 
последующие столетия. В самом мусульманском государстве проживало множество испанцев –  ренегатов 
(которые  приняли  ислам)  и  мосарабов (христиан),  причем  религия  и  обычаи  последних  уважались,  а 
преследования,  если  и  имели  место,  не  были  долговременными.  Мосарабы  сохраняли  христианскую 
религию  со  всеми  ее  обрядами  в  тех  же  селениях,  где  жили  мусульмане.  За  исключением  коротких 
периодов гонений,  они справляли свои церемонии в церквях и на улицах,  под звон колоколов (хотя в 
некоторых  местностях,  например,  в  Коимбре  было отдано  распоряжение,  чтобы служба  и  религиозные 
церемонии  происходили  только  за  закрытыми  дверями).  В  Кордове  мосарабы  имели три церкви и  три 
монастыря. Христианские храмы имелись также в Толедо, Сарагосе, Мериде, Валенсии, Малаге. Хотя один 
из халифов и приказал разрушить церкви в столице, вскоре они были восстановлены. Имел место случай, 
когда  одно  и  то  же  здание  служило  одновременно  и  мечетью,  и  христианской  церковью.  Взаимная 
терпимость была столь велика, что некоторые христианские праздники, например, Иванов день и Новый 
год, справляли одновременно и христиане, и мусульмане. Был также период (во времена  Аль-Мансура), 
когда общим праздником для войска, в котором было много христиан, было воскресенье. Христиане имели 
своих епископов и собирали соборы. Таким образом, завоевание, как пишет один испанский историк, «не 
было делом религиозной пропаганды, а представляло более или менее систематический грабеж».

Мусульман и христиан нередко связывала общность интересов или необходимость взаимной 
помощи. Христиане и мусульмане часто посещали друг друга, оказывали друг другу помощь в гражданских 
войнах, торговали между собой и даже вступали в союзы, заключая династические браки. Так, например, 
Муса, мусульманский полководец в Арагоне, выдал одну из своих дочерей за графа Гарсию. Аль-Мансур, по 
сведениям арабских историков,  женился на христианской принцессе,  возможно,  дочери короля Наварры 
Санчо   II  .

Во дворцах эмиров и халифов, в различных сферах арабского управления нередко можно было 
видеть испанцев-христиан (христиане  были на  службе и  у  халифа в  Дамаске).  В  мусульманской  армии 
имелись христианские наемные войска, при этом сакалиба пользовались огромной властью.
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2.2.3.    Торговые контакты.
Испания  вела активную международную торговлю.  Основными портами были Хаэн,  Малага, 

Севилья,  откуда помимо упоминавшихся  выше изделий  вывозили  шафран,  инжир,  вина,  ароматические 
породы дерева, мрамор и драгоценные камни, шелк-сырец, сахар, кошениль, перец, железо в болванках и 
т.д. Многие из этих товаров отправлялись морем в Африку, откуда караванными путями они шли на Восток,  
в Египет, в Константинополь, к берегам Черного моря, где византийцы вели обширную торговлю с Индией и 
Средней  Азией.  Испанские  мусульмане,  особенно  после  того,  как  они  добились  независимости, 
поддерживали постоянные сношения с византийцами. Испанские путешественники и паломники посещали 
страны и города Востока, особенно Мекку, Багдад, Дамаск. Караваны с испанскими товарами и путниками 
шли из  Мавритании в Египет через всю Северную Африку.  Халифы организовали официальную почтовую 
службу, которая использовалась для нужд администрации.

2.2.4.    Гранадский эмират.
В последней трети XI в. в Северной Африке возникла новая политическая сила – альморавиды. 

К концу века им удалось создать обширную империю, простиравшуюся от Сенегала до Алжира, а также 
завоевать  Испанию,  отобрав власть у  халифов. К началу XII  в.  вся мусульманская Испания покорилась 
альморавидскому  властителю.  Однако  в  1150  г.  власть  альморавидов  подчинилась  новому 
североафриканскому  племени  альмохадов,  которые  в  1212  г.  в  битве  при  Лас  Навас  де  Толоса  были 
разбиты объединенными леонскими, кастильскими, наваррскими и арагонскими войсками. В руках мавритан 
остался только Гранадский эмират.

Несмотря на политический упадок, в мусульманской Испании продолжали процветать ремесло 
и торговля. В районах Валенсии и Севильи выращивали сахарный тростник. В округе Севильи выращивали 
оливки,  в  Гранаде  производили  шелк,  оливковое  масло и вино,  собирали лен,  пшеницу,  ячмень  и т.д. 
Развивалось  оружейное  производство,  имелись  кожевенные  заводы  в  Кордове,  бумагоделательное 
производство в Хативе. В разных местах занимались изготовлением керамики, ковров. Завоевание многих 
из  этих  городов  христианами  прервало  торговые  отношения  с  Африкой  и  Востоком,  однако  мудехары 
сохранили навыки и традиции ремесленного производства, ряд отраслей которого находился в их руках.

2.2.5.    Взаимовлияние христианской и мусульманской культуры.
Тесные  и  постоянные  социальные  и  политические  взаимосвязи  между  завоевателями  и 

покоренным  населением  и  естественная  способность  восприятия  культурных  навыков,  которая  в  такой 
степени свойственна народам-соседям, содействовали тому, что испанцы и арабы оказывали друг на друга 
значительное влияние.  В Испании этого времени процветали торговля и ремесла,  причем,  если многие 
нововведения  арабы  принесли  с  собой  и  внедрили  в  Испании,  то  многое  они  переняли  и  у  местного 
населения.

Сами  арабы  не  были  искусными  земледельцами,  поэтому  они  усвоили  опыт  испанцев  и  с 
успехом применяли его на практике. Так же они поступали и в Азии, где использовали опыт покоренных 
народов. Наиболее известными авторами трактатов о сельском хозяйстве были христиане, а не арабы. Но 
арабы  настолько  усвоили  данные  им  уроки,  что  с  успехом  насаждали  виноградники,  хотя  им  было 
запрещено  употребление  вина.  Впрочем,  запрет  этот,  как  правило,  не  соблюдался,  хотя  наиболее 
благочестивые халифы не раз отдавали приказы об уничтожении виноградников.

С другой стороны,  мусульмане культивировали в Испании растения, которые до этого были 
неизвестны  в  стране,  например,  рис,  гранаты,  сахарный  тростник  и  различные  восточные  плодовые 
деревья. Они ввели также культуру выращивания пальмовых деревьев. При арабах были расширены или 
заново  построены  каналы  для  орошения  садов.  В  отличие  от  прочих  мусульманских  стран,  испанские 
земледельцы пользовались  для  сельскохозяйственных  работ  римским,  а  не  мусульманским  календарем. 
Мусульманский календарь был лунным и не годился для определения времени сельскохозяйственных работ.

В Испании большую роль играл горнорудный промысел, на рудниках добывали золото, серебро 
и другие металлы. В Кордове, Малаге и Альмерии изготавливали шелковые и шерстяные ткани. В Валенсии 
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производились керамические изделия высокого качества, в Альмерии – стеклянная, железная и бронзовая 
посуда с рисунками и эмалью, материи, тканые золотом и серебром, материал (дамас) для тюрбанов, в 
Малаге – парча с рисунками и надписями, в Кордове – изделия из слоновой кости, в Хативе и других местах 
– бумага для письма – это был новый вид ремесла, введенный арабами. Многие города, прежде всего, 
Кордова, были крупными центрами производства оружия, особенно славились мечи с тончайшей резной 
отделкой  эфеса  и  ножен.  Испанский  врач  ибн-Фирас в  IX  в.  открыл  способ  изготовления  стекла, 
сконструировал  несколько  аппаратов  для  измерения  времени.  Кордовец  ибн-ас-Саркель изобрел 
замечательные водяные часы.

2.2.6.    Языки. 
Так как мусульманское население полуострова было весьма разнородным, оно не имело общего 

языка.  Официальным языком был арабский,  и все  государственные  деятели были обязаны говорить  на 
хорошем арабском языке. Благодаря этому в стране сохранился арабский язык, хотя берберы не понимали 
его.  Поэтому  если  в  официальных  документах  и  литературных  произведениях  встречался  правильный 
арабский, то в разговорной речи использовался народный диалект – смесь латинских и местных наречий 
полуострова.

Мосарабы оказали  влияние  на  формирование  языка  испанских  мусульман.  Они  сохранили 
латинский  язык,  хотя  и  значительно  искаженный,  вследствие  введения  туда  значительного  числа 
иберийских и арабских слов, и утратили синтаксический строй классической латыни. Мусульмане называли 
этот язык  аль-джамия (т.е. язык варваров, иностранцев). Несмотря на то, что мосарабы сохранили этот 
язык – он стал языком их литературы и применялся образованными людьми, – тем не менее они не могли 
избежать влияния завоевателей, с которыми находились в постоянном общении. В результате народ стал 
говорить по-арабски,  не забывая аль-джамию. Уже в XI в. даже представители духовенства и знати не 
только говорили по-арабски, но и писали на этом языке книги, создавали поэтические произведения. В IX в.  
мосараб Иоанн Гиспалензис перевел Библию, а также собрания христианских текстов пресвитера Винцения 
на  арабский  язык  (1049?).  Вплоть  до  XIII  в.  христиане  Толедо  пользовались  арабским  языком  в 
официальной и частной переписке. В то же время духовенство старалось сохранить латинскую традицию, 
поддерживая отношения с независимыми христианскими странами.

С другой стороны, и арабский язык воспринял много особенностей, свойственных мосарабской 
речи и диалекту, на котором говорили ренегаты, а также немало латинских терминов.

В Леоне, Кастилии, Наварре официальным языком в то время оставалась латынь; не только 
народ,  но и культурные слои христианского севера (судя по текстам документов) говорили на языке, в 
котором латинские слова перемежались с существенно новыми словами, языке, ставшем основой диалекта 
романсе (испано-романский язык).

Возникновение романсе началось еще в вестготскую эпоху в южных областях Испании. Первые 
полностью «романсизированные» документы относятся к середине XII в., хотя уже в конце XI в. (1088) 
толедское  письмо  являло  смесь  латинских  и  народных  слов  и  оборотов.  Чистый  кастильский  диалект 
окончательно сформировался позже, так же как и галисийский, и другие диалекты.

В  известной  мере  на  формирование  романсе  оказали  влияние  мосарабы,  которые  внесли 
элементы аль-джамии и при этом не только отдельные арабские слова, но и ряд оборотов и идиоматических 
выражений (эти формы заметны во многих документах, написанных христианами на романсе). Мосарабы 
ввели  в  романсе  смешанные  слова,  изменили  написание  имен  и  особенностями  своего  собственного 
диалекта, весьма сходного с кастильским, содействовали стабилизации местных диалектов романсе. При 
этом они продолжали пользоваться арабским языком, который употреблялся ими в частных юридических 
документах, хотя арабские слова и перемежались со словами, взятыми из диалектов романсе.

2.2.7.    Литература.
Ни  одна  область  культуры  не  была  в  Испании  в  таком  благоприятном  положении,  как 

литература, особенно поэзия. Еще задолго до Мухаммеда арабы увлекались поэзией, каждое племя имело 
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своего поэта. Шейхи, прибывшие в Испанию, привезли с собой своих придворных поэтов, в произведениях 
которых были отражены некоторые важные исторические события.

В  эпоху  завоеваний  испанские  арабы  создали  героический  эпос.  Позже  в  поэзии  стали 
преобладать  эротические  мотивы.  Появилось  также  множество  произведений,  в  которых  воспевались 
доблести  халифов и  сильных  мира  сего.  Наряду  с  этим  большое  распространение  получили  сатира  и 
эпиграмма.  Испанские  арабы  проявили  себя  не  только  в  области  поэзии,  среди  них  были  историки, 
географы, прозаики, но арабы не знали драматургии.

Арабы  имели  не  только  поэтов-эрудитов,  но  и  народных  поэтов,  странствующих  певцов, 
которые  на  улицах  и  площадях,  во  дворцах  и  замках,  иногда  в  сопровождении  женщин-жонглеров 
выступали  под  музыкальный  аккомпанемент  с  песнями  героического,  сказочного,  любовного  или 
сатирического  характера (наподобие  певцов романсов,  трубадуров и  жонглеров Кастилии).  Знаменитый 
кордовский поэт (как полагают, христианского происхождения) ибн-Кузман составил сборник – диван – этих 
песен, записав их на народном языке. Другим крупным составителем сборников – диванов – был поэт аль-
Мансур, живший некоторое время в Валенсии. К поэтической литературе следует добавить сказки и басни. 
Этот вид литературных произведений оказал наибольшее влияние в Кастилии.  Помимо художественных 
произведений  (поэмы,  романы)  и  антологий,  было  создано  немало  ученых  трактатов  по  риторике, 
грамматике, поэтике и пр. Именно в эту пору в Испании появились великие арабские писатели, которые 
приобрели широкую популярность в Европе.  Мавританское влияние стало особенно заметным в XI, XII и 
XIII вв., когда чрезвычайно усложнились взаимоотношения между северными и южными областями страны.

2.2.8.    Библиотеки.
Для письма арабы пользовались бумагой, изготовленной из тряпок, и не употребляли папируса 

и пергамента, которыми пользовались римляне. На востоке бумага изготовлялась с середины VII в., но в 
Испанию она стала ввозиться только в XI в. В том же XI в. в Хативе была основана первая мануфактура по 
производству  бумаги.  Бумага  и  курсивная  форма  арабского  письма  позволили  ускорить  процесс 
размножения  рукописей  и  дали  возможность  с  избытком  удовлетворить  интерес  к  книге.  Рукописи 
переписывались  в  огромном  количестве  экземпляров,  и  их  копии  были  дешевы.  Стремление  собрать 
произведения многих авторов привело к созданию огромных библиотек. Эмиры, халифы имели библиотеки, 
в которых насчитывалось до 400 тыс. томов.  Были также и общедоступные библиотеки, но их век был 
короток.  Впоследствии  основными хранителями рукописей стали мечети.  Владельцы частных  библиотек 
оставляли мечетям книги по завещанию. Многие зарабатывали себе на жизнь переписыванием рукописей, а 
в Кордове и других местах были огромные рынки, где продавали редкие рукописи.

На  северо-востоке,  в  Астурии  и  Леоне,  в  школах  и  монастырях,  особенно  в  последних, 
сохранялись  традиции  вестготской культуры,  поскольку  монахи  являлись  активными  собирателями  и 
переписчиками книг.  В  их  библиотеках  наряду  с  работами  Св.  Исидора и других  христианских  авторов 
можно было найти произведения латинских классиков.

2.2.9.    Архитектура.
Если  испано-арабская  цивилизация  приобрела  всемирную известность,  благодаря  развитию 

своей науки, то не в меньшей степени она обязана своей славой архитектуре и прикладному искусству. 
Арабский  архитектурный  стиль  отличался  от  испано-арабского.  Основные  архитектурные  формы  арабы 
заимствовали еще в глубокой древности – у вавилонян и ассирийцев, к которым восходят гипсовые своды, 
украшенные  ячейками  и  пирамидальными  сталактитообразными  выступами,  штукатурка  с  лепными 
украшениями, которой покрывались стены внутри. Позднее к ним присоединилось и влияние византийцев. 
Однако испанские мусульмане придали всем этим элементам особый оттенок, отличающий их архитектуру 
от  родональной,  восточной.  В  качестве  уникального  образца  арабской  архитектуры  можно  указать  на 
кордовскую мечеть, построенную в период от VIII до X вв., сохранившуюся до наших дней как католический 
собор.
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2.2.10.    Развитие науки.
В  эту  эпоху  увеличивается  число  частных  академий  и  школ.  Основными  дисциплинами, 

изучавшимися  в школах, были естественные науки,  философия,  право  и медицина.  Одним из  наиболее 
выдающихся медиков мавританской Испании был величайший хирург средневековья Абуль-Касим из Захри. 
Всеевропейской известностью пользовался Авенсоар из Севильи и позже Абу-Мерван, известный в Европе 
под именем Абумерона. 

Развитию медицины в значительной степени помогло изучение химии, в области которой арабы 
достигли  больших  успехов.  Известен  ботаник  Абен-Альбайтар из  Малаги,  знаменитый  собиратель 
минералов  и растений, автор книги «Сборник простых медикаментов», в которой он сообщает о более чем 
200 видов новых растений. В математике арабы добились больших успехов не только в области чистой 
теории,  но  и  в  сфере  практического  применения  математических  знаний.  Арабы  много  занимались 
астрономией и построили специальные обсерватории, из которых одна была наиболее известной в Европе; 
она была основана альмохадским халифом Якуб аль-Мансуром в 1196 г. и находилась в Севилье на вершине 
минарета, который называется башней Хиральда. Во всех этих науках арабы создали замечательные труды, 
оказавшие большое влияние на европейскую науку, опередив во многом европейские народы.

Помимо  трактатов  по  отдельным  отраслям  науки,  в  мусульманской  Испании  составлялись 
различные  энциклопедии,  содержавшие  сведения  самого  разнообразного  порядка,  по  образцу 
«Этимологий» Исидора Севильского и аналогичных работ греческих авторов.

В  Арагоне  и  Каталонии  в  этот  период  переводятся  работы  по  астрономии  и  математике 
Альбатаги,  Феодосия,  Птолемея,  ас-Сафара (ученика  Мослемы),  Ибрагима  аль-Фесари и  других 
мусульманских авторов и ученых, труды которых в свое время были переведены на арабский язык.

2.2.11.    Философия.
Наибольшего  расцвета  в  мусульманской  Испании  достигла  философия.  Уже  в  последнем 

периоде  халифата философия  стала  усиленно  развиваться  различными  школами.  При  этом  наряду  с 
направлениями,  возникшими в лоне мусульманской ортодоксии, существовали и «еретические» течения. 
Альморавиды,  хотя  и  сожгли  теологические  труды  философа  Альгазеля   (или    Альгазаля  ),  в  общем  не 
препятствовали занятиям философией. К периоду их господства относятся также труды философов  Абу-
Мухаммеда Абдаллы из Бадахоса, который был также грамматиком, литератором и филологом, Абульабаса 
Ахмеда (Абеналариф),  Абенакси,  Абу-али ас-Садафи и других мыслителей, которые преподавали учение 
Альгазаля, несмотря на его запрещение.

К  XII  в.  относится  деятельность  великого  философа  Аверроэса (1126–1198)  из  Кордовы, 
комментатора  и  популяризатора  Аристотеля и  Платона.  В  последние  годы  жизни  он  был  арестован 
альмохадским халифом, а его учение было запрещено.

Основная заслуга арабов заключалась в том, что они содействовали распространению в Европе 
греческой науки,  если и не в чистом ее виде, то в тех отражениях и вариантах,  которые она имела в 
последний  период  своего  существования,  главным  образом,  в  трудах  комментаторов  различных 
александрийских школ. Уже в X в. один кордовский философ ибн-Месарра привез в Испанию переведенные 
им  на  арабский  язык  труды  греческих  мыслителей,  которые,  хотя  и  были  апокрифами  (т.е.  ложно 
приписывались  таким  знаменитым  авторам,  как  Аристотель и  Эмпедокл),  все  же  содержали  в  себе 
некоторые  мысли  греческих  философов  и  положили  начало,  наряду  с  подобного  же  рода  переводами 
еврейских  мыслителей,  классическому  или  псевдоклассическому  течению  философской  мысли  в 
мусульманской Испании.

Это течение получило наибольшее распространение  в XII  и  XIII  вв.  Именно в эту эпоху в 
Испанию  устремляется  большое  количество  иностранцев,  которые  изучают  у  мавров основы  греческой 
науки и затем распространяют приобретенные знания в Европе.  Так возникает философское движение, 
продолжавшееся  до  эпохи  Возрождения,  когда,  благодаря  тщательному  изучению  греческих  текстов, 
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привезенных из Константинополя и Афин, были исправлены ошибки и искажения, допущенные арабскими 
авторами.

Наряду с этим большого расцвета достигла философская деятельность евреев, которые жили в 
мусульманской  Испании  и  дали  науке  знаменитые  имена,  превзойдя  даже  арабов  в  изложении 
неоплатонических или александрийских идей. Поэт Соломон Бен-Габироль (1021–1070), автор философской 
книги «Источник жизни» (которая оказала большее воздействие на христиан, чем на его единоверцев) и 
ряда  поэтических  произведений  также  философского  характера.  Следует  назвать  также  Абраама  бен 
Давида (или  Дауда)  из  Толедо,  автора  многих  философских  и  астрономических  работ,  среди  которых 
выделяется  «Эмуна  Рама»  («Возвышенная  вера»),  написанная  в  1161  г.  и  имевшая  цель  согласовать 
философские доктрины, в частности доктрину о свободе воли, с религией.  Иегуда бен Галеви из Лусены, 
философская  поэма  которого  о  Кузари  была переведена  на  кастильский язык.  Моисей-бен-Эзра (1070–
1139),  разносторонний  ученый,  пропагандист  философских  идей  своих  единомышленников.  Многие 
еврейские ученые после преследования со стороны альморавидов и разрушения Лусены (1146) укрылись в 
Толедо и других христианских городах.

Моисей  бен-Маймон или  Маймонид из  Кордовы (1139–1205),  испанский  еврей,  крупнейший 
диалектик.  Маймонид был основоположником  нового  направления  –  рационалистического  истолкования 
доктрин  иудейской  религии,  врагом  и  резким  критиком  неоплатонизма.  Он  находился  под  влиянием 
аристотелевских  идей  и  содействовал  их  распространению  в  Европе.  Его  основной  труд  озаглавлен 
«Путеводитель для тех, кто идет в смущении, не зная основной дороги».

2.2.12.    Взаимовлияние культур в повседневной жизни.
В различных областях повседневной жизни и практики взаимодействие культур проявлялось 

довольно  отчетливо.  В  характере  различных  учреждений  христианской  Испании  появились  черты, 
свойственные  Испании  мусульманской.  Христиане  восприняли  формы  арабского  обихода,  например, 
приветствия, особенности этикета и т.д.

В свою очередь ренегаты и мосарабы передали элементы вестготской культуры завоевателям. 
Испанцы во многом способствовали развитию арабской культуры своими переводами на арабский язык 
произведений латинских и греческих авторов и оригинальными работами, написанными также на арабском 
языке. Авторы этих трудов, хотя зачастую и носят арабские имена, но, по мнению некоторых ученых, имеют 
испанское происхождение. Испанцы, возможно, оказали влияние на мусульман в области искусства. Арабы 
принесли с Востока навыки и обычаи чужих народов – персов, сирийцев, византийцев и т.д. Эти элементы 
восточных  неарабских  культур  сохранялись  благодаря  постоянному  контакту  испанских  мусульман  с 
мусульманами  Востока.  Мосарабы,  несмотря  на  преклонение  перед  арабской  литературой,  о  котором 
говорит Альваро Кордовский, частично сохранили свои древние церковные школы, в которых по-прежнему 
следовали исидорианским традициям. Несомненно, это должно было способствовать сохранению некоторых 
особенностей  их  первоначальной  культуры,  несмотря  на  воздействие  мусульманского  мира.  Женщины-
христианки, вступавшие в арабские, берберские и другие семьи, также приносили с собой латинское или 
иберийское влияния.

2.2.13.    История.
Мавританская Испания  дала  в  XI–XIII  вв.  ряд  выдающихся  историков.  Среди  них  следует 

отметить ибн-Хайяна из Кордовы, первого и наиболее известного мусульманского историка Испании, автора 
60-томной хроники «аль-Маттин», которой пользовались все авторы последующей эпохи. Ибн-Хазм – автор 
«Истории Омейядов» и составитель сборника, посвященного генеалогии. Аль-Хомайди – летописец и автор 
«Биографического словаря». Абу-Омар Таламанки, эмир Бадахоса Альмузафор, составитель энциклопедии в 
60 томах, автор трактатов по истории и т.д.

При альморавидах и альмохадах по-прежнему развивалась историческая литература и, хотя ее 
художественная ценность понизилась, изложение хода событий стало более беспристрастным.
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2.3. Реконкиста – крестовый поход до крестовых походов.

Тем  не  менее  взаимоотношения  христиан  и  мусульман  на  Пиренейском  полуострове 
идилличностью  не  отличались.  Мусульмане  так  и  не  смогли  установить  своего  господства  на  крайнем 
севере  Пиренейского  п-ова.  В  718  г.  отряд  воинов-христиан  под  началом  легендарного  вестготского 
предводителя  Пелайо разбил  мусульманскую  армию  в  горной  долине  Ковадонга.  В  середине  VIII  в. 
астурийские  христиане  под  руководством  короля  Альфонсо  I,  воспользовавшись  восстанием  берберов, 
заняли соседнюю Галисию. В Галисии, как утверждали, был обнаружен гроб святого Иакова (Сантьяго), и 
Сантьяго-де-Компостела  становится  центром  паломничества,  а  реконкиста  –  чем-то  вроде  нового 
крестового похода в защиту христианства и христиан. В конце VIII – середине IX вв. во время правления 
Карла  Великого франки  остановили  продвижение  мусульман  в  Европу  и  создали  на  северо-востоке 
полуострова  Испанскую  марку  (пограничную  территорию  между  владениями  франков  и  арабов), 
существовавшую до распада в IX–XI вв. на графства Наварра, Арагон и Барселону.

За два столетия – с середины XI до середины XIII вв. – государства, находившиеся на севере 
Пиренейского полуострова, Кастилия и Арагон, настолько усилились, что оттеснили арабов к югу, несмотря 
на  приток  в  пределы  Халифата новых  сил  из  Африки.  Причины  успехов  реконкисты  коренились  во 
внутренней истории как самого Халифата, так и Кастилии и Арагона, а также в характере реконкисты с 
конца XI по конец XIII вв.

К этому времени сформировался менталитет крестоносцев, о чем свидетельствует жизненный 
путь Альфонса I Воителя, который правил Арагоном и Наваррой с 1102 по 1134 гг. Во время его правления, 
когда еще были свежи воспоминания о первом крестовом походе, у мавров была отвоевана бóльшая часть 
долины p.  Эбро,  а  французские  крестоносцы  вторглись  в  Испанию  и  взяли  такие  важные  города,  как 
Сарагоса (1118), Тарасона (1110) и Калатаюд (1120). Хотя Альфонс так и не смог осуществить свою мечту о 
походе в Иерусалим, он дожил до того момента, когда в Арагоне был учрежден духовно-рыцарский орден 
Тамплиеров, а вскоре в других районах Испании начали свою деятельность ордена Алькантара, Калатрава и 
Сантьяго.  Эти  могущественные  ордена  оказали  большую  помощь  в  борьбе  с  альмохадами,  удерживая 
стратегически важные пункты и налаживая хозяйство в ряде пограничных районов.

Реконкиста была обязана своими успехами не только военным действиям христиан. Большую 
роль сыграла также готовность христиан идти на переговоры с мусульманами и предоставлять им право 
проживания  в  христианских  государствах,  сохраняя  свои  веру,  язык  и  обычаи.  Например,  в  Валенсии 
северные территории были почти полностью очищены от мусульман, центральные и южные районы, кроме 
самого города Валенсия, населяли в основном мудехары (мусульмане, которым было разрешено остаться). 
Зато  в  Андалусии  после  крупного  мусульманского  восстания  в  1264  г.  политика  кастильцев полностью 
изменилась, и почти все мусульмане были выселены.

2.4.   Крестовые походы. 
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Государства крестоносцев



Крестовые походы

2.4.1.    Причины  конфликта средневекового Запада с Востоком. 
Взаимодействие между исламом и христианством было не всегда мирным и предсказуемым. 

Наиболее  характерным  примером  этого  стали  крестовые  походы,  основной  целью  которых  было 
освобождение Гроба Господня в Иерусалиме от неверных. Крестовые походы на Восток длились без малого 
двести лет — с конца XI до последней трети XIII вв. 

Как  же  складывались  в  XI  в.  взаимоотношения  католического  Запада,  с  одной  стороны,  и 
православного и мусульманского Востока, с другой? Картина подготовки событий, сигнал к которым позднее 
дал папский клич «на Восток!», была сложной и многомерной. 

Объясняя  причины  беспрецедентного  —  по  размаху  и  продолжительности  –  конфликта 
западных христиан и Востока, церковь переместила центр тяжести событий, вызвавших крестовые походы, 
на Восток: по ее заявлениям, все упиралось в сельджукские завоевания, в первую очередь Иерусалима — 
колыбели христианства. (Существенное место здесь занимают паломничества из стран Запада в Палестину, 
в ее религиозный центр — Иерусалим. Это старинное установление христианства, появившееся в IV в. и в 
последующие столетия в общем малозаметное, в XI в. развернулось с огромной силой. Паломничества в 
Иерусалим  становились  все  более  многолюдными.  Они  учащались  и  приобретали  массовый  характер. 
Странствования в эти края рассматривались церковью в качестве важной заслуги перед богом. Все это 
придавало Иерусалиму большую притягательную силу.) На самом деле сельджукское завоевание, если и 
послужило предлогом к подготовке войны Запада против Востока якобы во имя религиозных целей, то лишь 
постольку, поскольку оно нанесло удар Византии, давно являвшейся объектом вожделений римской курии. 
Лозунги защиты христианской веры от язычников являли собой лишь маскировку: намерения Рима не имели 
ничего  общего со  спасением христианства.  Подлинный смысл проекта войны с  сельджуками был иной: 
вернуть греческую церковь в лоно римской, расширить сферу влияния католицизма, насильственно включив 
Византию в орбиту папского воздействия, и овладеть богатствами греко-православной церкви. 
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Крестовые походы должны рассматриваться как продолжение борьбы, которую вели Испания и 
Сицилия против ислама.

В XI в. в странах Западной Европы стали появляться и расти города, а вместе с ними начали 
постепенно  развиваться  и  крепнуть  торговые  сношения  между  западноевропейскими  (в  особенности 
южнофранцузскими и итальянскими)  купцами и купцами таких  средиземноморских  стран,  как  Византия, 
Египет, Сирия. Восток с его большими торговыми городами, более развитой в экономическом отношении, 
чем Запад, в основном все же деревенский, казался оскудевшему рыцарству и честолюбивым феодальным 
магнатам  источником  великих  сокровищ.  Рассказы  паломников,  возвращавшихся  из  Иерусалима  и 
Константинополя,  рисовали  воображению  великолепные  храмы  и  дворцы  восточных  городов,  чудеса 
роскоши,  в  которой купались византийские и арабские богачи.  Об этих чудесах складывались  легенды, 
которые бродячие певцы-сказители разносили по рыцарским замкам. И вот теперь столь лакомая добыча 
уплывала в руки сельджуков! Поэтому, когда Византия попросила у западных князей и папы подмогу, эти 
просьбы  не  заставили  рыцарей  тянуть  с  ответом.  Они  были  восприняты  как  прямой  призыв  к 
развертыванию похода на Восток во спасение Византии.

Сирийско-палестинский  регион  состоял  из  множества  мелких  государств,  христиане  были 
многочисленны,  а  Византия  время  от  времени  захватывала  разные  территории  региона.  Дальнейшее 
распространение  сельджукских завоеваний  в  70–80-е  гг.  XI  в.  в  Передней  Азии и  происходившее 
одновременно с ним раздробление державы Мелик-шаха не только открыли перед папством возможность 
добиваться  практического  воплощения  своих  старых  планов,  направленных  против  Византии,  но  и 
позволили значительно расширить экспансионистские устремления курии, пустив в ход заведомую ложь об 
угрозе  христианству  в  целом,  будто  бы нависшей с  Востока.  Поэтому для франков  было относительно 
несложно внедриться в эту уже перенаселенную территорию, не вызвав никакого драматического ответа. 

По  словам  Ж.  Ле  Гоффа,  крестовые  походы  оказались  «вершиной  экспансионизма 
средневекового христианского мира», «первым опытом европейского колониализма».

2.4.2.    Взаимопроникновение Востока и Запада в период крестовых 
походов.

Прямым результатом  крестовых  походов,  если  оставить  в  стороне  периодические  захваты 
Святой Земли и гибель миллионов людей, было основание на Востоке, за счет мусульман и Византийской 
империи, нескольких католических государств, занятых французскими рыцарями и итальянскими купцами. 
Энтузиазм и храбрость  крестоносцев представляли собой слепую силу, которая нуждалась в руководстве 
опытных людей. Крестоносцы были лишь орудиями; истинными же основателями христианских государств 
стали искатели приключений и купцы,  которые,  подобно эмигрантам нашего времени,  отправлялись  на 
Восток,  чтобы прочно осесть там.  В каждом из христианских  княжеств господствующий класс до конца 
состоял из нескольких тысяч французских рыцарей и итальянских купцов. Эти княжества просуществовали 
около двух веков, то есть дольше, чем многие из восточных государств. Лишь могучая эмиграция могла бы 
дать им силу удержаться в борьбе с мусульманской Азией и Византией; но средневековая Европа не могла 
питать  такой  эмиграции.  В  результате  европейцы,  никогда  не  достигавшие  большого  числа,  были 
вытеснены, и единственными следами их пребывания на Востоке остались развалины их замков в портах и 
горах Греции и Сирии. Но в течение двух веков своего господства на Востоке они установили правильные 
сношения между христианами Европы и мусульманcкими государствами.

Во  время  крестовых  походов  также  происходил  взаимообмен  культур.  Миллионы  христиан 
отправлялись из Европы на Восток; крестовый поход был для них как бы образовательным путешествием. 
Они видели перед собой большие города, новые страны и неизвестные обычаи. Все это будило их ум и 
обогащало  его  новыми  идеями.  Они  знакомились  с  народами  Востока  и  перенимали  у  них  некоторые 
искусства и обычаи. 

Кроме  того,  они  получали  более  правильное  представление  о  мусульманах.  Первые 
крестоносцы считали их дикарями и идолопоклонниками, Магомета – кумиром, а позже еретиком. В XIII в. 
христиане уже знали сущность ислама и признавали высокий уровень мусульманской культуры. Мусульмане 
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также  впервые  имели  возможность  установить  непосредственные  контакты  с  христианами,  к  которым 
относились  неоднозначно.  Сохранился дневник одного сирийского  жителя,  который описывал  христиан-
завоевателей как варваров. 

Крестовые походы также были удачными, если рассматривать их с точки зрения обеспечения 
Европы большими знаниями о Востоке, и в стимулировании спроса на свои товары. Развитие торговли с 
появлением многообразных ремесел в Италии повлияло на торговое и городское возрождение Европы.

Трудно  сказать  с  точностью,  чем обязана  Европа  крестовым  походам.  Христиане  Запада  в 
течение  средних  веков  переняли  у  арабов  и  греков  множество  изобретений  и  обычаев.  Но  крестовые 
походы представляют собой не единственный путь, которым он мог перейти сюда. Мы не знаем точно, 
пришли ли они в Европу через Испанию, Сицилию, Византийскую империю или от крестоносцев. Восточная 
культура господствовала по всему африканскому побережью и в Южной Испании; христиане находились в 
регулярных торговых сношениях с египетскими, тунисскими и испанскими мусульманами и византийскими 
греками. Приписывать влиянию крестовых походов все восточные обычаи, господствовавшие в Европе в 
Средние  века,  значит  преувеличивать  их  значение  или  подводить  под  это  все  сношения  христиан  с 
мусульманами. 

Единственное,  что  можно  приписать  им  с  уверенностью,  это  –  перенесение  на  Запад  тех 
обычаев, которые возникли в самой Сирии: из оружия заимствованы apбалет, копье с перевязью, барабан и 
труба; из растений – кунжут, абрикосы (по-итальянски damasco), шалот (из Аскалона) и арбуз. На Востоке 
христиане, которые до тех пор все брились, начали впервые носить бороды. Возможно также, что ветряная 
мельница  появилась  в  Европе  из  Сирии.  В  это  время  происходил  обмен  и  научными  познаниями  и 
культурными ценностями. Именно с этого времени – с XI в. – начался процесс усвоения арабских текстов.

2.5.   Исламские элементы в средневековой европейской культуре. 

Ислам был важен как проводник технических нововведений из Южной и Восточной Азии в 
Европу. Приведем несколько примеров.

Арабы внедрили индийское изобретение десятичной системы. В самой Индии это изобретение 
не произвело никакого переворота, но оно стало самым заметным вкладом арабов, которые реорганизовали 
и популяризовали его, придав ему универсальный статус и распространив его в средневековой Европе. Во 
время  процесса  реорганизации  были  внедрены  еще  несколько  нововведений.  Так,  из  Китая  через 
Самарканд в арабские  государства  в начале VIII  в.  было введено использование бумаги,  употребление 
которой было ограничено в самом Китае. К концу этого столетия бумага распространилась столь широко, 
что одно из арабских имен даже переводили как «делатель бумаги». В результате использования бумаги, 
десятичной системы и расширения методов вычисления произошли заметные перемены. Новая и дешевая 
технология употребеления бумаги привела к быстрой передаче новых идей, сделав информацию гораздо 
более  доступной.  Стало  дешевле  приобретать  книги.  Человек  мог  прийти  на  рынок,  купить  несколько 
листов бумаги в лавке «изготовителя бумаги» и либо прямо на месте скопировать необходимую ему книгу,  
либо заказать кому-либо сделать это.

Новая арифметическая система, созданная в Индии, записывалась на покрытых песком досках, 
и для записи нового текста старый надо было стирать, но с использованием бумаги она также претерпела 
изменения.  Это повлияло на формальную организацию арифметических  действий сложения, вычитания, 
умножения и деления, поскольку их теперь можно было объединять и совершать в разном порядке, так как 
отпала необходимость стирать цифры, с которыми совершались эти действия. Это дало людям возможность 
проверять правильность произведенных ранее операций, находить ошибки и соответственно уменьшать их 
количество.

Таким образом, арабы взяли на вооружение индийское изобретение, стали оперировать им при 
помощи  новой  китайской  технологии  и  преподнесли  его  всему  миру  как  новый  продукт.  В  результате 
индийские цифры весь мир называет «арабскими», а математический термин «алгоритм» – получил свое 
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наименование от имени арабского математика «аль-Кваризми», который занимался индийской арифметикой 
и новым видом науки – алгеброй.

Арабы переводили многие книги по астрономии, математике, медицине, взятые из Сасанидской 
империи, а также с Запада – из Византии, творчески перерабатывали полученную информацию. Приведем 
пример из тригонометрии. С Востока, из Индии, к арабским ученым пришла тригонометрическая функция 
«синус».  Арабы  стали  активно  использовать  ее,  а  позднее  и  применять  другие  тригонометрические 
функции: косинус, тангенс, котангенс, секанс, косеканс. С другой стороны, на арабский были переведены 
многие греческие книги по астрономии,  среди них, например,  «Альмагест» александрийского  астронома 
Птолемея, которая содержала бесполезную тригонометрическую функцию, называемую «хорд». Арабские 
ученые,  писавшие  комментарии  к  этому произведению,  создавали на  его основе  свои астрономические 
книги  и  опустили  эту  функцию,  заменив  ее  набором  привычных  и  используемых  тригонометрических 
функций. В результате получилась эклектическая арабская наука, называемая «тригонометрией», истоки 
которой можно найти как на Востоке, так и на Западе. 

Арабская наука использовала любые достижения и Запада, и Востока, перерабатывала их и в 
результате создавала новые дисциплины, находя новые подходы для решения старых проблем. Например, 
элементы греко-эллинистической науки логики арабы применяли для решения проблем ислама практически 
на всех уровнях, начиная от происхождения Бога до современных им проблем интерпретации исламских 
законов для каждодневных нужд. Логику использовали и для изучения грамматики.

Первые  арабские  тексты,  которые  использовали  на  Западе,  имели  отношение  к  таким 
«практическим»  наукам,  как  астрология  и  алхимия.  Продолжался  этот  процесс  до  середины  XVII  в. 
Свидетельство этого мы находим в современных европейских языках, которые несут на себе отпечаток и 
арабского влияния. Названия звезд – в настоящее время практически все – арабские, а не греческие, как  
это было изначально. Мы используем так называемые арабские цифры и десятичную систему исчисления.  
От арабов европейцы скопировали машину, называемую астролябия, и такие лингвистические термины, как 
алгебра, алгоритм, алкоголь и т.д. Все это свидетельствует о широком взаимодействии двух цивилизаций.

Еще  один  пример  –  это  астрономия  Коперника,  открытие,  совершившее  переворот  в 
европейской науке. Однако исследования последних лет показывают, что были обнаружены неизвестные 
ранее арабские тексты, авторы которых используют те же математические вычисления и теоремы, что и 
Коперник, использовавший их для создания своей собственной геометрической модели. Из этих текстов 
явствует, что описание движения Луны  Коперником идентично тому, что описал Ибн-Шатир из Дамаска 
(умер в 1375 г.), который создал свою работу на два столетия раньше. Описание движения других планет, в  
частности Меркурия, похоже на работу Муайада аль Дина аль Урди (умер в 1266 г.), также из Дамаска и 
Марафа из северного Ирана, т.е. на три века раньше.

Cредневековые арабские ученые служили распространителями классического греко-римского 
наследия, позволив европейцам заново познакомиться со своим собственным культурным прошлым. Ислам 
стал проводником классической  средиземноморской  культуры – особенно  аристотелевских  идей.  Можно 
сказать,  что  исламское  изучение  классической  культуры  стало  толчком  для  развития  европейского 
Возрождения. Наиболее характерным примером может служить коллекция арабских сказок, которые под 
названием «Тысяча и одна ночь» вошли в европейскую литературу.

В течение примерно ста лет, с середины VIII до середины IX вв., практически все научные и 
философские  трактаты,  будь то с  Востока или с  Запада,  были переведены на арабский  и поступили в 
распоряжение ученых, принадлежавших к исламской цивилизации.  Следует при этом иметь в виду, что 
греческие  тексты,  хотя  в  Византийской  империи  и  продолжали  говорить  на  греческом  языке,  были 
практически забыты на шесть столетий и были восстановлены в виде арабских переводов. Можно сказать, 
что  европейского  Возрождения  не  существовало  бы,  не  будь  этих  арабских  переводов  научных  и 
философских  текстов.  Следует  также  учитывать,  что  это  были  не  просто  переводы  классических 
древнегреческих  текстов,  а  переработанные  издания,  дополненные  новыми  научными  дисциплинами, 
которые сильно отличались от тех, на базе которых они строились. 
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Ислам стал и примером, и одновременно вызовом, который ускорил возрождение политической 
организации и в восточной, и в западной Европе.

Держава Сасанидов в III-VII вв.



Западная и Восточная Римская империя в V в.

1.2.   Античный восточный мир. Византия и Сасанидская Персия. 

В состав  Византии вошли восточная половина Римской империи по линии,  проходившей от 
западной части Балкан до Киренаики. В IV–VII вв. состав населения империи отличался большой пестротой. 
Наиболее  многочисленную  часть  составляли  греки.  Но  на  территории  Византии  проживало  много 
эллинизированных сирийцев,  коптов,  фракийцев,  иллирийцев,  даков, а также грузин, армян и арабов. В 
крупных  городах  имелись  иудейские общины.  Латинское  население  было  немногочисленным,  за 
исключением Балкан, хотя латинский язык оставался государственным вплоть до VII в.

Империя, являясь мостом между Востоком и Западом, испытала на себе в разные периоды как 
европейские,  так  и  азиатские  влияния,  которые  наложили  отпечаток  на  общественную  жизнь, 
государственность, религиозно-философские идеи и культуру. Но в целом исторический путь Византии был 
во многом иным, чем развитие государств на Востоке и Западе.

Ранневизантийская  государственность  была последней формой античной государственности, 
итогом  ее  долгого  развития.  Полис-муниципий  до  конца  античности  продолжал  оставаться  основой 
социальной  и  административной,  политической  и  культурной  жизни  общества.  Бюрократическая 
организация позднеантичного общества сформировалась в процессе разложения основной его социально-
политической  ячейки –  полиса,  и  в  процессе  своего  становления  подверглась  воздействию социально-
политических  традиций  античного  общества,  придавших  его  бюрократии  и  политическим  институтам 
специфический античный характер. Именно то обстоятельство, что позднеримский режим  домината был 
итогом  многовекового  развития  форм  греко-римской  государственности,  придало  ему  своеобразие,  не 
сближавшее  его  ни  с  традиционными  формами  восточной  деспотии,  ни  с  будущей  средневековой, 
феодальной государственностью.  Большую роль играли крупные города.  Крупнейшими (свыше 100 тыс. 
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жителей)  являлись  Александрия,  Антиохия,  Константинополь,  Эфес,  Смирна,  Никея,  Фессалоника.  Город 
продолжал еще оставаться античным полисом.

С другой стороны, в организации государственной власти Византия сближалась со странами 
Востока, прежде всего с Ираном и Арабским халифатом. По своей политической структуре Византия была 
самодержавной монархией. Вся полнота власти находилась в руках императора-василевса. Он был высшим 
судьей, руководил внешней политикой, издавал законы, командовал армией и т.д. Власть его считалась 
божественной. Но теоретически абсолютная власть императора фактически оказывалась ограниченной, так 
как  не  являлась  привилегией того  или иного  аристократического  рода и не  считалась  наследственной. 
Иерархичность, строгое соотношение чинов и должностей в ранней Византии шло от Рима, а не от Востока. 
Не было наследственного занятия должностей. Бюрократия восточного типа в империи не могла сложиться  
в  чистом  виде  потому,  что  государственная  служба  рассматривалась  византийцами  как  общественная 
обязанность, долг в отличие от "личной" службы, понимаемой как зависимость.

Отличия в развитии ранневизантийского общества от западного и восточного заключались и в 
гипертрофированной роли Константинополя в управлении, торговле, ремесле, культуре, а также в месте 
столичной знати и высшего чиновничества в структуре господствующего класса империи. Другим отличием 
являлось сохранение в ранней Византии социальных и идейных традиций античного полиса, выразившееся 
в существовании в столице и других крупных городах цирковых партий-димов. Цирковые партии были не 
просто пережитком античной демократии, но типично ранневизантийским явлением.

Византийская империя в течение всего своего существования, и в первую очередь в IV–VII вв., 
была  центром  своеобразной  и  блестящей  культуры,  впитавшей  в  себя  многие  черты  античности.  По 
сравнению с жителями Западной Европы византийцы были более образованными. Школу посещали дети не 
только знати, но и ремесленников, крестьян. В столице существовал "Университет". Обучение в школах и 
"Университете"  мало  чем  отличалось  от  эпохи  эллинизма,  хотя  начиналось  уже  проникновение 
христианства  в  процесс  преподавания:  ученики  заучивали  стихи  из  Псалтири.  Полный  курс  школьного 
преподавания  включал  изучение  орфографии,  грамматики,  риторики,  математических  и  философских 
дисциплин.  К  концу  этого  периода  античные  традиции  в  естественных  науках,  литературе,  риторике, 
космогонии и  космографии все  более  окрашиваются  христианским  мировоззрением.  Идет 
взаимопроникновение античной и христианской культур, рождение раннефеодальной идеологии и новых 
жанров:  библейской  космографии,  всемирной  хроники,  патристической  литературы и  христианской 
агиографии.  Формирующаяся  христианская  идеология  и  культура  заимствуют  все  лучшее  из  античного 
наследия.

Византийская империя была в основе своей азиатской и во многом строилась на торговле. Ее 
купцы  проникали  в  самые  отдаленные  уголки  известного  тогда  мира:  в  Индию,  Китай,  на  Цейлон,  в 
Эфиопию, Британию. Важные ее отрасли (торговля шелком с Китаем и специями с Индией) зависели от 
благорасположения  соседних  государств  и,  в  первую очередь,  Сасанидской  Персии,  а  потому  основная 
угроза Византийской империи исходила именно от этого могущественного государства, войны с которым в 
IV–VI вв. за господство на Кавказе и, следовательно, за контроль над путями транзитной торговли с Азией,  
составляли стержень восточной политики государства вплоть до заключения "вечного мира" в 532 г. По 
мирному  договору  границы  между  Византией  и  Ираном  оставались  прежними,  но  империя  добилась 
включения  в  сферу  своего  влияния  Лазики,  Армении,  Крыма  и  Аравии,  где  утверждалось  господство 
христианства. Войны продолжались и в VII в. и привели сначала к захвату иранскими войсками восточных 
провинций Византии, но в конце концов персы потерпели поражение.

Сасаниды в попытках укрепить свое государство использовали византийскую модель, прежде 
всего в сборе налогов. В начале правления Сасанидов христиане подвергались преследованиям, их считали 
врагами государства, поскольку отождествляли с Римом и Византией, но к концу правления этой династии 
отношение к ним стало более терпимым, и в стране даже начали процветать общины несториан. В течение 
VI  и  начале  VII  вв.  они  даже  предоставляли  убежище  язычникам  и  еретикам,  спасавшимся  от 
преследования Византии. Таким образом, Персию того перирода можно рассматривать как один из очагов 
распространения классической византийской культуры.

file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar109
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar150
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar254
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar150
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar003
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar124
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar082
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar081
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar189
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar292
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar028
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar203
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar315
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar275
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar300
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar332
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar202
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar198


1.3.   Великое переселение народов.

Великое переселение народов
Во II в. н.э. началась эпоха  Великого переселения народов.  Готы, жившие в южной Швеции, 

которая  называлась  тогда  Готия,  высадились  в  устье  Вислы,  по  ней  дошли  до  Припяти  и,  миновав 
приднепровские степи, вышли к Черному морю, откуда начали совершать набеги на Грецию и вторглись в 
Византию. В IV в. государство готов занимало территории от устья Дуная, современной Трансильвании, до 
Дона и Днестра. В это время с востока на государство готов надвигались племена  гуннов. Часть готов 
покорилась гуннам, часть, переправившись через Дунай, оказалась в Римской империи. Государство гуннов 
существовало до середины V в., когда на западе оно было разбито византийцами, а на востоке – местными  
племенами. Еще одним государством на Востоке был Хазарский каганат. В VII–VIII вв. хазары подверглись 
натиску арабов. В борьбе с арабами им помогли тюрки. Тюрки – народ воинов – защищали хазар от врагов 
и совместно с ними образовали в Прикаспии небольшое государство. 

В VIII в. в тюркско-хазарском государстве поселились персидская ветвь и византийская ветвь 
еврейского народа. Используя свою грамотность, евреи стали осваивать занятия, не свойственные местному 
населению:  в их  руках  оказались  дипломатия,  торговля,  образование.  В  начале  IX в.  еврейский вождь 
Обадия совершил государственный переворот и захватил власть. Он выгнал из страны тюрок, составлявших 
военное сословие Хазарии.

Отряды  хазарцев,  поднявшись  по  Волге,  разгромили  и  подчинили  Волжскую  Булгарию и 
двинулись дальше на север, где купцы-рахдониты основали свои торговые поселения – фактории. Оттуда 
потянулись  караваны  с  мехами  соболей,  куниц,  горностаев  для  арабской  знати,  с  рабами,  которых 
использовали  как  воинов  (сакалиба),  и  рабынями  для  гаремов  арабских  владык.  Благодаря  обширной 
торговле рабами, мехами и шелком Хазарский каганат, население которого состояло из  хазар и евреев, в 
IX–X вв. превратился в одну из самых богатых стран Евразии.

Правительство Хазарии было враждебно христианской Византии. Хазары использовали русские 
войска (руссов) в войнах против греков, сковывая этой борьбой силы Византии на Черном море. А поскольку 
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в  Малой Азии грекам приходилось бороться с мусульманами, то  Хазарский каганат оказался гегемоном в 
Восточной Европе. Только в конце XI в. киевские князья смогли добиться победы над хазарами. 

В XI в. немалые перемены произошли и в Великой степи. К середине века половцы захватили 
почти  всю  территорию  современного  Казахстана,  пересекли  нижнее  течение  Волги  и  появились  в 
южнорусских  степях.  У  них  был  давний  враг  –  печенеги.  Вражда,  длившаяся  века,  в  XI  в.  особенно 
обострилась  из-за  вероисповеданий:  печенеги  приняли  ислам,  половцы  же  оставались  язычниками. 
Византия  в  это  время  терпела  неудачи  в  борьбе  с  родственным  печенегам  народом  –  туркменами-
сельджуками. Сельджуки захватывали малоазийские области империи,  доходя порой до города  Никеи и 
пролива  Босфор,  а  на  Балканском  полуострове  греков  теснили  печенеги.  Со  второй  половины  XI  в. 
завоевание сельджуками всей Малой Азии стало угрозой для Византийской империи. Половцы оказались 
спасителями Византии, т.к. она, теснимая печенегами и в Европе, и в Азии, призвала на помощь половцев, и 
в результате к концу XI в. печенеги были полностью разбиты на Балканах. 

1.4.   Контакты Запада с Индией и Китаем в раннее Средневековье.

После падения Западной Римской империи Запад потерял прямые контакты с Востоком. К этому 
же времени относится и падение  династии Хань в Китае, а двумя веками позже в 540 г. произошло и 
падение  династии  Хань  в  Индии.  Вслед  за  этим  Индия  также  пережила  период  политической 
раздробленности,  однако ее утонченная культура и внешняя торговля, особенно с юго-восточной Азией 
продолжала  процветать.  Развивались  и  ее  контакты  на  западе.  Индия  оказалась  также  причастной  к 
торговле шелком, производство и употребление которого были ей хорошо знакомы. Малабарское побережье 
и  остров  Тапробан известны  по  многочисленным  источникам  как  центры  обмена.  Шелка  из  Индии 
распространялись морским путем, по Персидскому заливу или к берегам Южной Аравии, "перепутья" из 
Индии в Византию. Другим путем по суше переправляли ее товары через Афганистан в Иран. Турки, персы,  
афганцы и другие центральноазиатские народы, обращенные в ислам, начиная с XI в., стали проникать в 
Индию,  сначала  совершая  отдельные  набеги,  затем  захватывая  все  больше  и  больше  территории. 
Большинство этих групп приносило с собой распространение персидской культуры, которая смешивалась с 
древнеиндийской. 

Уже  в  Средневековье  на  Западе  были  известны индийские  сказки.  В  романе  Дж.  Бокаччо 
«Декамерон» встречаются рассказы, навеянные такими индийскими эпосами, как Панчатантра, Махабхарта, 
Рамаяна.  Легендарный  китайский  правитель,  Желтый  Император,  стал  центральным  образом  для 
итальянского романа «Великий государь».

Китай в VII в.,  во время правления  династии Тан, пережил возрождение и восстановление 
контактов на западе. Но несмотря на весь свой интерес к западному миру и доброжелательное отношение к 
иностранным  путешественникам,  китайцы  мало  что  могли  узнать  о  западной  цивилизации.  Они  с 
любопытством  относились  к  иностранцам,  появлявшимся  в  их  столице,  расположенной  недалеко  от 
современного  Сианя,  пытались  тщательно  зарисовывать  их  и  делать  их  скульптурные  изображения. 
Единственным  эпизодом  контактов  в  то  время,  о  котором  стоит  упомянуть,  стала  китайская  военная 
экспедиция в центральную Азию в 751 г. В Таласской битве китайцы понесли тяжелое поражение от войск 
Арабского халифата, поддержанных местным населением, которые захватили в плен нескольких китайцев. 
Именно эти  пленники,  очевидно,  и познакомили Запад  с  только  что  изобретенным в Китае искусством 
книгопечатания,  а  также  с  еще  более  ранним  изобретением бумаги.  Экспедиция,  которая  вернулась  в 
Китай, располагала гораздо более скудными сведениями о странах, лежавших за великими пустынями и 
горами Центральной Азии.

Результатом  был  переход  западной  части  Шелкового  пути под  арабское  влияние.  Другим 
важным событием явилось то, что во второй половине VIII в. вследствие тибетского вторжения в Восточный 
Туркестан и Западный Китай весь центральный участок Шелкового пути попал под тибетский контроль. Все 
это причинило серьезные помехи сухопутной трансконтинентальной торговле и культурным связям, быстро 
сошедшим на «нет».
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Взаимоотношения  Китая  с  другими  народами  в  сунский  период были  двоякими:  с  одной 
стороны  — торговля  с  арабами,  с  другой — отражение  нашествий  кочевников  из  монгольских  степей. 
Контакты  с  арабами  позволили  китайцам  расширить  свои  знания  о  странах,  лежащих  к  западу  от 
Индийского океана, хотя китайское знакомство с Западом не было непосредственным. В эту эпоху контроль 
за  иностранной  торговлей  осуществлялся  специально  назначенными  в  главные  порты  инспекторами.  В 
книге одного из них, Чжао Жу-гуа, занимавшего пост инспектора в Фуцзяни в начале XIII в., и содержатся 
основные  географические  сведения,  почерпнутые  китайцами  у  арабов.  Чжао  узнал  от  них  о 
средиземноморских странах, о которых до этого китайцы не знали ничего. Он упоминает об Испании, но, 
похоже, его информаторы не могли сообщить ему ничего, кроме названий этих далеких земель и того, что  
"если идти по суше на север от Испании двести суток, дни там будут длиться лишь шесть часов". Это первое 
упоминание  о  северо-западной  Европе  в  китайской  литературе.  О  других  европейских  странах  было 
известно больше. Достаточно полно описана Сицилия (Сыцзялие). 

В "Истории Сун" описаны и контакты с Византийской империей, включая рассказ посла некоего 
"царя" по имени Мелиилинкайса, которого отождествляют с императором Милиссеном Никифором Кесарем 
(1080). Сам посол зовется Мисыдулинсымэнбанем, и предполагается, что это транскрипция "мэтр Симон де 
Монфор", который находился на византийской службе. Это, а также еще два посольства между 1081 и 1091 
гг. находились в Китае с политическими целями. Византийская империя только что потерпела поражение 
при  Манцикерте, что стоило ей Анатолии. Греки надеялись на помощь китайцев в борьбе с арабами, чьи 
владения простирались на восток вплоть до Центральной Азии. Если бы сунская династия начала экспансию 
в этот регион, подобно  династиям Хань и Тан, внимание арабов было бы отвлечено от испытывавшей их 
мощное  давление Византийской империи.  Миролюбивые  сунские императоры,  однако,  довольствовались 
подарками послам и не предлагали никакой военной помощи.

Первыми европейцами на Дальнем Востоке стали несториане, которые уже к VI в. добрались до 
города Чанъань (современная Сиань). Впрочем, сведений о «новой стране» они не собирали, а заботились 
лишь об укреплении собственных позиций при дворе династии Тан (618–907) и распространении своего 
учения. К середине X в. несториане были «выдавлены» из Китая властями, склонявшимися к буддизму.

3. Монголы и Европа.
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Евразия в XIII в. Походы монголов

3.1. Монгольские народы. Образование единого государства. 

Посреди  евразийского  континента  тянется  Великая  степь.  На  востоке  Великой  степи  были 
созданы могучие кочевые державы хуннов,  тюрок и монголов. Китайские хронисты все северные народы 
называли  «татарами», хотя татары были лишь одним из многочисленных степных племен. Еще одним из 
небольших народов Великой степи были монголы, обитавшие в восточном Забайкалье.

К югу от монголов развивалось государство маньчжуров (или чжурдженей). Постоянные набеги 
маньчжуров  вынудили  монгольские  роды  объединиться.  В  30–40-е  гг.  XII  в.  Хабул-хан создал  единое 
государство,  отдельные  племена  в  котором  по-прежнему  враждовали  между  собой.  Реально  сумел 
объединить монгольские племена только  Чингис-хан. Его отец  Есугей не был ханом, но в середине XII в. 
именно он возглавил борьбу монголов против манчьжуров.  После смерти  Есугея нового хана в 1182 г. 
избрали не из потомков Хабул-хана, а выбрали сына Есугея Тэмуджина и присвоили ему титул Чингис-хан. 
Изменив традициям,  Чингис-хан стал опираться  на  «людей длинной  воли» и  изменил  порядки в  орде. 
Вместо  произвола,  отсутствия  верности  обязательствам,  он  узаконил  строгий  порядок  и  дисциплину, 
гарантии  взаимовыручки  и  уважения  своих  прав,  осуждение  предательства.  На  этой  основе  он 
сформулировал новый свод законов – Великую Ясу. Однако бóльшая часть монголов предпочитала формы 
родового быта, а не жизнь военной орды. Поэтому первым шагом  Чингиса стало подчинение себе всех 
монгольских  племен.  Уже  в  1206  г.  Чингис был  избран  ханом  уже  всей  Монголии.  Так  родилось 
общемонгольское государство.

3.2. Завоевательные походы монголов в XIII в.

Завоевание Азии. С 1210 по 1234 гг. продолжалась война с маньчжурами, в результате которой 
они были покорены. В 1215 г. был взят Пекин. В 1216 г. монголы столкнулись с правителями Хорезма, но 
Чингис-хан не желал воевать с хорезмийцами – напротив, он стремился наладить с ними отношения, ведь 
через Среднюю Азию шел Великий караванный путь, и все владетели земель, по которым он пролегал, 
богатели  за  счет  пошлин,  выплачиваемых  купцами.  Желая  сохранить  все  преимущества,  связанные  с 
караванным путем, монголы стремились к миру на своих рубежах. Но уже в 1219 г. состоялось еще одно 
сражение с хорезмийцами, результатом которого стало завоевание  Чингис-ханом Средней Азии. Монголы 
заняли Персию почти  без  боев,  а  затем расположенное  к  югу  Тангутское  государство,  во  время этого 
похода в 1227 г.  Чингис-хан умер. В 1229 г. наследником стал его сын  Угэдэй, но все государство было 
разделено на четыре части: Кыпчакское ханство (Белая и Золотая Орда), Ильханат, расположившийся в 
Персии и на Ближнем Востоке, Чагатайский улус в Центральной Азии и Великое ханство, контролировавшее 
«коренной юрт» — саму Монголию — плюс весь Китай.

Поход  на  Русь. Еще  одним  врагом  монголов  были  половцы.  Те  активно  проводили 
антимонгольскую  политику,  поддерживая  враждебные  монголам  финно-угорские  племена.  В  борьбе  с 
половцами монголы применили традиционный для кочевников  военный  прием:  они отправили большой 
отряд  в  тыл  противника.  В  1222  г.  они  прошли через  Кавказ,  грузинский  царь  Георгий Лаша пытался 
оказать  сопротивление,  но  был  уничтожен  со  своим  войском.  Они  прошли  Дарьяльским  ущельем 
(современная  Военно-Грузинская  дорога).  И  вышли  в  верховья  Кубани,  в  тыл  к  половцам.  Здесь  они 
столкнулись с аланами. Половцы же, обнаружив противника у себя в тылу, отступили к западу, к русской 
границе и просили помощи у русских князей.

Монголы  не  стремились  к  войне  с  Русью.  Они  отправили  послов,  которые  предложили 
разорвать русско-половецкий союз и заключить мир с Ордой. Русские князья, верные своим союзническим 
обязательствам, отклонили это предложение. При этом они убили монгольских послов, что и стало поводом 
выступления против русских. В 1223 г. состоялась битва на р. Калке. Однако на обратном пути на монголов 
напали волжские булгары и разгромили их.
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Великий западный  поход. В 1235 г.  начался  Великий западный поход.  Войско  прошло всю 
Монголию, вышло в казахские степи, дошло до Арала и далее через плато Устюрт вышло к Волге. На весь  
путь в 5 тыс. км они затратили почти год. Первыми подверглись нападению волжские булгары, а затем и 
другие  поволжские  народы.  Форсировав  Волгу,  силы  монголов  разделились:  одна  часть,  преследуя 
половцев, дошла до Венгрии, другая направилась в русские земли. К 1242 г. Великий западный поход был 
окончен – войска  Батыя вышли к Адриатическому  морю.  Они обеспечили безопасность  своей западной 
границы, поскольку ни чехи, ни поляки, ни венгры не могли достичь Монголии. Исконные враги монголов – 
половцы – были загнаны в Венгрию, половецкий хан подчинился венгерскому королю, но приход половцев 
вызвал неудовольствие венгерских магнатов, которые убили хана и стали жестоко обращаться с половцами. 
Тогда часть из них ушла через Балканы в Византию и поселилась около города Никеи в Малой Азии. Другая 
часть задержалась в  Трансильвании, они приняли католичество и пополнили ряды мелкого венгерского 
дворянства. 

При Хубилае, внуке Чингисхана (1215–1294), общая территория монгольской державы достигла 
максимума: именно он к 1279 г. покорил последние независимые земли к югу от Янцзы.

Монгольские государства к концу XIII в.

3.3. Интерес Европы к монголам ― первые европейские путешественники на 
Востоке.

Более точная и объективная информация попадала в Европу в XIV в. от папских эмиссаров. 
Когда монгольское войско под началом Батыя добралось до Венгрии в 1241 г., это вызвало панику в Европе 
и  вновь  возродило идеи о  необходимости  объединения  против  сарацин.  Папа  Иннокентий IV отправил 
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своего  посланника,  францисканца  Джованни  Плано  Карпини с  целью  либо  обратить  монголов  в 
католичество  и  заручиться  их  поддержкой,  либо  по  крайней  мере  завязать  дружеские  контакты. 
Дипломатические цели этой миссии выполнены не были, поскольку хан отказался креститься, напротив, он 
потребовал, чтобы все европейские монархи вместе с папой признали его верховенство. Несмотря на столь 
неблагоприятную реакцию, миссия Плано Карпини оказалась очень важной, потому что он написал историю 
монголов, включая такие вопросы, как религия, мораль, одежда и питание, военная тактика и стратегия, 
обычаи, что способствовало росту интереса европейцев к Востоку. Письмо, написанное в 1248 г. одним из 
монгольских  ханов  во  время  завоевания  Средней  Азии  к  французскому  королю  Людовику  IX  Святому, 
вызвало еще больший интерес,  поскольку оно призывало к созданию коалиции против мусульман. Хотя 
смерть Великого хана в следующем году поставила крест на подобном альянсе, Людовик в 1253 г. отправил 
Виллема Рубрука с неофициальной миссией в ставку монголов. Он также не добился союза с монголами, но 
его рассказы о Востоке стали неоценимым дополнением для торговли с Востоком.

В XIV в. итальянский купец  Франческо Балдуччи Пеголотти, который сам никогда не был в 
Азии,  но  основывал  свою  информацию  на  тщательно  собранных  фактах,  сделал  подробное  описание 
торговли с Азией, средств транспорта, видов таможенных пошлин, количества людей и вьючных животных, 
которые должны сопровождать караван. Он писал, что «путь, который следует предпринять, от Азова до 
Катая,  абсолютно  безопасен,  неважно  днем  или  ночью,  соответственно  тому,  что  утверждают  купцы, 
которые совершили его».

3.4. Путешествие Марко Поло.

Путешествия Марко Поло

3.4.1.    Биография.
Марко  Поло (1254–1324),  венецианский  купец,  чья  книга  на  последующие  два  века  стала 

основным источником информации для европейцев о Китае, родился в семье Никколо Поло. В 1260 г. купцы 
Никколо и Маттео Поло, отец и дядя Марко, отправились в Пекин (Ханбалай, Камбала, или Тату), который 
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монгольский хан  Хубилай сделал столицей своих владений. Когда они собрались возвращаться в Европу, 
Великий хан взял с них обещание вернуться в Китай и поручил им передать папе римскому, чтобы тот 
прислал к нему сотню христиан, которые бы стали распространителями христианства и помогали бы ему 
управлять государством. Но папа Клемент IV скончался, а новый еще не был избран. Два года они ждали 
избрания нового главы Ватикана, но так и не дождавшись, братья вновь отправились в путешествие на 
Восток, взяв с собой Марко.

Конечной  целью их  маршрута  опять  стал  Китай.  Отплыв в  1271  г.  из  Венеции,  три  купца 
пересекли Средиземное море и добрались до  Акры. Этот порт принадлежал основанному крестоносцами 
Иерусалимскому королевству – форпосту христианства в Святой Земле. Сидевший в Акре представитель 
папы римского Тедальдо Висконти, снабдил купцов письмом к Хубилаю. В письме он объяснял хану, почему 
братья  Поло не  выполнили  его  просьбу  ("смерть  папы  помешала  выполнению  миссии").  Но  когда 
венецианцы были уже в пути, выяснилось, что новым папой был избран именно Тедальдо Висконти. И хотя 
он  не  отправил  с  Поло сотню  запрашиваемых  ханом  ученых,  теперь  купцы  стали  официальными 
посланниками Рима.

Из Акры купцы добрались водным путем до берегов Малой Азии. Затем, пройдя по современной 
Армении и направившись на юг, добрались до Персии и достигли порта Ормуз — на берегу одноименного 
пролива.  Здесь  они  надеялись  сесть  на  корабль  до  Китая,  но,  опасаясь  ненадежности  судоходства  в 
Индийском океане, изменили планы и отправились сушей — через Персию в Афганистан, по одному из 
основных ответвлений Шелкового пути. Путешественники перевалили через Памир и через Ферганскую 
долину  добрались  до  Кашгара.  Далее  их  путь  лежал  по  южной  кромке  пустыни  Такла-Макана,  через 
изнуряющий  «Ганьсуйский  коридор»,  соединяющий  Такла-Макана  и  Гоби,  и,  наконец,  братья  достигли 
крепости Цзяюйгуань — первого пункта на западной оконечности Великой китайской стены.

В 1275 г. экспедиция добралась до Пекина. Хубилай был недоволен, что они никого с собой не 
привезли, однако на него большое впечатление произвел младший Поло, который, несмотря на то, что ему 
был всего 21 год,  уже знал несколько языков,  включая  персидский.  Пока его отец и дядя занимались  
торговлей,  он  изучал  монгольский  язык.  Хубилай,  который  обычно  приближал  ко  двору  талантливых 
иностранцев, нанял Марко на гражданскую службу. За 15 лет службы при монгольском дворе, выполняя 
различные поручения  Великого Хана, венецианец занимался административными делами, ездил в разные 
концы империи и в другие страны с деликатными и продолжительными миссиями. Эти поручения и стали 
официальной основой его путешествий по Китаю. Впоследствии Марко стал правителем Янчжоу. 

Марко  изучил  Китай,  собрал  много  сведений  об  Индии  и  Японии.  В  1290  г.  он  попросил 
отпустить его домой, но  Хубилай ответил отказом. Марко удалось выбраться из Китая только в 1292 г., 
когда его назначили сопровождающим монгольской царевны Кокачин, отправлявшейся в Персию, где она 
должна была выйти замуж за местного вице-короля Аргуна, внучатого племянника Хубилая. Уже находясь в 
Персии,  купцы Поло получили известие о кончине  Великого хана,  что освободило их  от  обязательства 
вернуться в Китай, и в 1295 г. они отправились в Венецию. 

На  следующий  год,  оказавшись  на  борту  венецианского  торгового  судна  в  восточном 
Средиземноморье, Марко Поло был захвачен в плен генуэзцами и до 1299 г. находился в тюрьме в Генуе. 
После освобождения он вернулся в родной город, завел семью, продолжил заниматься коммерцией. Умер 
Марко Поло в Венеции 8 января 1324 г.

3.4.2. Книга Марко Поло «Описание мира».
Именно в годы плена, в генуэзской тюрьме Марко Поло надиктовал такому же пленнику, как и 

сам,  Рустичелло  из  Пизы,  отчет  о  собственных  путешествиях.  Книга  под  названием  «Описание  мира» 
состоит из четырех частей: в первой описаны Ближний Восток и Центральная Азия (дорога в Китай); во 
второй  — сам  Китай  и  двор  Хубилая;  в  третьей  — некоторые  прибрежные  районы  Дальнего  Востока, 
Восточной и Южной Азии: Япония, Индия, Шри Ланка, и даже восточный берег Африки; в четвертой книге 
рассказано о недавних войнах монголов и о некоторых странах к северу от Китая, немного о Руси.
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Марко Поло был поражен размерами империи монголов. Город Гуанчжоу имел население в 1,5 
млн человек, в то время как Венеция, его родной город, насчитывал чуть больше 100 тыс. Монголы вели 
активную торговлю, чему способствовало введение ими в оборот бумажных денег – и это открытие также 
произвело  сильное  впечатление  на  венецианского  путешественника.  Великий  хан ставил  на  бумажных 
деньгах свою печать, которая гарантировала то, что их принимали во всех его владениях. Для развития 
торговли,  а  также  для  срочной  передачи  важных  сообщений  по  всей  территории  государства  через 
тридцать-сорок  километров  были  установлены  почтовые  станции.  На  каждой  станции  было  около  300 
лошадей, оборудованное место для ночлега, еда для людей и лошадей. Используя эти почтовые станции,  
посыльные для передачи важных сообщений могли в день преодолевать до 350 км, что для XIII в., да и 
более  позднего  времени,  было  удивительным  достижением.  В  целом  же  территория  монгольского 
государства простиралась с запада на восток на 16 тыс. км, от Кореи до Руси, с запада на восток, от Бирмы 
до Ирака, с севера на юг.

Больше всего впечатлили Марко роскошь и блеск ставки хана. На пирах, которые устраивал 
Хубилай, можно было накормить до 40 тыс. человек. Лакированные чаши, полные риса и мяса, золотые 
кувшины тончайшей работы, наполненные кумысом, любимым напитком монголов. Жонглеры, акробаты, 
факиры,  борцы  со  всего  мира  развлекали  приглашенных  на  эти  пиры.  Еще  более  изысканной  была 
организованная  Хубилаем охота,  во  время которой специально  обученные  леопарды помогали загонять 
диких оленей, медведей и других животных. Сам Хубилай восседал на деревянном троне, покрытым шитыми 
золотом и серебром тканями, который покоился на четырех слонах.

Роскошь и могущество монголов проявлялись также в тех дворцах и зданиях, которые они 
построили в городах Шаньду и Дайду. Марко описывал Шаньду как рай в жаркое летнее время, поскольку 
город был расположен в прохладных долинах внутренней Монголии. Там находился огромный мраморный 
дворец с бесконечным количеством комнат, стены которых были украшены рисунками животных, деревьев 
и цветов. Дворец окружали парки, каналы, павильоны. На пастбищах паслись специальные породы коров, 
молоко которых приберегали для хана и его семьи. По подобному проекту был выстроен и Дайду. Город был 
расположен вокруг площади,  12 ворот  вели к ее центру, улицы были такие широкие, что всадник  мог 
спокойно мчаться по ним на лошади. В городе было много рынков,  на которых продавались товары из 
Самарканда, Багдада и Рязани. В городе можно было встретить пагоды и обсерватории, в облике которых 
отражалось тибетское, персидское и индийское влияние.

До конца жизни великий путешественник вместе с дядей Маттео Поло занимался торговлей и 
различными семейными делами, но основным его призванием стало распространение собственной книги. О 
судьбе  оригинала,  написанного  изначально  на  франко-итальянском  наречии  (в  Венеции  в  то  время 
ощущалось  сильное  влияние  французского  языка  и  культуры),  сведений  не  сохранилось.  Сочинение  в 
течение нескольких месяцев разошлось в списках по Европе и получило несколько названий,  наиболее 
известные из которых «Описание мира» («Le Divisament dоu monde») и «Миллион» («Il Milione»). 

Вскоре книга была переведена на итальянский язык даже в нескольких вариантах  и уже в 
начале XIV в. имела значительный успех у читателей. Известно, что в 1307 г. одну из копий “Миллиона”  
Марко Поло передал Тибо де Сепуа, чтобы тот отвез ее Карлу Валуа, брату французского короля Филиппа 
Красивого. Кроме  Валуа, книгу приобрели португальский инфант  дон Педро,  Иоанн Бесстрашный, герцог 
Бургундский,  и  многие  другие  принцы,  и  представители  знати.  В  начале  XVI  в.  это  издание  было 
обнаружено  в  библиотеке  короля  Франциска  I.  В  настоящее  время  этот  список  хранится  в  парижской 
Национальной  библиотеке  и  датируется  как  раз  первыми  годами  XV  столетия,  когда  правил  Иоанн.  В 
севильской  Колумбовой  библиотеке  сохранился  экземпляр  книги  Поло,  принадлежавший  Христофору 
Колумбу, с пометками владельца на полях. Том был выпущен на латыни между 1485 и 1490 гг.,  перед  
первым путешествием первооткрывателя Америки. До настоящего времени дошло более 140 списков на 
дюжине языков и диалектов, содержащих в основном одни и те же сюжеты из «Описания мира».
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3.4.3.    Значение путешествия Марко Поло для развития диалога между 
Западом и Востоком.

«Описание мира» на тот момент являлось едва ли единственным источником знаний Запада о 
Центральной,  Южной  и  Восточной  Азии.  Книга  Марко  Поло,  говоря  словами  автора,  была  «полезной 
книгой», которая могла дать читателю точные и подробные сведения о географии, экономике, нравах и 
поведении почти совершенно неизвестных народов и стран. Венецианский путешественник впервые привез 
в Европу обширную информацию о Китае. Европейцы получили представление о якобы сказочно богатой 
стране Чипингу (Япония), островах Ява и Суматра, о богатейшем Цейлоне и Мадагаскаре, об Индонезии.

Описания жизни восточных народов,  искусно изложенные наблюдения оказались бесценны. 
Марко  Поло описывал  способы  правления,  культы,  религиозные  верования,  но,  главное,  что  имело 
огромное  значение  для  Европы,  была  экономическая  информация.  Описание  огромного  числа  товаров, 
легкость,  с которой можно было договариваться с мусульманскими и китайскими торговцами,  – все это 
давало европейским купцам ощущение, что, несмотря на огромные затраты на эту межконтинентальную 
торговлю, они все равно получат огромные прибыли, привезя в Европу товары из Восточной Азии. Они 
были шокированы данными о количестве населения на Востоке, о том огромном рынке, который открывался 
для европейских товаров.

Описания различных китайских новшеств, сделанные Марко Поло, также способствовали росту 
интереса  Европы  к  Востоку.  Так,  он  стал  первым  иностранцем,  который  написал  о  том,  что  китайцы 
используют горючие «черные камни» (каменный уголь) как топливо, что позволяло им принимать ванну 
несколько раз в неделю, это было неслыханно для Европы того времени. Он описал процесс производства 
тончайшего фарфора, на который европейцы также обратили внимание. Его рассказы о военных сражениях 
и победах  монголов дали европейцам возможность  понять тактику и стратегию этого степного  народа. 
Благодаря Поло европейцы впервые узнали о бумажных деньгах, саговой пальме, о городах с миллионным 
населением и, главное, о местонахождении пряностей, ценившихся на вес золота. 

В  XIV–XV  вв.  книга  этого  великого  путешественника  служила  одним  из  руководств  для 
картографов.  Марко  Поло не  был  географом,  поэтому  расстояния  в  его  описании  оказались  намного 
завышены,  вследствие  чего  картографы  составили  не  совсем  точные  карты.  Его  географическая 
номенклатура в значительной степени повторяется на многих картах, в том числе таких известных, как 
Каталонская (1375) и круговая Фра-Мауро (1459).

Рассказы Марко Поло воодушевили не только купцов, но и миссионеров. Его слова об интересе 
Хубилая к христианству («Спрашивал он их еще об апостоле, о всех делах Римской Церкви и об обычаях 
латинян. Говорили ему Николай и Матвей обо всем правду, по порядку и умно; люди они были разумные и 
по-татарски знали»), о существовании народа, который исповедовал христианство  несторианского толка, 
побудили церковь вернуться к идее прозелитизма, возможности массового обращения народов Востока в 
христианство. Важным моментом также стало путешествие в Европу несторианского монаха Раббан Саумы, 
получившего благословение Хубилая на посещение святых мест Иерусалима. У него было еще одно задание 
– добиться союза с христианской Европой против исламской династии Мамлюков в Египте. Во время своего 
путешествия  в  1287–1288  гг.  Раббан  Саума встречался  с  византийским  императором  Андроником  II в 
Константинополе, французским королем Филиппом Справедливым в Париже, английским королем Эдуардом 
I в Бордо, он праздновал Пасху в Риме вместе с папой Николой IV. По возвращении он получил от Филиппа 
Справедливого письмо, которое должно было убедить монгольского хана принять крещение и позволить 
христианам «проповедовать учение Римской церкви».

Визит  Раббан Саумы в Европу способствовал тому, что через непродолжительное время папа 
направил  Джованни  Монте  Корвино основать  первую  постоянную  миссию  в  Китае.  Хотя  успехов  в 
обращении монголов в христианство Монте Корвино не добился, он получил сан архиепископа Дайду, и на 
его примере впоследствии были открыты другие миссии.

«Описание  мира»  Марко  Поло  –  замечательный  литературный  путеводитель  с  огромным 
количеством  практической  информации.  Его  описания  были  достаточно  точны,  без  налета  мистики,  в 
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отличие от  многих  распространенных  в  те  годы «средневековых рассказов».  Существует  предание,  что 
когда  он  находился  на  смертном  одре,  священник,  исповедовавший  его,  призвал  его  отречься  от  той 
«невероятной лжи», на что Поло ответил, что «он не рассказал и половины из того, что видел».

Задолго до путешествия Марко Поло западная и восточная цивилизации приобрели различные 
черты.  Короткий  период  прямых  контактов  не  имел  сколько-нибудь  значительного  экономического  или 
интеллектуального  влияния  на  обе  культуры,  но  он  вдохновил  купцов  на  поиски  путей  приобретения 
пряностей, что в дальнейшем привело к уничтожению посреднической венецианской или ближневосточной 
торговли и, в конечном итоге, к переделу мира. 

Большую  роль  творение  этого  знаменитого  венецианца  сыграло  в  истории  Великих 
географических  открытий,  став  настольной  книгой  для  выдающихся  космографов,  португальских  и 
испанских мореплавателей, которые занялись поисками морского пути к сказочно богатым цивилизациям на 
Востоке, в том числе и для  Христофора Колумба, который во время своего путешествия имел при себе 
копию книги Марко Поло с пометками на полях. Но вплоть до путешествия Васко да Гамы из Лиссабона в 
Калькутту в 1498 г. великие цивилизации на Западе и Востоке развивались изолированно друг от друга.

3.5.   Великий шелковый путь.

Великий шелковый путь
Изучение экономических отношений, культурных связей и взаимных влияний отдельных стран 

и народов в прошлом тесно связано с исследованием торговых путей, по которым шел обмен продуктами 
производства, товарами. Важной сухопутной магистралью для древности и средневековья являлся Великий 
шелковый путь, соединявший крупнейшие цивилизации Запада и Востока – Китай, Индию, Ближний Восток 
и Европу.

О функционировании Великого шелкового пути как сквозного маршрута, протянувшегося от 
Китая до Средиземноморья можно говорить с конца II в. до н.э. На его западном окончании Шелковый путь 
разветвлялся на несколько дорог,  соединявших центральную Азию с Европой.  В этой огромной системе 
караванных путей, просуществовавшей более полутора тысяч лет, можно выделить две основные трассы, 
соединявшие Восток и Запад: южная дорога – от севера Китая через Среднюю Азию на Ближний Восток и 
Северную Индию;  северная  дорога  –  от  севера  Китая  через  Памир  и  Приаралье  к  Нижней  Волге  и  к  
бассейну Черного моря. В западной части Великий шелковый путь связан со Средиземноморским бассейном, 
откуда караваны уходили дальше, попадая в Западную Европу: Баварию, Лангедок, Прованс, и, перевалив 
через Пиренеи, оканчивали путь в Испании.

В истории Шелкового  пути были три кратковременных периода,  когда он почти полностью 
контролировался одним государством: Тюркским каганатом в последней трети VI в., империей Чингисхана 
во второй четверти XIII в. и империей Тимура (Тамерлана) в последней трети XIV в. Междоусобные войны и 
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упадок центральной власти приводили к разорению городов, узловых пунктов на торговых путях и грабежу 
караванов. Это вело к разрушению отдельных участков или даже всего Великого шелкового пути.

До  III  в.  н.э.  почти  вся  Евразия  контролировалась  четырьмя  региональными  империями  – 
Римской (Средиземноморье), Парфянской (Ближний Восток), Кушанской (Индия, Афганистан, Средняя Азия) 
и  Ханьской (Китай).  Им удавалось обеспечить стабильность караванных маршрутов. Начиная с династии 
Хань, имперские солдаты охраняли Шелковый путь, как линию снабжения, которую использовали купцы и 
путешественники между Китаем и странами Центральной Азии. 

Затем  эта  система  рухнула:  от  Римской  империи  осталась  только  Византия,  Парфянскую 
империю сменило государство Сасанидов, Кушанская и Ханьская империя распались на многие враждующие 
друг с другом государства. Период ухудшения функционирования Великого шелкового пути продлился до VI 
в., когда в Евразии снова начали формироваться сильные региональные державы. Обогащались и те, кто 
проживал  вдоль  этого  пути,  что  способствовало  росту  и  укреплению  государств  в  центральной  Азии. 
Средний Восток, населенный иранскими и  тюркскими племенами, участвовал самым активным образом в 
движении  по  Шелковой  дороге.  Эфталиты,  согды,  тюрки,  хазары,  позднее  мощный  Тюркский  каганат 
оставили следы своего участия в этой торговле в курганах, ступах и захоронениях вдоль всего пути. В 
обмене  участвовали  Синьцзян,  государство  тангутов,  народы  и  племена,  уничтоженные  впоследствии 
воинственными  походами  монголов.  Караваны  снаряжались  представителями  разных  народов,  в  их 
вождении и в обмене товарами принимали участие арабы, армяне, славяне.

В  570–600  гг.  Тюркский  каганат  объединил  территорию  Средней  Азии  и  всех  евразийских 
степей, от Причерноморья до Северного Китая. В результате тюркской экспансии ведущую роль в торговле 
стали  играть  согдийские купцы.  Однако  этот  период  централизации  оказался  коротким.  На  обломках 
распавшегося  Тюркского  каганата  образовался  ряд  кочевых  государств  (Хазарский  каганат,  Западно-
тюркский  каганат,  Восточно-тюркский  каганат,  Уйгурский  каганат  и  др.),  контролировавших  лишь 
локальные сегменты пути.

На протяжении следующих примерно полутора столетий первенствующую роль в контроле над 
центральноазиатскими  трассами  Великого  шелкового  пути играла  китайская  империя  Тан.  Ведя  с 
переменным успехом  войны  с  кочевыми  племенами,  китайцы  поставили  под  свой  контроль  почти  всю 
Среднюю Азию, до Самарканда и Бухары. Этот период (VII – первая половина VIII вв.) многие называют 
периодом наивысшего расцвета трансевразийской торговли. Династия Тан, стремясь пополнить пустеющую 
из-за содержания большой армии казну, разрешила вывозить из страны шелк. 

Борьба за контроль над Великим шелковым путем в VIII–XV вв. Однако не вся прибыль от этой 
торговли возвращалась в Китай. Все западные трассы Великого шелкового пути в первой половине VIII в. 
попали  под  контроль  Арабского  халифата.  Попытка  китайцев  сохранить  контроль  над  Средней  Азией 
провалилась: в Таласской битве 751 г. арабы разбили китайскую армию (см. раздел 1.4 данного модуля). С 
этого  времени  и  до  конца  функционирования  Шелкового  пути  караванную  торговлю  почти  полностью 
монополизировали мусульманские  и  еврейские купцы.  К IX в.  евреи активно  включились  в тогдашнюю 
систему международной торговли. Им в основном и принадлежали караваны, ходившие из Китая на Запад. 
Снаряжавшие караваны купцы – еврейские и согдийские – основывали в Китае свои колонии – сеттльменты. 
Один такой сеттльмент был на северо-западе Китая в городе Чанъань, другой – на юго-востоке – в городе 
Кантон.

Китай не смог сохранить контроля даже над восточным участком пути, сперва попавшим под 
контроль  тибетцев,  а  в  IX  в.  захваченном  кочевниками  киданями.  Кроме  того,  экономика  Китая  была 
подорвана восстаниями крестьян в конце IX в. Множество крестьян было убито. Вывозить стало нечего, ибо  
некому было вырабатывать шелк и ухаживать за тутовыми деревьями. Китай выбыл на время из мировой 
торговли.

Последний взлет Великий шелковый путь пережил в XIII–XIV вв. Покорив в 1210–1250-е гг. 
страны от Китая до Руси и Ирана, монголы смогли на полтора столетия обеспечить единый режим контроля 
на практически всем протяжении евразийских торговых путей. После смерти  Чингисхана Шелковый путь 
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снова контролировали четыре империи – империя Юань в Китае, среднеазиатская империя (Джагатайский 
улус), иранская империя Хулагидов и Золотая Орда в Прикаспии и Причерноморье. Во второй половине XIV 
в.  Великий  шелковый  путь  вошел  в  состояние  упадка.  Попытка  Тимура (Тамерлана)  вновь  объединить 
основные  евразийские  торговые маршруты в рамках  своего государства  дала лишь временный эффект. 
Потомки  Тимура не смогли сохранить централизованное среднеазиатское государство, поэтому Шелковая 
дорога также почти перестала функционировать. 

Закат Великого шелкового пути связывают прежде всего с развитием торгового мореплавания 
вдоль  побережий  Ближнего  Востока,  Южной  и  Юго-Восточной  Азии.  В  XIV–XV  вв.  морская  торговля 
оказалась привлекательнее ставших опасными сухопутных караванных путей: морской путь из Персидского 
залива в Китай занимал примерно 150 дней, в то время как караванный путь из Таны (Азов) в Ханбалык 
(Пекин) – около 300; один корабль перевозил столько же грузов, сколько и очень большой караван в 1 тыс. 
вьючных животных.  В результате этих геополитических и геоэкономических  факторов к XVI в.  Великий 
шелковый путь окончательно прекратил свое существование. 

3.5.1.    Роль Великого шелкового пути в развитии товарно-денежных 
отношений.

Шелковый путь способствовал развитию торговли и многих институтов («правил») рыночного 
хозяйства. 

Товары.  Главными товарами на Великом шелковом пути были шелковые ткани и шелк-сырец. 
Они были наиболее удобны для транспортировки на дальние расстояния, поскольку шелк легок и очень 
ценен – в Европе его продавали дороже золота. Кроме шелка, караваны доставляли и другие товары. В 
средние века Китай также экспортировал фарфор и чай. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии 
специализировались на изготовлении шерстяных и хлопчатобумажных тканей, которые шли по Шелковому 
пути на восток, в Китай. Из стран Южной и Юго-Восточной Азии купцы везли в Европу специи (перец, 
мускатный орех, корицу, гвоздику и т.д.), которые использовались европейцами для консервации продуктов 
и изготовления лекарств. 

Роль  восточных  товаров  –  шелковых  тканей,  шелка-сырца,  пряностей  (гвоздика),  ароматов 
(ладан) – в экономической жизни Западной Европы велика. Продажей, обработкой и использованием этих 
товаров занимались многие ремесленные цехи и торговые гильдии. Несомненно, большую роль сыграл шелк 
в те времена и в развитии текстильного производства Италии и Фландрии. С торговлей шелком и ароматами 
экономические, материальные интересы были непосредственно связаны и в крестовых походах.

В  товарообмене  между  Востоком  и  Западом  товары  шли  в  основном  с  востока  на  запад. 
Покупательская  способность  европейцев  была  нестабильной.  В  Римской  империи  периода  ее  расцвета 
шелковые ткани и другие восточные товары пользовались огромным спросом. Упадок античного общества и 
натурализация хозяйства стран Западной Европы привели к тому, что товары с Востока стали доходить, как 
правило, только до Византии. Лишь с XI в. в Западной Европе снова стали активно покупать восточные 
товары.  Поскольку  на  Великом  шелковом  пути  потребителями  товаров  были  также  страны  Ближнего 
Востока  и  Индии,  этот  путь  не  замирал  даже  в  раннее  средневековье.  После  арабских  завоеваний 
восточные товары стали потреблять на всем южном Средиземноморье, вплоть до Испании. 

Западная Европа в торговле с Востоком всегда имела пассивный торговый баланс:  покупая 
дорогие восточные товары, европейцы не могли предложить в обмен равного по качеству товара и были 
вынуждены платить золотом и серебром. С античных времен до конца своего функционирования Великий 
шелковый  путь  действовал  как  канал  «перекачивания»  драгоценных  металлов  из  Европы  на  Восток. 
Поскольку эта утечка полноценных денег ухудшала денежную систему, европейские правители пытались 
вводить ограничения на потребление восточных товаров и на вывоз на Восток золота и серебра. Однако эти 
административные меры произвели слабый эффект. 

Система денежных расчетов. Не каждая из стран, активно участвовавших в трансевразийской 
торговле, могла выпускать золотые и серебряные монеты, которые только и ценились тогда во всех странах 
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Старого  Света.  Поэтому  купцы  по  всей  Евразии  активно  использовали  полноценные  деньги  немногих 
«сильных» стран. Так, в раннее Средневековье по всему Великому шелковому пути, до Китая включительно, 
при расчетах пользовались золотыми византийскими и серебряными сасанидскими и арабскими монетами. В 
ходе археологических раскопок в разных местах на протяжении всего Шелкового пути были обнаружены 
монеты, отчеканенные в Европе и Центральной Азии.

Западная  Европа  получала  по  Шелковому  пути в  основном  предметы  роскоши,  которыми 
пользовались лишь высшие сословия. Потребление этих товаров слабо влияло на развитие экономики самих 
стран  Западной  Европы.  Правда,  оно  стимулировало  постепенный  переход  от  натуральной  феодальной 
ренты (барщины и продуктовой ренты) к денежной,  поскольку знати были нужны наличные деньги для 
покупки восточных товаров.

Исключение составляли специализировавшиеся на торговле с Востоком купеческие республики 
Италии – Венеция и Генуя, – которые в XIII–XV вв. почти монополизировали транзитную торговлю Европы с 
Востоком. Наиболее успешно действовали генуэзцы, создавшие множество колоний и факторий в конечных 
пунктах Шелкового пути в Восточном Средиземноморье (Кафа, Тана, Тебриз, Тарс, Константинополь и др.). 
В  итальянских  торговых  городах  впервые  в  Западной  Европе  возникли  такие  институты  рыночной 
коммерции,  как  торговые компании на паях (прообраз  акционерных обществ) и банки,  дававшие ссуды 
таким компаниям. Когда Великий шелковый путь распался, торговые города Запада также снизили свою 
деловую активность.

3.5.2.    Роль Великого шелкового пути в распространении инноваций 
между цивилизациями Евразии.

На  Шелковой дороге происходили тесные взаимные культурные контакты между народами, 
обмен различными  идеологическими  представлениями,  столкновения  обычаев,  нравов  и  традиций,  шел 
постоянный обмен культурными достижениями – новыми товарами, знаниями и идеями. 

Распространение товаров и технологий. Функционирование Великого шелкового пути привело 
к знакомству разных народов с новыми потребительскими товарами. От распространения новых товаров как 
формы  культурных  контактов  в  наибольшей  степени  выигрывала  Западная  Европа.  Шелковые  ткани 
повышали  личную  гигиену  европейцев,  избавляя  их  от  вшей.  Пряности  широко  использовались  для 
изготовления  лекарств  и  для  консервации  продуктов  длительного  хранения.  Бумага,  изготовленная  по 
рецептам из Китая и Средней Азии,  начала вытеснять пергамент и папирус,  удешевляя тиражирование 
рукописных книг.

По  Шелковому  пути  распространялись  не  только  сами  товары,  но  и  информация  об  их 
производстве и существовании. Первоначально шелк производили только в Китае и отчасти в Японии. Уже 
в I–II вв. н.э. шелководство проникло в Восточный Туркестан, в V в. – в Иран. Китай, родина шелководства,  
в целом сохранял монополию на изделия из шелка примерно до V–VI вв. н.э., но и после этого оставался 
одним из центров производства и экспорта шелка наряду со Средней Азией. В VI в. император Византии 
смог организовать шелководство в Греции, уговорив, согласно легенде, монахов-путешественников тайно 
привезти ему в полом посохе яйца тутового шелкопряда.

Шелк, сотканный в Китае, в пути на остановках переделывали или ткали заново, чтобы ткани 
соответствовали вкусам европейских покупателей. В ряде городских центров в Сирии, Египте, Закавказье а, 
в первую очередь, в Константинополе было сосредоточено производство тканей, их окраска, разрисовка, 
причем шелк как предмет роскоши занял одно из первых мест. Это касается и бумаги: сначала европейцы 
покупали бумагу у купцов с востока, а с XIII в. стали изготавливать ее самостоятельно. 

Некоторые  новые  товары  возникли  в  результате  своего  рода  «коллективного  творчества» 
разных народов Шелкового пути. Так, порох открыли в Китае в IX в. В XIV в. было изобретено оружие, 
стреляющее при помощи пороха, – пушки. Место и время его изобретения точно неизвестны – специалисты 
называют  и Китай,  и арабские  страны,  и Западную Европу.  Информация  о новом виде оружия  быстро 
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прошла по Шелковому пути, и уже в XV в., до эпохи Великих географических открытий (см. модуль III, 
раздел 2.1, 2.2), артиллерию применяли во всех странах Евразии, от Европы до Китая. 

Со  многими  новыми  товарами  познакомились  в  процессе  функционирования  Великого 
шелкового пути и страны Востока. Когда китайский дипломат путешественник в середине II в. до н.э. Чжан 
Цянь вернулся из Средней Азии, он привез информацию о ферганских аргамаках – невиданных в Китае 
высоких  лошадях.  На  начальном  этапе  развития  Шелкового  пути  китайцы  получили  из  Средней  Азии, 
помимо коней, также семена люцерны (кормовой травы для лошадей) и культуру винограда (ранее в Китае 
не знали ни винограда, ни виноградного вина). Позже китайцы освоили за счет караванной торговли еще 
несколько сельскохозяйственных культур – фасоль, лук, огурцы, морковь и др.

Таким образом, если Запад в ходе культурных контактов по Шелковому пути заимствовал в 
основном  промышленные  «новинки»,  то  Восток  –  сельскохозяйственные.  Это  демонстрирует 
существовавшее  ранее  технологическое  превосходство  Востока  над  Западом.  Добиться 
конкурентоспособности своих товаров в сравнении с восточными Западной Европе удалось только после 
промышленной революции. 

Некоторые  технические  секреты  восточных  ремесленников  (булатное  оружие,  фарфоровая 
посуда) европейцам в эпоху функционирования Шелкового пути перенять так и не удалось.

Распространение  знаний  и  идей.  Великий  шелковый  путь сыграл  важную  роль  в  развитии 
географических знаний. Только после образования этой сквозной торговой трассы европейцы и китайцы 
впервые узнали о существовании друг друга и получили хотя бы приблизительное представление о всех 
цивилизациях Евразии. 

Если  в  конце  III  в.  до  н.э.  греческий  географ  Эратосфен считал  Индию  самой  крайней 
восточной страной, то во II в. н.э. в Географическом руководстве римского географа Клавдия Птолемея уже 
описан путь в Серику (от римского serica – шелк), как называли тогда Китай. Относительно точные знания о 
размерах Евразии и об особенностях различных стран Востока Западная Европа получила лишь в конце XIII 
– начале XIV вв., после того как некоторые европейские купцы и миссионеры (в том числе знаменитый 
Марко  Поло)  смогли  пройти  Шелковый  путь  из  конца  в  конец  и  написать  об  этом  книги,  которые 
пользовались в Европе огромным интересом.

Особое  значение  имеет  вопрос  о  взаимопроникновении  разных  религиозных  систем,  их 
встречах и взаимном влиянии на великом торговом пути.

Наиболее  успешной  была  экспансия  буддизмав  первые  века  н.э.  Буддизм  являлся 
государственной религией Кушанской империи. Вместе с купеческими караванами буддийские монахи шли 
из  Индии  в  Среднюю Азию и  в  Китай,  распространяя  новую  религию.  Во  II–III  вв.  буддизм проник  в 
государства Средней Азии и Восточного Туркестана. В IV–VII вв., когда буддизм активно распространялся в 
Китае, индийские миссионеры ездили туда, а многие китайские монахи совершали по маршрутам Шелкового 
пути  паломничество  в  Индию.  Регулярные  путешествия  буддистов  из  Индии  в  Китай  и  обратно 
продолжались до первой половины XI в. В результате в странах Дальнего Востока буддизм нашел буквально 
вторую родину, став одним из элементов традиционного китайского религиозного синкретизма. 

Большое  влияние  на  цивилизации  Центральной  Азии  оказал  также  ислам,  активно 
распространявшийся в VIII–XIV вв. Если первоначально он насаждался силой армий Арабского халифата, то 
затем его распространение шло по Шелковому пути, главным образом, мирным путем. В XIV в. ислам дошел 
до границ Китая, вытеснив буддизм из Восточного Туркестана (ныне китайский Синьзян-Уйгурский район). 
Правители-монголы первоначально рассматривали ислам лишь как одно из равнозначных вероучений, но в 
XIV в.  все монгольские государства,  кроме китайской  империи Юань,  приняли мусульманскую веру как 
государственную  религию.  Лишь  в  Китае  ислам  не  получил  распространения,  хотя  и  в  этой  стране 
существовали крупные общины купцов-мусульман. 

Менее всего на Восток проникло христианство. 
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3.6.   Христианство на Востоке.

В  первые  века  своего  существования  христианское  мировоззрение  стало  объединяющим 
началом в отношениях между Византией и Ираном. В дальнейшем христианизация арабских племен явилась 
той  формой,  в  рамках  которой  происходило  их  взаимодействие  с  двумя  великими  державами 
Средневековья.  В  западной  части  арабского  мира,  сфере  влияния  Византии,  христианство  приобрело 
монофизитскую окраску, в восточной части бытовало несторианство, пустившее глубокие корни в Иране и 
оттуда распространившееся в Центральную Азию и Китай.

Первая  волна  распространения  христианства  связана  с  деятельностью  несториан.  После 
осуждения учения Нестория как ереси на Эфесском соборе в 431 г., его последователи начали мигрировать 
на Восток – в Иран и Центральную Азию. В 635 г. сирийский миссионер-несторианин Рабань (Алобэнь) после 
аудиенции у китайского императора добился того, что христианство было официально разрешено в Китае. В 
XIII  в.  по  Шелковому  пути прошла  новая  волна  распространения  христианского  учения,  связанная  с 
деятельностью  католических  миссий,  которые  воспользовались  высокой  веротерпимостью  правителей-
монголов.  По поручению римского папы францисканец  Джованни Монтекорвино в 1290-е гг.  основал в 
Ханбалыке,  столице  Китая  при  монголах,  постоянную  миссию,  которая  функционировала  несколько 
десятков лет. Однако падение государств монголов-чингисидов привело в середине XIV в. к фактическому 
закрытию Азии для христиан. Результаты проповеди христианства на средневековом Востоке оказались в 
итоге очень скромными. Немногочисленные несторианские общины сохранились только в странах Ближнего 
Востока. 

Вдоль  Великого  шелкового  пути  шло  распространение  и  других  вероучений  –  иудаизма 
(принятого  в  VIII–X  вв.  государственной  религией  в  Хазарии),  манихейства (принятого  в  VIII  в. 
государственной религией в Уйгурском каганате), зороастризма. Ни одно из них, однако, не смогло надолго 
стать популярным среди азиатских народов.

В  результате  функционирования  Великого  шелкового  пути впервые  в  истории  проявилась 
тенденция к сближению культур в процессе интенсивных и регулярных мирохозяйственных связей. Вдоль 
всего маршрута Великого шелкового пути происходила постепенная унификация культурных компонентов. 
Встречи на Шелковой дороге породили знакомство и заимствования в области архитектуры и искусства. 
Исследователи  отмечают,  что  в  торговых  городах  Азии  даже  выработались  общие  черты  планировки 
храмов, хотя они и принадлежали разным конфессиям. Именно в оазисах этой дороги найдены рукописи, 
свидетельствующие  о  путях  проникновения  алфавитов,  здесь  наличествуют  смешанные  написания, 
заимствования в языке, усвоение чуждых слов, терминов.

Это сближение, однако, оставалось только тенденцией. Заимствование культурных достижений 
было ограниченным. Например, такие изобретения китайцев, как книгопечатание и бумажные деньги, не 
стали объектом заимствования даже в близких к Китаю азиатских странах Шелкового пути. Совершенно не 
перенимались  инновации  в  социально-экономической  сфере.  Европейцы  проявляли  к  изучению  стран 
Востока гораздо более активный интерес, чем жители стран Востока – к Европе. Распад Великого шелкового 
пути привел к практической ликвидации опыта мирных торгово-культурных контактов, которые сменились 
колониальной агрессией европейских стран.

4. Выводы. Характер контактов между Западом и Востоком в средние 
века.

Евразия – это единый материк,  тем не менее, после падения и исчезновения классической 
Месопотамии, Египта и Персии, после падения Рима западная цивилизация развивалась в полной изоляции 
от того, что происходило на другом конце огромного евразийского континента. Географически западная 
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Европа и восточная Азия были отделены в центральной части материка огромными степями и пустынями, 
которые, в свою очередь, упирались на востоке в высочайший в мире горный массив. Все это являло собой 
серьезное  препятствие.  Добавим  к  чисто  географическому  фактору  и  социальный  –  народы,  которые 
населяли эту территорию, называемую «мертвое сердце Азии», были воинственными кочевниками, сами 
препятствовавшими любым попыткам контактов.

Роль  Персии  в  гибели  Западной  Римской  империи была  принципиальной.  На  восточных 
рубежах  Римской  империи  огромного  напряжения  сил  требовало  ее  противостояние  другой  мировой 
империи – державе Сасанидов. Возвышение династии Сасанидов привело к постоянной военной угрозе на 
восточных границах Западной империи (в настоящее время это территории восточной Сирии и Ирака), что 
привело к перемещению на восток значительной части военной мощи империи и освободило западную для 
вторжения варваров. Многие племена варваров (спартосиды, происходившие от гуннов, вандалов и других 
германских  племен,  сарматы  и  сами  гунны)  обретались  долгое  время  на  севере  и  западе  Персии,  и 
укрепление Сасанидов могло спровоцировать их продвижение на запад.

Не менее важна была роль Персии и в судьбе Византии. Восточная Римская империя была в 
основе своей азиатской и строилась на торговле. Важные составляющие этой торговли (шелк из Китая и 
специи  из  Индии)  во  многом  зависели  от  благорасположения  соседних  государств,  в  первую  очередь 
Сасанидов.

В период позднего Средневековья неоценимую роль в деле распространения контактов между 
Востоком и Западом сыграла империя монголов. Хотя она имела довольно короткий век – историки говорят 
о 40 годах, хотя можно насчитать и 100 – она внесла огромный вклад в связи Европы и Азии. Монголы в  
ходе  своего  обширного  завоевания,  пройдя  от  Китая  до  Восточной  Европы,  связали  Европу  и  Азию. 
Несмотря на то, что государства и империи двух континентов торговали между собой, начиная с I в. до н.э., 
а кочевые народы Азии, такие как гунны, захватили Европу в IV в.; несмотря на то, что  Шелковый путь, 
начинавшийся на северо-востоке Китая и проходивший через оазисы Центральной Азии, города и рынки 
Персии,  порты  Средиземноморья  и  далее  на  запад,  в  Европу,  разрушил  миф  об  особом,  совершенно 
обособленном,  недоступном  для  посторонних  влияний  развитии  Китая,  который  был  связан  этой 
магистралью  с  целым  миром  Запада,  до  монгольских  завоеваний  не  было  никаких  непосредственных 
контактов между Европой и Восточной Азией, и ни один европеец не ступал ногой на территорию Китая.

Монгольские завоевания открыли эпоху частых и расширенных контактов. Как только монголы 
добились  относительной  стабильности  и  порядка  в  своих  вновь  завоеванных  территориях,  они 
активизировали  отношения  с  чужестранцами.  Хотя  они  никогда  и  не  отказывались  от  притязаний  на 
мировое,  в  их  понимании,  господство,  они  благосклонно  относились  к  иностранным путешественникам, 
даже  тем,  чьи  государи  им  не  покорились.  Они  поощряли  путешествия  в  ту  часть  Азии,  которая 
принадлежала им, хотя стычки между монгольскими ханствами часто препятствовали и путешествиям, и 
торговле. Несмотря на это, европейским купцам и путешественникам впервые было позволено добраться до 
самого Китая.  Марко Поло и полдюжины его современников проделали этот путь в безопасности, потому 
что находились под покровительством Великого Хана. К сожалению, правление монголов продлилось чуть 
меньше столетия, и после их падения империя развалилась на множество мелких государств, погрязших в 
смуте.

К XIV в. «рассказы» Марко Поло и распространение восточноазиатских открытий, в частности, 
пороха, возымели свое действие в Европе. Европейские монархи и папы обменивались с Великими ханами 
грамотами. Азиатские товары караванными путями достигали Европы, а растущая потребность Европы в 
этих  товарах  побуждала  европейцев  искать  морской  путь  в  Азию.  Таким  образом,  эпоха  монгольских 
завоеваний  косвенно  способствовала  европейским  исследованиям  XV  в.,  которые  завершились 
обнаружением  пути  в  Индию  через  мыс  Доброй  Надежды  и  путешествием  Колумба.  С  этого  времени 
взаимообмен между Западом и Востоком вырос в десятки раз.

Расширение географических познаний китайцев весьма примечательно, ибо показывает, что 
они  уже  были  довольно  неплохо  информированы  к  тому  времени,  как  монгольское  завоевание  Азии 
открыло этот континент европейским путешественникам.  Марко Поло и другие европейцы, находившиеся 
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при дворе Хубилая, первыми передали точные сведение о Китае на Запад. Китай же, в свою очередь, при 
монголах не узнал о Западе ничего нового. Это очень важно. Для Европы главным итогом монгольских 
завоеваний стало временное ослабление враждебных арабских государств, перекрывших пути в Азию, и, 
как следствие, получение новых сведений о восточных странах. Китайцы же знали пути на запад задолго до 
монголов,  да и морское сообщение тоже работало неплохо.  Таким образом,  Китай,  пережив все  ужасы 
монгольского  варварства,  не  получил  за  это  никакой  "компенсации",  а  Европа,  избежав  страшного 
порабощения,  узнала  о  новых  землях  несметного  богатства  и  более  высокой  цивилизации.  Именно  на 
поиски этого мира вскоре отправились отважные мореплаватели, которым суждено было открыть новую 
землю — Американский континент. Опустошение Азии монголами и географические знания, полученные 
европейцами, и явились впоследствии причинами возвышения Запада.

Модуль III. НОВОЕ ВРЕМЯ: НАЧАЛО ДОМИНИРОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

1. Период религиозного противостояния: Ислам и христианство в XV–
XVI вв.

1.1.   Османская империя и Византия: возвышение османов.

Первые данные о появлении тюркоязычных племен в Малой Азии относятся к эпохе Великого 
переселения  народов (см.  Модуль  II,  раздел  1.3),  но  в  период  могущества  Византийской  империи  эти 
племена ассимилировались местным населением. К началу 2 тыс. н.э. едва выстоявшая под ударами арабов 
и к тому же ослабленная внутренними распрями Византия уже не могла оказывать активного сопротивления 
вторжениям извне.

В  конце  XI  в.  правители  сельджукского Румского  султаната,  потерпев  поражение  от 
крестоносцев, перенесли свою столицу вглубь  Анатолии, к границам Византии. Формирование турок как 
этноса в этот период складывалось на основе нескольких компонентов. Господствующее ядро султаната 
составляли представители  тюрко-исламского этноса  –  тюрки-огузы.  Население же Малой Азии –  греки, 
армяне, частично грузины и персы – издревле было христианским.  Наложение на него мощного пласта 
тюрок-мусульман и даже постепенная тюркизация части прежнего населения не привели к исчезновению 
христиан. Длительное время обе группы сосуществовали друг с другом. Поэтому турками в широком смысле 
слова можно именовать все население Турции, но собственно турками были лишь представители тюрко-
исламской группы, длительное время численно остававшиеся в меньшинстве.

Вторжение монголов в XIII в. привело в конце концов к гибели султаната. Из десяти бейликов, 
на которые он распался, на рубеже XIII — XIV вв. резко усилился и возвысился западный, принадлежавший 
бею Осману, который с 1299 г. стал полновластным правителем окрепшего Османского эмирата.

Отдаленность  от  монгольского  государства  ильханов и  близость  ко  все  более  слабевшей 
Византии во многом определили политику Османа: откупаясь от монголов небольшой данью, он стал одну 
за другой присоединять к эмирату малоазиатские провинции Византии. Преемники Османа продолжили его 
завоевания: сначала была подчинена значительная часть  Малой Азии, а затем полем боя стали Балканы. 
Они  даже  перенесли  свою  столицу  из  Малой  Азии  в  Адрианополь  и  все  силы  бросили  на  Сербию  и 
Болгарию. В 1389 г. в битве на Косовом Поле турки разбили сербов и боснийцев. Сербское государство 
потеряло независимость. В течение следующих семи лет турки-османы разгромили Болгарское государство 
(1393),  нанесли  поражение  объединенным  силам  венгров,  валахов,  болгар  и  западноевропейских 
крестоносцев  (1396).  Византия  потеряла  своих  христианских  союзников  в  борьбе  с  османами  и  стала 
платить дань султану. 
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Вторжение в 1402 г. войск великого завоевателя Азии Тимура на полсотни лет приостановило 
распространение османской экспансии в Европу. К 1446 г., когда угроза сокрушительного удара со стороны 
преемников  Тимура заметно ослабла, османы овладели самым югом Балканского полуострова – Мореей. 
Константинополь теперь стал близкой и вполне доступной целью. Фактически турки стояли под его стенами 
более 50 лет – с 1396 г., когда на азиатском берегу Босфора они построили сильную крепость Анадолу-
хисар.  Вероятно,  это  была  самая  долгая  осада  в  мировой  истории.  В  1400  г.  они  даже  штурмовали 
Константинополь. 

Столица  Византии  пала  22  мая  1453  г.  после  длительной,  умело  организованной  осады  и 
яростного  штурма.  Византийский  император  Константин  XI  Палеолог погиб  при  взятии  турками 
Константинополя.  На месте христианской восточной монархии была основана сильная военная держава 
османских турок. Султан Мехмед II, прозванный Фатихом («победоносцем», «завоевателем») перенес сюда 
столицу Османской империи, которая и по сегодняшний день носит турецкое название Истанбул (Стамбул). 

Падение Константинополя в 1453 г. имело для эпохи Возрождения большое значение. Византия 
передала Западу достижения античной культуры. Беженцы из Константинополя, осевшие в Европе, сыграли 
свою  роль  в  усилении  интереса  европейцев  к  античным  политико-философским  учениям.  Соседние  с 
Византией страны образовывали так называемый византийский культурный круг – эти государства испытали 
на себе существенное влияние византийской культуры и политической идеологии. В некоторых случаях эти 
государства (например, Болгария, Армения) какое-то время даже входили в состав Византии. Вот почему – 
именно  благодаря  преемственности  в  соседних  странах  –  особое  значение  приобрели  все  формы 
византийской культуры и политической идеологии.

Османская империя в XIV-XVII вв.

1.2.   Османская империя и Западная Европа: расцвет и упадок.
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Вплоть до конца XVI в. наряду с религиозными войнами между католиками и протестантами не 
прекращалась борьба Центральной Европы и Средиземноморья против ислама. Успешные завоевательные 
походы Османской империи в Северной Африке представляли для Европы угрозу в том, что Средиземное 
море, остававшееся ключевым экономическим районом, как само по себе, так и в качестве связующего 
звена  в  торговле  европейцев  с  Востоком,  может  превратиться  в  «исламское  озеро».  Хотя  османская 
экспансия в концу XVI в. пошла на убыль, военные кампании Стамбула вызывали опасения европейцев 
вплоть до конца XVII в.

Столица  Османской  империи  Стамбул была  выгодно  расположена  на  пересечении  мировых 
торговых  путей,  в  ней  жили  тысячи  умелых  ремесленников,  были огромные  запасы  оружия  и  товаров 
Средиземноморья и Причерноморья.  Эти возможности  покоритель Вечного  города  Мехмед II полностью 
использовал для новых военных походов:  окончательно были подчинены Сербия, Босния,  юг Греции,  а 
также дунайские княжества – Молдавия и Валахия. После 30 лет боев турки заняли бóльшую часть Албании. 
Независимой осталась только Черногория. В 1480 г. была сделана попытка захватить юг Италии, но она 
оказалась  неудачной,  и  от  Южной  Европы  османы все  внимание  перенесли  на  более  освоенные 
направления экспансии.

Преемники Мехмеда II продолжали его политику в трех главных направлениях: Юго-Восточная 
Европа, Северная Африка (Египет, Алжир, Тунис) и земли Аравийского полуострова. Еще в 1475 г. вассалом 
турецкого  султана  стало  Крымское  ханство,  и  примерно  в  это  же  время  началось  завоевание 
восточноанатолийских земель, в ходе которого в руки турок попали важнейшие международные торговые 
пути.  В  1514  г.  Турции  удалось  одолеть  сопротивление  сефевидского  Ирана,  результатом  чего  стало 
присоединение юго-восточной части Анатолии и Курдистана и, главное, выход к Арабскому Востоку. В 1516 
г.  было разгромлено войско  мамлюков, а  Сирия и  Хиджаз с Меккой и Мединой оказались под властью 
турецкого султана. В 1517 г. турецкой провинцией оказался и Египет, причем духовная власть последнего 
из  проживавших  в  Каире  потомков  арабских  халифов  была  окончательно  упразднена.  После  всех 
завоеваний  турецкий  султан  оказался  в  глазах  правоверных  имеющим  наивысший  политический  и 
религиозный авторитет правителем.

«Золотым веком» централизованной империи считается в этом смысле правление  Сулеймана 
Великолепного, как называли его в Европе. Именно в те годы были одержаны впечатляющие победы, в 
ходе которых к Турции были присоединены почти все земли халифата, кроме Ирана с прилегающими к нему 
территориями. За два с небольшим века малозаметный Османский эмират превратился в могущественную 
империю, одну из крупнейших для своего времени. 

Могущественная османская Турция стала угрозой для Европы, в том числе и для России. Ее 
флот господствовал в Средиземном море, ее войска не раз штурмовали Вену и совершали набеги на другие 
европейские  города.  В  1569–1571  гг.  были  сделаны  попытки  отбить  у  Ивана  Грозного  Астрахань  и, 
возможно, Казань и тем самым обойти с севера главного соперника на Востоке – Иран. В русских землях 
турки были наголову разгромлены и обессилены. В Европе  османы потерпели в 1571 г. сокрушительное 
морское поражение при Лепанто,  а в 1606 г. на территории Венгрии был подписан договор Османской 
империи с Австрией, фактически остановивший продвижение турок в Европу. Тем не менее она оставалась 
одной из самых мощных мировых империй.

С конца XVI в. и особенно на протяжении двух последующих столетий дела начали идти хуже. 
Империя  все  более  очевидно  вступала  в  состояние  тяжелого  кризиса.  В  1681  г.  к  империи  была 
присоединена Правобережная Украина. Но все эти успехи были недолгими. Уже на рубеже XVII–XVIII вв. 
Турция потерпела ряд серьезных поражений в войнах. И хотя в начале XVIII в. она все же смогла взять 
реванш в войнах с  Венецией,  Австрией и Россией,  дни ее военно-политического могущества были уже 
сочтены.  Все  европейские державы в результате  войн с  Турцией добивались  определенных льгот либо 
преимуществ в торговле. Примерно с 1740 г. капитуляции стали превращаться в неравноправные договоры, 
предоставлявшие односторонние преимущества европейским торговцам, что постепенно открывало двери 
для проникновения в империю европейского капитала.
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Сначала упадок военной мощи, а затем и становившееся все более очевидным экономическое и 
политическое (не говоря уже о социальном, научно-техническом, культурном и т.п.) отставание Турции от 
быстро развивавшейся капиталистической Европы, включая и Россию, привели в конце XVIII в. к тому, что 
для  европейских  держав,  прежде  с  трудом  отбивавшихся  от  натиска  турок,  возник  так  называемый 
«восточный вопрос». Начиная с этого времени, Турция фактически утрачивает былую самостоятельность в 
международных делах, а само сохранение империи в качестве крупного военно-политического объединения 
во  многом  стало  зависеть  от  разногласий  между  державами,  не  желавших  за  счет  изменения  статуса 
Османской империи нарушать с трудом сохранявшийся политический баланс в Европе.

Распад империи начался еще в XVIII в., когда в результате ряда войн с Австрией, а затем с 
Россией  и  Ираном  Турция  потеряла  некоторые  окраинные  территории  (часть  Боснии,  Тебриз,  Азов  и 
Запорожье), а также вынуждена была согласиться на отказ от политического контроля в некоторых других 
(Грузия, Молдова, Валахия). К концу XVIII в. местные династии стран Магриба, Египта, Аравии, Ирака тоже 
уже  весьма  слабо  контролировались  турецким  правительством.  Египетская  экспедиция  Наполеона на 
рубеже  XVIII—XIX  вв.  стала  еще  одним  чувствительным  ударом  по  престижу  Османской  империи,  а 
последовавшее  затем восстание  ваххабитов окончательно  оторвало  от  Турции  Аравию,  которая  вскоре 
оказалась  в  руках  могущественного  Мухаммеда-Али  Египетского.  Правда,  реформы  и  политическое 
лавирование позволили султанам при поддержке ряда европейских держав сохранить контроль над Египтом 
и некоторыми другими арабскими странами, но с начала 20-х гг. XIX в. начались восстания на Балканах, в 
ходе которых добилась независимости Греция, и значительной автономии — Сербия. Османская империя 
сокращалась на глазах. Наступала эпоха самостоятельного существования большинства включенных в ее 
состав стран.

Возвышение Османской империи, в XV–XVI вв. самой могущественной с военной точки зрения 
державы в Европе и на Ближнем Востоке, оказало огромное военно-политическое и культурное влияние на 
Запад.  Использование огнестрельного оружия османскими армиями стало эталоном для создания новых, 
более  эффективных  вооруженных  сил,  организованных  по  жесткому  принципу  единоначалия.  И,  хотя 
противовесом для  османских завоеваний на востоке и юге стала победа испанцев над  мусульманами в 
Гранаде, ислам оставался серьезной угрозой для Европы, но и возможностью для подражания. 

Вместе с тремя другими датами – открытием  Христофором Колумбом пути в Америку (1492), 
изгнанием мавров из Испании и вновь освоенным проходом из Европы в Индийский океан вокруг мыса 
Доброй Надежды на юге Африки – дата падения Восточной Римской империи открывала новую страницу, 
новую историю в жизни тогдашнего обитаемого мира, став цивилизационно значимой точкой в развитии 
обществ Европы, Азии и Америки.

 

2. Великие географические открытия и создание колониальных 
империй.
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Великие географические открытия

2.1.   Великие географические открытия и их значение.

2.1.1.    Предпосылки Великих географических открытий.
Открытия-завоевания европейцев в начале XV – середине XVII вв. в Африке, Азии, Америке и 

Океании  стали  возможны,  поскольку  для  них  возникли  экономические,  социально-демографические, 
технические и психологические предпосылки.

Экономические  предпосылки.  Одним  из  самых  заманчивых  средств  быстрого  обогащения  в 
Европе XV в. стала торговля с Азией, значение которой после крестовых походов все более возрастало. 
Восток  являлся  источником  снабжения  европейцев  предметами  роскоши.  Привозимые  из  Индии  и  с 
Молуккских островов пряности – перец, гвоздика, корица, имбирь, мускатный орех, парфюмерные изделия 
из  Аравии  и  Индии,  золотые  изделия  восточных  ювелиров,  индийские  и  китайские  шелковые, 
хлопчатобумажные и шерстяные ткани, аравийский ладан и т.д. пользовались большим спросом в Европе. 
Индия, Китай, Япония считались странами, богатыми золотом и драгоценными камнями. 

Европейцам  сулил  большие  богатства  и  захват  торговых  путей  в  морях  Южной  Азии,  по 
которым между странами Востока велась оживленная торговля, находившаяся в руках арабских, индийских, 
малайских и китайских купцов. На посреднической торговле с Востоком возвысились крупнейшие города 



Италии,  в  первую  очередь  Венеция  и  Генуя.  Однако  остальные  страны  Западной  Европы  не  имели 
непосредственных торговых сношений с восточными странами и не получали выгод от восточной торговли. 

Традиционные  караванные  пути  оказались  к  XV  в.  прерванными.  В  результате  распада 
монгольской державы была свернута караванная торговля Европы с Китаем и Индией через Среднюю Азию 
и  Монголию,  а  падение  Константинополя  и  турецкие  завоевания  в  Передней  Азии и  на  Балканском 
полуострове в XV в. почти полностью закрыли торговый путь на Восток через Малую Азию и Сирию. Третий 
торговый путь на Восток — через Красное море — был монополией египетских султанов, которые в XV в. 
стали  взимать  со  всех  провозимых  этим  путем  товаров  чрезвычайно  высокие  пошлины.  Все  это 
способствовало баснословному повышению цен на восточные товары.

Торговый баланс Европы в ее торговле с Востоком был пассивным, что способствовало оттоку 
металлических  денег  из  европейских  стран  на  Восток.  Ставшее  к  этому  времени  заметным  истощение 
серебряных  и  золотых  рудников  еще  более  увеличивало  недостаток  в  Европе  благородных  металлов. 
Отрицательный  баланс  торговли  европейских  стран  с  Востоком,  резкое  удорожание  товаров  в  ходе  их 
движения  через  цепь  многочисленных  посредников  (правитель  Малакки,  индийские  раджи,  арабские 
торговцы, египетский султан, генуэзские и венецианские купцы) порождали необходимость установления 
прямых связей со странами-производителями.

Социально-демографические  предпосылки.   Начавшийся  в  середине  XV  в.  рост 
народонаселения  давал  Западу  возможность  использовать  для  заморской  экспансии  значительные 
человеческие  ресурсы,  тем  самым  снимая  демографическую  напряженность  внутри  самих  европейских 
стран.

Технические  предпосылки. В  XV  в.  были  внедрены  важные  усовершенствования  в  области 
мореплавания  и  военного  дела,  прежде  всего  усовершенствование  огнестрельного  оружия.  В  XV  в. 
португальцы  во  время  своих  плаваний  вдоль  западного  берега  Африки,  использовав  генуэзский  тип 
трехмачтового морского судна, создали новый вид судна, позволявший совершать путешествия на дальние 
расстояния,  –  быстроходную  и  легкую  однопалубную  каравеллу  с  системой  прямых  и  косых  парусов, 
благодаря которым можно было плыть против ветра. Она имела очень вместительный трюм, что позволяло 
совершать  большие  морские  переходы.  Были  усовершенствованы  навигационные  приборы  –  компас  и 
заимствованная у арабов астролябия; в конце XV в. были изданы таблицы движения планет, облегчавшие 
вычисление широты в море. Были улучшены морские карты — портоланы. 

Развитие  географии.  В  XV  в.  с  успехами  культуры  Возрождения в  Европе  географические 
представления,  основанные  на  учении  греческого  географа  Клавдия  Птолемея,  стали  все  больше 
подвергаться  сомнениям.  Гипотеза  о  шарообразной  форме  Земли  и  едином  океане,  омывающем  сушу, 
высказанная еще античными учеными, находила в XV в. все большее число сторонников. На ее основании в 
Европе  довольно  привлекательной  оказалась  идея  о  том,  что  Африка  –  это  отдельный  материк,  что,  
направившись  из  Европы  на  запад,  через  Атлантический  океан,  возможно  достигнуть  морским  путем 
восточного побережья Азии.

2.2. Роль Португалии и Испании в Великих географических открытиях.

Первыми среди европейских стран поиски морских путей в Африку и в Индию предприняли 
Португалия и Испания.  С развитием морской торговли в XIV—XV вв.  повысилось  значение  прибрежных 
португальских и испанских городов. Однако экспансия этих обеих стран была возможна только в сторону 
неведомого Атлантического океана, потому что торговля по Средиземному морю уже ранее была захвачена 
могущественными морскими городами-республиками Италии, а торговля по Северному и Балтийскому морям 
— союзом немецких городов Ганзой, которые были мало заинтересованы в поисках новых морских путей на 
Восток.

В  поисках  новых  стран  были  заинтересованы  дворяне,  купцы,  духовенство  и  королевская 
власть этих стран. Королевская власть в обладании важнейшими торговыми путями и колониями получала 
возможность  обогащения  и  видела  выход  из  денежных  затруднений.  Католическое  духовенство 
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приобретало новую паству за счет новообращенных в католичество племен и народов и увеличивало свои 
земельные владения и доходы. Богатые купцы Португалии и Испании рассчитывали быстро обогатиться и 
занять  главенствующее  положение  в  европейской  торговле.  Основной  движущей  силой  открытия  и 
завоевания  неизвестных  торговых  путей,  стран  и  земель  стали  идальго –  небогатые  португальские  и 
испанские дворяне. Идея разбогатеть в Африке или в восточных странах представлялась этим рыцарям, 
оставшимся после реконкисты без дела и без денег, особенно увлекательной. 

2.2.1.    Открытие западного пути в Африку и юго-восточного пути в 
Азию.

Открытие португальцами Индии
Начало  интенсивных  исследований  западно-африканского  побережья  связано  с  тем,  что 

европейцы стремились установить прямые связи с Западным Суданом, откуда привозили рабов, золото и 
слоновую  кость.  Однако  до  конца  XV  в.  бóльшая  часть  африканского  континента  была  неизвестна 
европейцам;  не  было  прямых  связей  Европы  и  с  Западным  Суданом,  изолированным  от  стран 
Средиземноморья труднопроходимой пустыней Сахарой и неизвестной европейцам частью Атлантического 
океана.

К началу XV в. европейцам было известно только северо-западное побережье Африки до мысов 
Нан и Бохадор, а также Канарские о-ва и о. Мадейра (о. Мэчина), однако они не пытались осваивать эти 
земли.  Только  в  1402  г.  французы  приступили  к  колонизации  Канарских  о-вов.  Однако  подлинным 
инициатором освоения Африки стал португальский принц Генрих (Энрике) Мореплаватель.

После захвата португальцами в 1415 г. Сеуты, ставшей их опорным пунктом на африканском 
побережье,  Генрих в 1410-х – 1450-х гг. организовал серию морских экспедиций,  в результате которых 
португальцы значительно продвинулись на юг вдоль западных берегов Африки. 

После  его  смерти  в  1460  г.  его  соотечественники  продолжили  свою экспансию  на  юг.  На 
португальских  картах  Африки  появились  новые  названия:  «Перечный  берег»,  «Берег  слоновой  кости», 
«Невольничий берег», «Золотой берег». В 1486–1487 гг.  Бартоломео Диас достиг р. Оранжевой, обогнул 
южную оконечность Африки (мыс Доброй Надежды) и вышел в Индийский океан. Тем самым было доказано, 
что  Африка  –  отдельный  континент,  и  что  из  Атлантического  океана  можно  попасть  в  Индийский. 
Одновременно  П.  Ковельяну,  посетивший  Мозамбик  и  крупнейший  индийский  порт  Каликут,  установил 
возможность плавания от берегов Восточной Африки до малабарского берега Индии. Экспедиции Б. Диаса и 
П.  Ковельяну подготовили  успех  Васко  да  Гамы,  который  в  1497–1498  гг.  совершил  экспедицию  из 
Лиссабона в Каликут и обратно, проложив морской путь из Европы в Южную Азию.
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2.2.2.    Открытие Вест-Индии, Северной, Южной и Центральной Америки. 
Поскольку по Алькасовасскому соглашению 1479 г. контроль над Южной Атлантикой оказался в 

руках  португальцев,  Испания,  желавшая  установить  прямые  контакты  со  странами  Востока,  приняла 
предложение генуэзского мореплавателя  Колумба об организации экспедиции в Индию, следуя западным 
путем.  Во  время  своего  первого  путешествия  (3  августа  1492  –  15  марта  1493  гг.)  Колумб достиг  о. 
Гуанахани (совр. Уотлинг), одного из островов Багамского архипелага, а затем открыл о-ва Куба (Хуана) и 
Гаити (Эспаньола). По заключенному 7 июня 1493 г. в Тордесильясе испано-португальскому договору было 
проведено новое разграничение сфер влияния в Атлантике: рубежом стала линия в 2200 км к западу от 
Азорских о-вов; все земли к востоку от этой линии признавались владением Португалии, все земли к западу 
–  Испании.  Результатом второго  путешествия  Колумба (25  сентября 1493 –  11  июня  1496 гг.)  явилось 
открытие Наветренных (Доминика, Монтсеррат, Антигуа, Невис, Сент-Кристофер) и Виргинских («острова 
одиннадцати  тысяч  дев»)  о-вов,  Пуэрто-Рико  и Ямайки;  испанцы обосновались  на  Гаити,  сделав  своей 
главной базой крепость Сан-Доминго в его юго-восточной части. В 1497 г. в соперничество с Испанией 
вступила Англия, попытавшаяся найти северо-западный путь в Азию: генуэзец Джованни Кабото, совершив 
плавание под английским флагом (май-август 1497 г.), обнаружил о. Ньюфаундленд и, возможно, подошел 
к  североамериканскому  побережью  (п-ва  Лабрадор  и  Новая  Шотландия);  в  следующем году  он  вновь 
предпринял экспедицию на северо-запад вместе со своим сыном Себастьяном. Третье путешествие Колумба 
(30 мая 1498 – ноябрь 1500 гг.) привело к открытию о. Тринидад и устья Ориноко; 5 августа 1498 г. он 
высадился на побережье Южной Америки (п-ов Пария). В 1499 г. испанцы достигли побережья Гвианы и 
Венесуэлы и  открыли  Бразилию  и  устье  Амазонки.  В  1500  г.  португалец  Педру  Альвареш Кабрал был 
отнесен бурей к берегам Бразилии, которую он принял за остров и назвал Вера-Круш («Истинный крест»). В 
ходе  своего  последнего  (четвертого)  путешествия  (9  мая  1502  –  7  ноября  1504  гг.)  Колумб открыл 
Центральную  Америку,  пройдя  вдоль  побережья  Гондураса,  Никарагуа,  Коста-Рики  и  Панамы  до 
Дарьенского залива. В 1501–1504 гг. Америго Веспуччи под португальским флагом обследовал бразильское 
побережье до м. Кананеа и выдвинул гипотезу, что открытые Колумбом земли – не Китай и Индия, а новый 
материк. Эта гипотеза была подтверждена в ходе первого кругосветного путешествия Фернандо Магеллана. 
За новым материком закрепилось название Америка (от имени Веспуччи — Америго), завоевание которого 
испанцы успешно продолжили в первой половине XVII в. 

2.3.   Португальцы в Азии.

2.3.1.    Португальские торговые фактории в Азии.
Португалия уже с конца XIII в. занимала посредническое место в торговле между итальянскими 

городами-государствами,  Англией,  Фландрией и  Балтикой.  Воодушевленные идеей выгодной торговли и 
создания союза против исламских государств португальские купцы и мореплаватели создали свои колонии 
на  островах  Атлантического  океана,  включая  Азоры,  острова  Кабо  Верде,  Сан  Томе,  где  они  начали 
культивировать сахарный тростник, и на всем протяжении западной Африки построили форты и торговые 
хранилища.

Освоение Атлантики имело несколько важных последствий для дальнейшего проникновения в 
Азию. Во-первых, организовав торговлю вдоль африканского берега, португальцы миновали налаженную 
мусульманами  торговлю золотом,  слоновой  костью и  рабами  через  Сахару.  Их  успех  на  этом поприще 
позволял лишить  Мамелюков и  Оттоманскую империю возможности получать максимальные прибыли от 
торговли специями в  Леванте. Во-вторых,  это привело к строительству лучших океанских судов и дало 
португальцам  возможность  усовершенствовать  свои  навигационные  навыки.  В-третьих,  португальцы 
создали свою торговую инфраструктуру, которую они позже перенесли в Азию. Связка «корона – купец» и 
строительство сети фортов и  факторий, принципиально важных для африканской торговли, скоро станут 
главными характеристиками португальской торговой «империи» в Азии. Таким образом, к тому моменту, 
когда Бартоломео Диас обогнул Мыс Доброй Надежды, продемонстрировав существование морского пути в 
Индию, Португалия уже имела устойчивые позиции и готова была начать торговлю с Востоком.
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Десятилетие спустя король  Мануэл дал  Васко да Гаме несколько поручений: достичь Индии, 
разведать  возможности  торговли  специями,  а  также  союза  с  христианскими  правителями.  Первое  из 
поручений да Гама выполнил 20 мая 1498 г., когда он бросил якорь у порта Каликут, небольшого княжества 
и важного порта на  Малабарском побережье, одного из крупнейших торговых центров Азии,  «пристани 
всего Индийского моря», как назвал этот город русский купец Афанасий Никитин, побывавший в Индии во 
второй половине XV в. В сентябре 1499 г. Васко да Гама вернулся в Лиссабон.

Военной  техникой  португальцы  намного  превосходили  индийцев,  особенно  небольшие  и 
постоянно враждовавшие между собой княжества  Малабара. Португальские корабли, обогнувшие Африку, 
по своим размерам и скорости движения не шли ни в какое сравнение с небольшими индийскими судами, 
рассчитанными  в  основном  на  каботажное  плавание.  Дисциплинированные  португальские  отряды, 
вооруженные корабельными пушками и ручным огнестрельным оружием (аркебузами, а потом мушкетами), 
легко побеждали многочисленные индийские войска, у которых все оружие составляли или «небольшой меч 
и круглый щит» или «маленькое копье».

Отказ раджи запретить торговлю восточным купцам привел к тому, что португальцы начали 
борьбу с арабской торговлей и судоходством. Они сумели преодолеть сопротивление восточных купцов на 
море  и  в  портах  Индии,  Аравии  и  Африки  –  всюду,  где  велась  торговля  индийскими  товарами. 
Разобщенность малабарских княжеств позволила португальцам укрепить свои позиции путем натравливания 
одного государства на другое и поощрения феодальных усобиц в прибрежных княжествах.

Королевская  бюрократия  в  колониях  выполняла  не  только  административные  и  судебные 
функции, но и торговые. На Востоке португальская корона объявила монополию на торговлю специями. Все 
главные  предметы  вывоза  —  перец,  гвоздика,  корица,  имбирь,  мускатный  орех,  шелк,  лаки  —  были 
монополизированы  короной.  Чиновники  закупали  или  собирали  в  виде  дани  товары  для  метрополии, 
продавали присланные товары или золото, наблюдали за соблюдением договоров и монополий. Излишки 
сверх того, что могло быть погружено на корабли, уничтожались. Все морские перевозки из Португалии на 
Восток  и  обратно  производились  исключительно  на  судах  королевского  флота.  Из  Португалии  товаров 
присылалось мало. Оплатой индийских товаров служили, главным образом, деньги (чеканились в Гоа) или 
золото из Софалы (Мозамбик), вымениваемое на индийские ткани.

Великая  геополитическая  стратегия  португальской  короны  установления  монополии  на 
торговлю специями была осуществлена в результате военных экспедиций — П. Кабрала (1500), В. да Гамы 
(1502) и Альфонсо де Альбукерке (1510—1511). Она достигла своей кульминации при втором вице-короле 
А. де Альбукерке между 1509–1515 гг. Захват Гоа этим безжалостным конкистадором в 1510 г. передал в 
руки  португальцев  великолепный  порт,  стратегически  расположенный  между  торговыми  центрами 
Малабара и Гуджарата, откуда они могли контролировать все западное побережье Индии. Гоа стал центром 
португальских владений на Востоке, местом пребывания вице-короля. 

Не менее важным для торговли специями стал захват этим конкистадором  Малакки, богатого 
торгового города в Малаккском проливе, запирающего вход в Индийский океан с востока. «Лучшее из всего, 
что  есть  на  свете»,  — так  оценивал  Малакку  Альбукерке,  которая  в  начале  XVI  в.  была крупнейшим, 
богатейшим  и  важнейшим  звеном  в  торговле  между  Индией  и  Дальним  Востоком.  С  взятием  Малакки 
португальцы  перерезали  главный  путь,  связывающий  страны  Передней  Азии с  основным  поставщиком 
пряностей — Молуккскими островами, и вышли в Тихий океан. Еще через несколько лет они захватывают 
эти острова и завязывают морскую торговлю с Южным Китаем. Наконец, в 1542 г. они достигают берегов 
далекой Японии и основывают там первую европейскую  факторию. В результате была создана огромная 
колониальная  империя  Португалии,  простиравшаяся  от  Гибралтара  до  Малаккского  пролива. 
Португальскому вице-королю Индии, находившемуся в Гоа, подчинялись пять губернаторов, управляющих 
Мозамбиком,  Ормузом,  Маскатом, Цейлоном и Малаккой. Португальцы подчинили своему влиянию также 
крупнейшие города Восточной Африки. Кроме того были захвачены Диу, Даман и Бомбей (Индия), Макао 
(Китай),  китайский  остров  Тайвань  и  ряд  других  пунктов.  Тем  самым была  создана  сеть  укрепленных 
военно-морских  баз,  существовавших еще практически полвека,  в  которую входили более 50 фортов и 
торговых факторий в наиболее важных стратегических пунктах Южной Азии.
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Построенные  там  португальские  крепости  стали  местом  дислокации  постоянной  военной 
эскадры, служили стоянками для ремонта португальских кораблей, надежно защищаемыми складами для 
товаров (в первую очередь пряностей и хлопчатобумажных тканей), ежегодно пересылаемых в Португалию, 
и местами размещения португальских войск. 

Эта сеть укрепленных торговых факторий, в основном, выполняла три функции. Во-первых, она 
снабжала  метрополию  большим  количеством  перца,  других  специй  и  лекарственных  трав,  от  продажи 
которых корона получала значительную часть своих доходов. Во-вторых, с целью обеспечения Португалии 
монополией  на  торговлю перцем  и  специями  в  Европе,  она  должна  была  перекрыть  поток  специй  из 
Леванта и Венеции. В-третьих, корона рассчитывала на получение налогов от торговли на управляемых ею 
территориях – в «Португальской Индии». Опираясь на эту сеть крепостей, португальцы установили свой 
контроль над морскими путями, соединяющими Красное море и Южную Азию.

Наиболее  важным событем для  метрополии  было  ежегодное  прибытие  флота  с  перцем.  В 
течение первых трех десятилетий XVI в. от Малабарского побережья ежегодно отправлялись более шести 
кораблей и достигали Лиссабона с грузом, вес которого превышал 1460 тонн. Практически все специи по 
фиксированной  цене  продавали  антверпенскому  синдикату  через  посредничество  так  называемого 
«Индийского  дома».  80%  этих  специй  составлял  перец,  который  ценился  очень  дорого  по  своим 
медицинским  свойствам  и  использовался  для  сохранения  мяса.  С  ростом  европейского  потребления  в 
течение  XVI  в.  выращивание  перца  на  Малабарском  побережье  увеличилось  практически  вдвое.  Груз 
обычно  включал  в  себя  и  большое  количество  других  специй:  имбиря,  гвоздики,  кардамона,  корицы, 
мускатного ореха – некоторые из них доставляли на Малабарское побережье для отправки в Европу из Шри 
Ланки и  Малакки. Интересно, что в течение века количество перца относительно других более дорогих 
специй,  доставлявшихся с  Молукки,  все  больше и больше сокращалось.  Кроме того,  оттуда поставляли 
сандаловое  дерево,  индиго,  бразильское  дерево,  китайский  шелк,  фарфор,  рубины,  мускус,  в  торговых 
списках можно было встретить даже индийских рабов и такую редкость, как слоны.

Португальская  монархия  рассчитывала  на  огромные прибыли от  этих  экспедиций.  Торговля 
специями между Гоа и Лиссабоном в те времена была очень крупным бизнесом. Между 1510 и 1520 гг.  
почти половину своих доходов корона получала от азиатской торговли. И, хотя монополия на торговлю 
перцем и специями не была абсолютной,  с начала XVI в. и до конца 80-х гг. Португалия поставляла в 
Европу до 75% перца и еще больший процент других специй. 

Торговля между отдельными колониальными портами являлась монополией, предоставляемой 
в  качестве  привилегии  высшим  должностным  лицам.  Кораблям  местного  населения  без  специальных 
разрешений было запрещено плавать в водах, где господствовали португальцы. 

Тем  не  менее  португальцам  так  и  не  удалось  создать  полную  монополию  на  торговлю 
специями.  Система  морского  полицейского  контроля,  позже  дополненная  конвоями,  была  все  же  не 
всеохватывающей. Большое количество перца переправляли с Малабарского побережья караванами прямо 
на  Средний  Восток,  кроме  того,  многочисленные  маленькие  суденышки  курсировали  вдоль  западного 
побережья Индии и ускользали от португальского флота прямо в Красное море. Часто эта нелегальная 
торговля использовалась коррумпированными португальскими чиновниками для получения взяток. Но все 
же  эта  система  была  достаточно  эффективной  для  того,  чтобы  удерживать  доминирующие  позиции 
Португалии в торговле специями в Европе.

Взятием  Малакки и  разрушением  главного  порта  в  проливе  португальцы  дезорганизовали 
местные торговые связи. В результате сразу несколько новых приморских городов стали претендовать на ту 
центральную роль, которую прежде играла Малакка. Мощные торговые государства появились на северном 
побережье Явы, на южном берегу Борнео, в районе Бантама на западе Явы, на южной оконечности п-ова 
Малакка  (Джохор)  и  в  области  Ачех.  Предприимчивые  местные  производители пряностей вскоре  стали 
тайно распространять свою деятельность и на другие острова, а торговые агенты португальцев, нарушая 
договора, вели свои собственные торговые операции. В дополнение ко всему местные правители быстро 
переняли  европейский  опыт  судовождения  и  артиллерийское  дело.  В  силу  необходимости  португальцы 
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приобщились  к  системе временных  союзов,  при  которой  здешние  мусульманские  государства  с  равным 
успехом могли оказаться и врагами, и союзниками. 

Эта  торговая  сеть  была  в  основном  сосредоточена  на  западном  побережье  Индии,  с 
административной столицей в Гоа, где сформировалось лузо-индийское общество, а также в таких крупных 
портах, как Кочин и Диу.

Пошлины, взимавшиеся за местную торговлю и составлявшие обычно 5% от стоимости товара, 
составляли 60% доходов Гоа и других португальских фортов и факторий. Хотя португальская монополия и 
лишила гуджаратских купцов прибыльных доходов от торговли специями, они – а это было крупнейшее и 
наиболее активное в Азии торговое сообщество, организация и богатство которого были сопоставимы с 
европейскими, – получали все же определенные выгоды от португальского присутствия. Они расширили 
свою деятельность в такой традиционной для них сфере, как продажа хлопчатобумажных тканей, индиго, 
селитры, поднимая цены на эти товары, включив в их стоимость пошлины, которые собирали с них в Гоа и 
Диу. Часто португальские чиновники, делавшие свой собственный бизнес, нанимали гуджаратских купцов 
как посредников, что сильно повысило их значение в азиатской и ближневосточной торговле.

Кроме  того,  огромное  количество  купцов,  чиновников,  искателей  приключений  сумело 
обогатиться на торговле с местным населением. Довольно развитая португальская торговля in fabrics между 
Коромандельским побережьем, Бенгальским заливом и Малаккой находилась практически вся в частных 
руках. Для осуществления этих функций португальцы наладили разные механизмы торговли и контроля, 
которые  распространялись  не  только  на  потоки  товаров  между  Европой  и  Азией,  но  и  на  западное 
побережье Индии.

В  результате  португальцы  стали  принимать  гораздо  более  активное  участие  во 
внутриазиатской  торговле.  Они  строили  на  месте  корабли  и  нанимали  команду  преимущественно  из 
азиатов.  А  поскольку  европейские  товары  пользовались  малым  спросом  в  Азии,  эта  торговля  начала 
преобладать над азиатско-европейской. Во второй половине XVI в. доходы от внутриазиатской торговли 
возросли настолько, что она явно преобладала над торговлей между Индией и Европой. 

Особый размах эта торговля приобрела с середины XVI в., когда португальцы после 40-летнего 
разрыва  отношений  с  Китаем  в  1557  г.,  наконец,  получили  разрешение  от  официальных  властей  на 
основание постоянного  поселения в Макао.  Это разрешение было подтверждено  династией Мин только 
спустя десятилетия. Португальское население в этом поселении быстро достигло 900 человек. Более того, 
вышедший  гораздо  раньше  запрет  на  торговлю  с  японскими  пиратами  давал  «южным  варварам»,  как 
называли  португальцев  китайцы  и  японцы,  преимущества  в  торговле  между  Китаем  и  Японией,  где 
португальцы  меняли  специи  на  серебро,  обучали  производству  огнестрельного  оружия  и  занимались 
миссионерской деятельностью.

Торговый корабль отправлялся из Гоа, груженый гуджаратскими хлопчатобумажными тканями, 
фламандскими часами, вином, хрусталем, которые обменивали в  Малакке на специи, сандаловое дерево, 
достигал Макао, где эти товары, а также серебро, торговали за шелк и фарфор. В Японии за полученные 
товары приобретали серебро,  японские мечи и лаковую мебель.  Оттуда корабль возвращался  в Макао, 
чтобы выменять серебро, которое было дефицитным товаром в Китае, на золото и медь, купить жемчуг, 
слоновую кость и шелк, предназначенные для Гоа. Экспедиция обычно занимала два года. При том, что эта 
торговля  заметно  обогащала  тех,  кто  ей  занимался,  в  том  числе  португальских  купцов  и  чиновников, 
проживавших на Востоке, и стала источником доходов для некоторых дворян, королевских фаворитов и 
придворных,  обладавших  хорошими  связями,  она  практически  не  приносила  никакой  прибыли 
португальской короне, которая не сумела извлечь выгоду для себя от внутриазиатской торговли. 

Примерно  такая  же  ситуация  сложилась  и  с  испанскими  галеонами  из  Манилы,  которые 
привозили серебро в Манилу из американских владений Испании, где они торговали его за китайский шелк 
и фарфор.

Со временем на островах укоренились некоторые элементы португальской культуры, например 
романтические песни-баллады, исполняемые под миниатюрную гитару (вокально-инструментальный жанр 
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крончонг), и некоторые обряды и танцы, которые по-прежнему популярны в восточной части архипелага. 
Более  того,  еще  в  начале  XIX  в.  при  обсуждении  деловых  проблем  наряду  с  малайским  языком 
использовался португальский. Местные языки, а впоследствии и современный индонезийский включили в 
свой словарь немало португальских слов, служивших для обозначения предметов, которые были привезены 
португальцами или использовались ими в быту, например «туфли», «рубашка», «стол». 

2.3.2.    Закат португальской торговой империи.
Обосновавшись  на  небольшой  прибрежной  территории  —  в  крепостях,  портовых  городах, 

факториях,  португальцы  создавали  военные  опорные  пункты  для  торгового  господства  в  стране, 
остававшейся в руках своих прежних властителей. Но местные феодалы имели все основания ненавидеть 
португальцев,  которые  заставляли  их  заключать  договоры  «о  дружбе»  и  о  сдаче  всей  продукции  по 
твердым ценам или бесплатно,  в виде дани.  Всякий конкурент Португалии,  достаточно сильный,  чтобы 
поколебать ее монопольное положение на море, являлся для местных владетелей желанным союзником. 
Пока  португальцы  сражались  только  с  местными  сухопутными  армиями,  они  благодаря  своему 
преимуществу в вооружении не только отстаивали, но даже расширяли свои владения. Однако как только 
их господство на море оказалось подорванным в результате появления в Индийском океане и на южных 
морях голландских судов, португальцы уже не могли противостоять армиям местных правителей. Те стали 
отнимать у них один опорный пункт за другим. В 1587 г. английский флотоводец  Ф. Дрейк захватил у 
побережья  Африки крупный португальский корабль,  плывший  из  Гоа  в  Лиссабон,  и  продал  его  груз  в 
Лондоне  за  108 тыс.  ф.  ст.;  через  год  Великобритания  доказала,  что  становится  “владычицей  морей”, 
разбив  «Непобедимую  армаду».  В  1630  г.  португальцам  пришлось  официально  разрешить  английскую 
торговлю на Малабаре, а в 1632 г. могольские правители Дели изгнали португальцев из Бенгалии.

Кроме того, для колониальной политики португальцев было характерно стремление к созданию 
собственной опоры из местного населения, главным образом, путем обращения его в католицизм. В 1579 г. 
император  Акбар,  инициируя  межрелигиозный  диалог,  пригласил  миссионеров  из  Гоа  в  Дели,  чтобы 
самолично познакомиться с основами западноеропейского христианства. За время правления Акбара к нему 
были присланы три миссии иезуитов, из которых наиболее известна первая, прибывшая к нему в 1580 г. во  
главе с Монсеррате,  оставившим ценные записи о двухлетнем пребывании при дворе  Великого могола. 
Однако религиозная нетерпимость португальцев (португальцы разрушали индусские храмы, а учрежденная 
в 1560 г. в Гоа инквизиция начала жестокие религиозные преследования) настраивала против них местное 
население.

Постепенное  уменьшение  европейско-азиатской  торговли  и  попытки  Гоа  превратиться  в 
автономный центр привели в результате к закату португальской «торговой» империи. Корни этого упадка 
лежат в самой Португалии. Начиная с 1520-х гг. португальские монархи имели огромный государственный 
долг,  это означало, что они авансом продавали антверпенскому синдикату весь товар, прибывавший из 
Азии.  Присоединение  Португалии к  Испании в 1580 г.  также не способствовало  росту  ее  доходов.  Вся 
прибыль  от  этой  торговли  оседала  в  карманах  купцов  и  чиновников,  находившихся  в  Гоа,  либо 
перекачивалась североевропейским торговым банкирам, таким как Фуггеры или Конрад Ротт из Аугсбурга. 
Несмотря  на  то,  что  португальская  торговая  сеть  сохраняла  свою  независимость,  политическое 
присоединение  Португалии  к  Испании  дало  повод  Голландии,  которая  в  это  время  вела  войну  за 
независимость  от  Испании,  начать  наступление  на  португальскую  азиатскую  торговлю,  что  привело  к 
смещению европейских торговых центров из южной Европы в северную.

Северная Индия в годы правления династии Моголов (1526–1707) также стала более открытой 
и  поддерживала  тесные  отношения  с  западными  территориями  и  с  зарождавшимися  европейскими 
государствами.  Итальянские  ремесленники  работали  над  украшением  Тадж-Махала,  многие  европейцы 
путешествовали  в  Индию.  Моголы  были  космополитичными  правителями,  во  многом  соответствуя 
европейским монархам, и во время их правления многие идеи и технические достижения были восприняты 
на Западе.
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2.4.   Европейские миссии в Китае в Новое время.

Первая  организованная  группа  европейцев  (португальцев)  прибыла  в  Гуанчжоу, 
расположенный на  южном побережье Китая,  в  1516 г.  К ним отнеслись  как  к  посланцам  иностранной 
державы, привезшим подарки. Подозрительность у китайцев вызывали такие черты внешности пришлых 
гостей,  как  длинные  носы  и  глубоко  посаженные  глаза.  Даже  сегодня  в  разговорной  речи  китайцы 
называют иностранцев "длинноносыми". Вслед за португальцами в Китае появились испанцы, голландцы и 
англичане. В XVI в. из Европы в Китай прибыли первые иезуиты: Матео Риччи (1552–1610), основавший там 
католическую миссию, и Иоганн-Адам Шалль фон Белл. Не добившись какого-либо заметного успеха в своей 
миссионерской  деятельности,  они  смогли  благодаря  своим  обширным  научным  познаниям  стать 
советниками императора. На восприятие Китая европейцами позиция миссионеров-иезуитов, для которых 
были характерны как восхищение  Китаем,  так  и  пренебрежительно-отрицательное  отношение  ко всему 
китайскому, оказала значительное влияние. В стремлении обратить китайцев в христианство Риччи считал, 
что  следует  санкционировать  прежние  китайские  верования  как  гражданский,  и,  следовательно, 
дозволительный  для  христиан  ритуал.  Иезуиты,  принимавшие  китайские  обычаи,  вовлекли  себя  в 
богословские  споры  с  доминиканцами и  францисканцами,  которые,  считая,  что  нельзя  потворствовать 
языческим ритуалам, настаивали на том, что миссионеры должны использовать латынь, и отказывались от 
компромиссов, не желая принимать старые верования или обожествление Конфуция. Вопрос стоял, таким 
образом,  в  том,  допустимо  ли  санкционировать  церемонии  и  ритуалы,  включавшие  одновременно  и 
китайские, и христианские элементы. 

В  XVII—XVIII  вв.  в  королевских  домах  Европы увлечение  китайской  экзотикой было  очень 
сильным и в домах крупных вельмож стало модным устраивать "китайские" кабинеты. Многие ученые мужи 
были тогда увлечены китайскими теориями и концепциями.

2.5. Знакомство Европы и Японии.

2.5.1.    Первые европейцы в Японии.
Впервые упоминание о неизвестной европейцам Чипангу (Японии) появилось в записках Марко 

Поло, который сообщил о ней совершенно фантастические сведения. На картах, которые изучал Магеллан 
перед  началом  своего  путешествия,  вся  восточная  часть  азиатского  материка  была  намечена  лишь 
приблизительно. Впервые изображение Японских островов появилось на карте Гастальди в 1550 г., а на 
карте Ортелиуса 1574 г. уже имелись очертания Корейского полуострова и островов «Иапан».

23  сентября  1543  г.  один  китайский  парусник  из-за  тайфуна  вынужден  был  пристать  к 
небольшому острову Танэгасима у южной оконечности Кюсю. Находившиеся на его борту трое португальцев 
и  стали  первыми  европейцами,  вступившими  на  японскую землю.  С  этого  момента  началось  реальное 
знакомство  европейцев  с  Японией.  Первые  приехавшие  в  Японию  португальцы принадлежали  к  нации 
отважных мореплавателей и жестоких завоевателей, создавших первую в мире колониальную империю.

Между 1544 и 1556 гг. несколько раз побывал в Японии Фернандо Мендес Пинто, который на 
основании своих путешествий составил книгу,  озаглавив ее «Странствия».  Книга была написана 20 лет 
спустя, но содержала самые ранние сведения, составленные европейцем об этой стране.

В 40-х гг. XVI в. появились записки о Японии, принадлежавшие испанцу Гарсия де Эскаланте 
Альварадо и португальцу  Жоржи Алваресу.  Гарсия де Эскаланте сам не был в Японии и свое описание 
основывал на рассказах моряка П. Диеса, посетившего ее в 1544 г. Путешествие Алвареса относится к 1547 
г.,  и,  поскольку он передает свои личные ощущения, он точнее и детальнее в своих описаниях. Как и 
Эскаланте,  он  рассказывал  об  особенностях  одежды,  жилищ,  продуктов  питания  и  подчеркивал 
приветливость  японцев  в  отношении  к  иностранцам,  что  разительно  отличало  их  от  других  народов, 
особенно китайцев. От его внимания не ускользнула их приверженность к различного рода церемониям и 
тщательному соблюдению правил поведения в различных ситуациях.
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Обоим авторам бросилось в глаза и то, что японцев многое удивляло в европейских привычках 
и манерах. Для обозначения прибывших в их страну иностранцев японцы стали использовать китайское 
понятие  «южные  варвары»  (по-японски  намбан),  что  заключало  в  себе  не  столько  пренебрежение, 
свойственное этому понятию в контексте китайской традиции, сколько отличие иностранцев от японцев, а 
их манер, обычаев и представлений – от считавшихся общепринятыми в Японии. 

2.5.2.    Интерес японцев к европейским техническим новшествам.
В тот период, когда первые европейцы высадились на берегах Японии, страна была охвачена 

междоусобными  феодальными  войнами.  Действуя  независимо  от  центрального  правительства, 
располагавшегося в столице Японии Киото, местные феодалы-дайме были заинтересованы в установлении 
непосредственных контактов с иностранными купцами и привлечении в свои портовые города иностранных 
кораблей.  Дайме  имели  собственную  армию  и  проводили  самостоятельную  экономическую  политику, 
недаром  первые  европейцы  называли  их  «королями».  В  этих  условиях  интерес  к  необычным  высоким 
белокожим иноземцам сразу же получил прагматический оттенок: они привезли с собой не известное в 
Японии огнестрельное оружие – железные  мушкеты, стрелявшие круглыми пулями. Враждовавшие кланы 
сразу же стали заказывать приезжавшим португальским купцам большие партии мушкетов, которые еще 
долгое время именовались «танэгасима» по названию острова, на котором высадились первые европейцы. 
Вскоре японские оружейники научились сами изготовлять такие же мушкеты, а в 1556 г., как писал Мендес 
Пинто, в одном только городе Фунай (современный Оита) их было уже 30 тыс. Так мушкет стал первым 
предметом, олицетворявшим для японцев возможности европейской цивилизации.

Не  меньший  интерес  вызывали  португальские  нао –  большие  килевые  парусные  судна, 
способные поднимать тяжелые грузы и пригодные для длительных морских путешествий. И также, спустя 
небольшой период времени японские мастера под руководством португальцев,  а  позднее –  испанцев и 
англичан научились строить суда водоизмещением в 700 и 800 тонн.

2.5.3.    Деятельность европейских христианских миссионеров.
Прибывшие  вслед  за  торговцами  католические  миссионеры  стали  находить  пути  к  более 

тесным контактам с представителями всех сословий, начали изучать культуру Японии, ее политическую 
жизнь и социальное устройство. Первые миссионеры увидели разоренную гражданскими войнами страну, 
разрушенные и сожженные города. Они поняли, что реальной властью не обладает не только император, но 
и  сегун – военный правитель, который по статусу являлся главой государства. Свергнув сегуна, власть в 
стране  захватил  Ода  Нобунага.  Поскольку  буддийское  духовенство  заняло  позицию,  враждебную  его 
политике объединить страну, то в противовес им он поддержал деятельность миссионеров. Он официально 
разрешил  им  проповедовать  христианское  учение,  дал  согласие  на  постройку  церквей  и  открытие 
семинарий.

Начал  проповедь  христианства  в  Японии  Франциск  Ксавье,  один  из  основателей  Ордена 
иезуитов. Он прибыл в город Кагосима на южном побережье Кюсю в августе 1549 г. вместе с Косьма де  
Торресом и Жуаном Фернандесом. Ксавье в целом пробыл в Японии чуть более двух лет. Кроме Кагосимы, 
он посетил такие крупные культурные центры того времени, как Киото, Хирадо, Ямагути, Хаката, Фунай, 
Сакаи.

Если  Эскаланте получал  свои  сведения  из  вторых  рук,  а  Алварес знал  лишь  немногие 
прибрежные районы острова Кюсю, то Франциск Ксавье, пешком совершивший путь из Кагосимы в Хирадо, 
а затем в Киото,  уже мог составить довольно точное представление о стране, тем более, что при нем 
постоянно находился принявший крещение японец Ядзиро, служивший ему переводчиком. Одно из первых 
обстоятельных  писем,  получивших  вскоре  широкую известность  в  Европе,  было  послано  Ф.  Ксавье из 
Кагосимы (от 5 ноября 1549 г.).

С  начала  60-х  гг.  наступил  новый  этап  освоения  духовной  культуры  Японии,  связанный  с 
деятельностью иезуитов Луиса Фруа, Алессандро Валиньяно и Жуана Родригеса. Л. Фруа прибыл в Японию 
в 1563 г. молодым человеком (ему был 31 год) и прожил там до самой смерти в 1597 г. Выучив японский  
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язык и свободно владея им, он, как никто другой, сумел проникнуть в «тайны» Японии, ее политической 
жизни  и  экономики,  социальных  отношений.  Он  был  одним  из  первых  европейцев,  кто  сумел 
последовательно  изучить  духовную  жизнь  японского  народа,  постичь  систему  его  нравственных 
представлений и ценностей.  Наибольшую с исторической точки зрения ценность представляет его труд 
«История Японии», являющий собой историю католической миссии в Японии на широком фоне внутренней 
жизни страны и ее взаимоотношений с внешним миром. Составлявшиеся в течение многих лет записи  Л. 
Фруа долго  не  были  опубликованы,  но,  вероятно,  были  использованы  А.  Валиньяно в  его  «Истории 
деятельности  ордена  иезуитов  на  Востоке»,  вышедшей  в  Ватикане  в  1642  г.  Широкой  публике  были 
известны многочисленные письма Л. Фруа, печатавшиеся в иезуитских сборниках.

А. Валиньяно, занимавший важные административные посты на Востоке, трижды приезжал в 
Японию,  оставаясь  там  по  два-три  года.  Войдя  в  контакт  с  правителями  страны,  он  использовал  их 
покровительство  не  только  для  расширения  миссионерской  деятельности,  но  и  для  знакомства  с 
памятниками культуры, праздниками и обрядами, обычаями и нравами всех слоев населения. В первую 
очередь его привлекало сопоставление Японии и Европы, попытки отметить и объяснить существовавшие 
между  ними  контрасты.  Ж.  Родригес,  который  сопровождал  Валиньяно и  других  высших  сановников, 
посещавших  Японию,  в  своих  записках  также  оказался  весьма  зорким  наблюдателем  и  тонким 
комментатором  увиденного  в  течение  многих  лет  пребывания  в  стране.  Именно  благодаря  этим 
особенностям деятельности иезуитов в Японии XVI в. мы обладаем записанными очевидцами ценнейшими 
сведениями о ее истории и культуре, о людях и событиях. 

Однако  иезуиты  приехали  в  эту  страну  не  в  качестве  беспристрастных  наблюдателей  и 
почитателей  ее  культуры.  Их  интересы  были  определенны:  подчинить  Японию  духовному  влиянию 
католической церкви, а затем и католической монархии испанского короля Филиппа II, захватить, вслед за 
пленением душ, материальные богатства и природные ресурсы страны, т.е. превратить ее в колонию, как 
это случилось со многими другими странами Востока. Их задачей было активное воздействие на каждого, 
кто  потенциально  мог  быть  обращен  в  христианство.  Хитрые  дипломаты  и  умные  политики,  они 
использовали  в  своих  интересах  попавших  в  их  окружение  людей,  старались  расположить  к  себе 
правителей страны и наиболее влиятельных феодалов. Они даже перенимали некоторые ритуалы и нормы 
поведения.  Уже  с  самого  начала  их  деятельность  имела  большой  успех.  Многие  крупные  феодалы 
крестились,  надеясь  привлечь  в  порты,  расположенные  на  их  территории,  побольше  португальских 
кораблей  и  получить  доступ  к  заморской  торговле,  сулившей  им  огромные  прибыли.  Вместе  с  ними 
принимали крещение все их подданные.  Иезуиты стали предпринимать конкретные шаги по пропаганде 
своих идей. Это выражалось не только в увеличении числа проповедей, строительства церквей, но и в 
учреждении семинарий, распространении христианской литературы и религиозных изображений.

В конце 80-х гг. XVI в. иезуиты использовали свои типографии в Гоа и Макао, а с 1590 г., когда 
в Нагасаки был привезен целый печатный станок, литература стала выходить непосредственно в Японии. 
Издавались  почти  исключительно  религиозные  сочинения  и  календари.  Единственными  светскими 
произведениями, напечатанными в Нагасаки, были басни «Эзопа» и «Речи» Цицерона. Это были переводы 
на японский язык, сделанные латинизированной азбукой ромадзи. В помощь японцам, изучавшим латинский 
язык, и португальцам, изучавшим японский, были выпущены переводы японской классической литературы, 
как,  например,  «Повесть о доме Тайра» и некоторые другие,  но,  главное,  –  изданы первые словари и 
учебники  японской  грамматики  (в  1594,  1595,  1598–99  гг.).  В  1603  г.  был  издан  большой  японо-
португальский  словарь  на  30  тыс.  слов,  включавший  литературные  и  религиозные  термины  и  даже 
учитывавший различие японских диалектов. Японская грамматика и первые лингвистические исследования 
по японскому языку принадлежали Жуану Родригесу. Они были изданы в 1604 г. в Нагасаки и в 1620 г. в 
Макао.

Результаты деятельности иезуитов были весьма впечатляющими. Когда Ксавье через два года 
уезжал из Японии, там насчитывалась тысяча новообращенных. Спустя три десятилетия, к началу 80-х гг. 
XVI в. их насчитывалось 150 тыс. из общего числа 600 тыс. во всех странах Азии.
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2.5.4.    Описание Японии в трудах христианских миссионеров.
Задачи  миссионерской  деятельности  требовали  довольно  тщательного  изучения  местной 

культуры,  языка,  религиозных  и  нравственных  представлений.  Многочисленные  записки  иезуитов,  их 
письма и донесения в Рим и Мадрид содержат значительное число сведений о Японии XVI в., в том числе о 
городах и архитектурных сооружениях в них, о крепостях и дворцах феодалов и правителей страны,  о 
верованиях  и  праздниках,  обычаях,  нравах,  отношениях  между  различными  социальными  группами, 
общественных ритуалах и т.д. В них вкраплены описания дворцовых интерьеров с росписями знаменитых 
художников,  упоминаются театральные представления и чайные церемонии.  Наконец, в них содержатся 
соображения о моральных качествах японцев, особенностях их характера, взаимоотношениях друг с другом 
и с иностранцами.

Наряду с соображениями общего характера и подробными описаниями всего увиденного за 
первые шесть недель пребывания в стране Ф. Ксавье говорит о японцах, что это люди – самые лучшие из 
всех, с которыми ему приходилось встречаться, и что «среди язычников мы никогда не найдем другой расы 
равной японцам». Его поразили не только их хорошие манеры, но, главным образом, высокое чувство чести, 
присущее как аристократам, так и простолюдинам.

С точки зрения главной задачи – проповеди христианства –  Ксавье и других иезуитов более 
всего  в  духовной  жизни  японцев  интересовали  проблемы  религиозного  сознания  и  отправления 
религиозных культов,  чему и посвящены многие их письма.  Но с этим было связано и все другое – от 
социальной структуры японского общества (поскольку крестились люди из разных классов) до понимания 
интеллектуальных возможностей своих главных оппонентов – буддийских священников.

Наиболее  интересные  высказывания  и  соображения,  касающиеся  японской  культуры  и 
искусства,  отдельных  памятников  архитектуры,  настенных  росписей  и  произведений  декоративно-
прикладного  искусства,  оставили  Фруа,  Валиньяно и  Родригес.  Они  поняли,  что  проникнуть  в  смысл 
японского искусства, научиться понимать его язык, важно не только для успешного выполнения целей его 
деятельности в Японии, но и для контактов с людьми, поскольку в глазах образованных японцев это было и 
признаком  культуры,  и  важным  достоинством  человека.  Они  были  первыми,  кто  стал  сознательно 
сопоставлять систему ценностей, существовавшую в японской культуре, с европейской.

Так,  например,  почти  всем  европейцам  бросалось  в  глаза  широкое  распространение 
грамотности и большое число различных учебных заведений,  но один лишь  Фруа справедливо отмечал 
отсутствие единой системы знаний, в том числе научных, что так разительно отличало Японию от Европы 
XVI в. 

Почти все европейцы отмечали повышенное значение этикета и многочисленных условностей, 
определявших  в  Японии  отношения  между  людьми  и  их  поведение  при  различных  обстоятельствах. 
Классовая  иерархия  воспринималась  европейцами  по  аналогии  с  собственной  как  законная 
упорядоченность, без которой немыслимо никакое государство. Странными же представлялись условности 
более личностного характера. Что же касается самих ритуалов и церемоний, то Валиньяно подчеркивал в 
первую очередь их отличие от европейских.

Заслуга  иезуитов в  том,  что  они  не  только  констатировали  непохожесть  и  даже 
противоположность японской и европейской культур, но пытались осмыслить и разобраться в новой для них 
культуре. При этом все отмечали огромное внимание японцев к своему оружию. Как и в Европе, с оружием 
связывались  понятия  долга  и  верности  своему  господину,  вплоть  до  самопожертвования,  считавшегося 
одной из высших добродетелей наряду с мужеством и презрением к смерти.

2.5.5.    Что знала Европа о Японии к началу XVII в.?
Сведения,  посылавшиеся  миссионерами  в  Европу,  имели  самое  практическое  назначение: 

информировать корреспондентов об условиях проповеди христианства в этой стране, трудностях и удачах 
на этом пути, упомянуть о своих собственных заслугах в службе интересам католической церкви и Ордена 
иезуитов. Различные записи моряков и купцов имели также прагматический смысл – сообщить об условиях 
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торговли и наиболее выгодных товарах, о портах и гаванях, устойчивых течениях и ветрах, недаром эти 
записи служили предметом купли-продажи, а нередко и целью шпионажа.

Но по  мере поступления  все  новых  сведений более ранние  теряли острую актуальность  и 
секретность, приобретая все больше культурно-историческое значение, становясь увлекательным чтением 
для сотен людей во всех странах Европы. Если рассматривать их в целом, они дают яркую и неповторимо 
живую  картину  Японии,  ее  городов,  природы,  обычаев  и  праздников,  и  потому  в  Европе  эти  записки 
переписывались,  переиздавались  и  раскупались  нарасхват.  Они  стали  важной  частью  так  называемой 
«литературы  путешествий»,  получившей  в  XVI  в.  самое  широкое  распространение  и  невиданную 
популярность.

Еще  в  эпоху  Средневековья  этот  жанр  литературы  наряду  с  религиозными  книгами  был 
главным чтением всех грамотных людей, занимательным в той же мере, в какой и поучительным. А в XV–
XVI  вв.  с  их  пафосом  освоения  земных  пространств  литература  путешествий  читалась  как  авантюрно-
приключенческая, лучшим примером чего может служить книга Мендеса Пинто «Странствия».

Кроме записок Эскаланте и Алвареса, уже с 1552 г. в Европе стали появляться в рукописях, а 
затем и в изданиях письма Ф. Ксавье, К. де Торреса, Ж. Фернандеса. Сборники так называемых «Индийских 
писем»  иезуитов  переводились  с  португальского  и  испанского  языков  на  латинский,  французский, 
итальянский и немецкий. Особенно много подобных материалов печаталось по-итальянски в типографии 
иезуитов в Риме в конце 50-х гг., а с 1559 по 1568 гг. – издательством Трамедзино в Венеции. С 1578 г.  
издатель Дзанетти стал выпускать сборники «Индийских» и «Японских писем» иезуитов, переиздававшихся 
по всей Италии, а затем в Париже, Лувэне, Диллингене. Параллельно с итальянскими изданиями те же 
сборники выходили в Коимбре, Барселоне, Кордове. В издании 1570 г. в Коимбре появились 82 письма 
Ксавье невиданным по тому времени тиражом в 1000 экземпляров. А самая большая коллекция «Японских 
писем» была издана в 1598 г. в Эворе: она содержала 213 писем, причем некоторые из них по длине были 
сравнимы с небольшой книгой. 

Таким образом, во второй половине XVI в. в Европе не только слышали о Японии, но и знали 
много подробностей относительно общественного и государственного устройства, образа жизни, обычаев и 
нравов ее обитателей.

2.5.6.    Что узнали японцы о Европе к началу XVII в.?
В отличие от европейцев, которые были непосредственными наблюдателями японской жизни, 

сведения японцев о Европе были гораздо более скудными. Они составлялись по впечатлениям от кораблей 
и моряков, пристававших в японские порты, от купцов и иезуитов-проповедников.

Иезуиты были заинтересованы в расширении круга знаний японцев о Европе и считали, что 
необходимо  отправить  в  Европу  специально  подготовленных  людей.  С  этой  целью была  организована 
особая миссия в Европу четырех японских юношей, принявших христианство. Ее главной задачей было дать 
японцам  воочию  убедиться  в  могуществе  и  величии  католической  церкви,  великолепии  европейских 
городов, а, с другой стороны, в увеличении интереса в Европе к Японии и ее культуре. 

Мысль послать в Европу японцев-христиан возникала еще у Ф. Ксавье. Один из его учеников, 
принявший имя Бернард,  был привезен иезуитами в Португалию в 1533 г. Известно, что он побывал в 
Италии,  но,  поскольку  от  его  вояжа  не  осталось  никаких  записей,  первым  задокументированным 
путешествием стала японская миссия, находившаяся в Европе в 1584–1586 гг.

В  качестве  первых  посланцев  в  Европу  иезуиты  выбрали  четверых  юношей  из  знатных, 
принявших христианство семей. Все они были из южных провинций о-ва Кюсю. Мансио Ито, считавшийся 
главой миссии, Мигель Тидзава Сэйемон, Мартин Хара и Жулиан Накаура были слушателями католической 
семинарии. Самому старшему было 16 лет, а младшему – 14. Все они находились под большим влиянием 
своих наставников и видели то, что хотели последние.

Миссия отбыла из Нагасаки 20 февраля 1582 г., а прибыла в Лиссабон только 10 августа 1584 
г. Путешествие затянулось, поскольку в пути они вынуждены были делать длительные остановки в Макао, 
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Малакке, Гоа, Кошине. Они пробыли в Европе около 2 лет и 13 апреля 1586 г. отплыли из Лиссабона, на 
обратном пути была также длительная остановка в Макао, так что прибыли они в Нагасаки только 21 июля 
1590 г. Все их путешествие заняло 8 лет и 5 месяцев.

Иезуиты,  желавшие  подчеркнуть свои заслуги в  распространении  христианства  на  Востоке, 
представили  четырех  японцев  как  выходцев  из  самой  высшей  знати  (как  принцев  в  соответствии  с 
европейской иерархией), поэтому уже в Лиссабоне они были встречены кардиналом Альберто, правившим 
страной от имени Филиппа II, в Эворе они были удостоены внимания архиепископа Браганского и герцогини 
Браганской.  Японцам  показывали  не  только  храмы  и  дворцы,  но  и  университеты,  однажды  они  даже 
присутствовали  на  защите  докторской  диссертации.  Но  самым  главным  событием  путешествия  по 
Португалии и Испании стало посещение короля Филиппа II, который, по свидетельству очевидцев, принял 
их с особой благосклонностью, которой удостаивались только послы и папские легаты. Милости Филиппа II 
сопровождали японскую миссию и за пределами Испании: он приказал предоставить им для переезда в 
Италию один из своих кораблей, а своему послу в Риме направил специальное письмо.

Италия  встретила  японских  посланников  еще  более  пышными  празднествами  и  приемами, 
среди которых, кроме официальных, были посещения театральных представлений и фейерверки, охота в 
Тоскане и ночная рыбная ловля в Венеции, музицирование на открытом воздухе и военный парад в Мантуе. 
Они осматривали римский амфитеатр, в Вероне, в Падуе – университет и знаменитый ботанический сад. 

Центральным событием путешествия был визит в Рим и встреча с папой, официальная встреча 
с которым была назначена уже на следующий день после их прибытия в Рим. На всем пути их следования 
толпы  любопытных  заполняли  улицы,  звонили  колокола,  а  пушки  замка  Святого  Ангела  дали 
торжественный салют. Папа  Григорий XIII всячески подчеркивал особое благорасположение к японским 
юношам, удостоенным, кроме официального, еще частного приема и беседы. В честь их визита в Европу 
папа приказал выбить специальную медаль с соответствующей надписью. Он щедро одарил их, и среди 
прочего  они  получили  по  три  комплекта  европейского  платья.  В  свою  очередь  японские  посланники 
преподнесли  папе  парные  расписные  ширмы  с  изображением  замка  Адзути,  в  котором  проживал  их 
правитель Ода Нобунага.

После  внезапной  смерти  Григория  XIII папой  был  избран  Сикст  V,  также  проявлявший 
внимание  к  японцам.  В  его  присутствии  в  Большом  зале  Капитолия  Сенат  провозгласил  их  римскими 
патрициями, а за несколько дней до этого их сделали рыцарями Золотой Шпоры. На фреске в Ватиканской 
библиотеке в Риме, изображающей торжественное шествие по случаю понтификации Сикста V, изображены 
и японские юноши.

Они посетили еще ряд итальянских городов, после чего вернулись в Испанию и Португалию, 
откуда в апреле 1586 г. начали свой путь обратно в Японию. В общей сложности японские послы посетили в 
Европе  около 70 больших и малых городов в трех странах,  были приняты двумя папами,  наместником 
Португалии  и  королем Испании,  дожами  Венеции и  Генуи,  а  также  самыми знатными  и  влиятельными 
людьми всюду, где они проезжали. Весть об их визите достигла почти всех стран Европы, а воспоминания,  
дневники и записки современников, в которых содержатся сведения о том впечатлении, которое произвели 
на итальянцев увиденные ими впервые жители другого континента, получили широкое распространение в 
рукописях, а позднее – в более чем 50 публикациях.

Японцы  также  составили  дневники  своего  путешествия  по  Европе,  в  которых  содержались 
сведения о европейских странах и отдельных городах, католической церкви, о римском папе и испанском 
короле Филиппе II, о европейских обычаях, принципах образования и пр. По возвращении их дневники 
были полностью переработаны  А. Валиньяно и превращены в воображаемые диалоги вернувшихся с их 
соотечественниками, а затем переведены на латинский язык и изданы в Макао в 1590 г.

По возвращении в Японию молодые посланцы неоднократно встречались не только со своими 
родными – дайме Арима, Отома и Омура, но и другими представителями японской феодальной знати.  А. 
Валиньяно сопровождал их в Киото, где они были приняты сменившим  Оду Нобунагу новым верховным 
правителем Японии – Тоетоми Хидэеси – и показывали ему привезенные из Европы книги, картины, карты, 
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глобус,  астролябию.  Они  также  рассказывали  о  всех  приемах  и  городах,  в  которых  они  побывали,  о 
маршруте своего морского путешествия и т.д.

2.5.7.    «Закрытие» Японии.
Тоетоми  Хидэеси первоначально,  как  и  его  предшественник,  также  был  сторонником 

христианства,  поддерживал  дружеские  связи  с  верхушкой  Ордена  иезуитов и  даже  пользовался 
консультациями европейцев при строительстве своих укрепленных замков. Он мирился с тем, что в течение 
нескольких лет Нагасаки, ставший главным портом, куда прибывали европейские корабли, не только был 
центром миссионерской деятельности, но и фактически принадлежал  иезуитам. Однако вскоре до Японии 
стали доходить сведения с Филиппин и Малайзии, что вслед за миссионерами в стране появляются войска и 
начинается  колонизация,  подчинение  европейцам.  В  1587  г.  был  выпущен  первый  указ  о  запрещении 
христианства, который реально явился лишь ограничительной мерой. 

Более  серьезные  последствия  имели  распри  иезуитов  с  прибывшими  францисканскими и 
доминиканскими миссионерами,  соперничество  португальцев  с  испанцами  и  угрозы  последних  призвать 
армию и флот. Опасавшийся за независимость Японии Хидэеси в 1597 г. издает второй антихристианский 
указ, запрещавший всякую миссионерскую деятельность и предписывавший священникам покинуть страну. 

Через год после внезапной смерти Хидэеси наступил период послаблений, однако уже чрез 15 
лет начались жестокие репрессии против христиан, сопровождавшиеся арестами и массовыми казнями. В 
1614 г. христианство было запрещено, а все книги и изображения христианского содержания подлежали 
уничтожению. Началось резкое сокращение контактов с европейцами, а в июне 1639 г. правивший страной 
сегун Токугава Иэмицу издал специальный указ о закрытии страны и начале политики полной изоляции. В 
указе говорилось, что ни один японский корабль не имеет права покинуть страну, а смертная казнь ждет не 
только того, кто попытается уехать за границу, но и того, кто захочет вернуться назад. Указ предписывал 
доносить  обо  всех  тайно  скрывавшихся  христианах  и  уничтожать  предметы,  связанные  с  христианской 
религией.

С этого времени всякие культурные и экономические контакты Японии с внешним миром были 
почти  полностью прекращены.  Исключение  было  сделано  только  для  голландцев  и  китайцев,  которым 
разрешалось жить на крошечном полуострове Дэсима в Нагасаки без права покидать свои кварталы и со 
строгим  подчинением  всем  приказаниям  местных  чиновников.  Япония  на  два  с  половиной  столетия 
затворилась от внешнего мира.

2.5.8.    Значение первых контактов Японии и Европы.
Период первых контактов Европы и Японии был относительно коротким (всего около 80 лет). 

Первые приехавшие в Японию португальцы, как правило, не были людьми просвещенными. Это были купцы 
и моряки, а также служители  Ордена иезуитов, устремившиеся во вновь открытые земли для проповеди 
«истинной веры» и приумножения подданных португальской короны. В их задачу не входило познакомить 
народы Востока с Европой Микеланджело и Шекспира, о которых они сами мало что знали. Правда, чтобы 
заинтересовать японцев, они рассказывали им о неведомых морях и континентах (не только о Европе и 
Азии, но и Африке и Америке), о началах астрономии и картографии, становясь, таким образом, носителями 
новых знаний и новых для Японии идей. 

Первый  период  знакомства  имел  свои  особенности  и  отличался  от  последующих.  Он 
подготовил почву для пробуждения внимания Европы XVIII в. к Востоку. В Японии он в косвенной форме 
повлиял на зарождение интереса к живой реальности, к человеческой личности, драматизму ее внутренней 
жизни.

При  этом  само  сравнение  точек  зрения  европейцев  на  Японию  и  японцев  на  Европу,  их 
сходство  и  различие  дают  возможность  понять  многие  качества  двух  культур,  их  своеобразие.  Если 
сопоставить  европейские  материалы XVI  в.,  относящиеся  к  Японии,  и  японские,  относящиеся  к  Европе 
(включая и письменные свидетельства, и произведения изобразительного искусства), то при всем различии 
подходов и точек зрения в них можно обнаружить и целый ряд общих свойств. Так, например, и той, и  
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другой стороне бросается в глаза в первую очередь все, отличающееся от собственного, все «непохожее» 
(внешность, костюм, манеры). На первом этапе два народа как бы смотрятся в зеркало друг друга, и все 
чужое  предстает  как  «не  свое»  и  потому  «неправильное»  –  по  сравнению  с  собственной  культурой, 
понимаемой как норма и правило.  При этом гордыня европоцентризма (рождавшегося из христианского 
универсализма средних веков) сталкивается впервые с «азияцентризмом» как устойчивой идеей, особенно 
характерной для китайской традиции, но отчасти и для японской. Правда, в отличие от Китая, где такая 
точка зрения оставалась незыблемой на протяжении всей его истории, в Японии она была менее явной, 
хотя бы потому, что многие основополагающие идеи, в первую очередь, буддизм, пришли из-за границы, из  
Китая и Кореи. Именно поэтому по сравнению с другими народами Азии японцы встретили европейцев 
более доброжелательно.

Европа XVI в. практически ничему не научилась у Японии, ничего японского не освоила (за 
исключением, может быть, ширмы как предмета домашнего обихода). Япония взяла больше, но тоже на 
уровне материальном, уровне «цивилизации», а не культуры, начав с огнестрельного оружия. Превращая 
все «чужое» в «свое», Япония на рубеже XVI и XVII вв. даже то немногое, что она узнала от европейцев,  
преобразовала  в  соответствии  со  своими  собственными  историческими  потребностями.  Например, 
огнестрельное оружие, привезенное португальцами, не только заставило изменить тактику ведения войны, 
но и привело к необходимости строить более мощные, чем прежде, оборонительные сооружения. Так в 
Японии впервые появились укрепленные замки, возводившиеся на колоссальных каменных фундаментах, 
что было не свойственно архитектурной традиции, полностью ориентированной на строительство из дерева. 
Однако  замки в  ту  пору  были не  только  фортификациями.  Они приобрели  более высокий  смысл,  став 
выражением идеи власти и военной мощи правителя страны или провинции, а еще более – идеи торжества 
светского начала над религиозным,  ибо замки поднялись выше буддийских  пагод и уподоблялись горе, 
обожествлявшейся в синтоизме. Косвенно это означало торжество силы и мощи человека, что само по себе 
было ново для Японии, возвещало начало новой эпохи с идеалами, уже значительно отличавшимися от 
средневековых, хотя и неразрывно связанными с ними.

Европа  одновременно  с  бескрайними  пространствами  мира  открывала  и  пространства 
человеческой души, ее трагические конфликты, осознававшиеся литературой и искусством в масштабах 
всечеловеческих.  Япония  оставалась  страной,  средневековой  по  типу  культуры  и  ориентированной  на 
собственные этнически замкнутые проблемы. Несмотря на период активных контактов с внешним миром как 
раз в конце XVI – начале XVII вв.,  вненациональные идеалы были ей принципиально чужды. Японская 
культура  была  сосредоточена  на  вопросах  наиболее  полного  национального  самовыражения.  Духовный 
смысл европейской культуры остался для нее закрыт.

Нельзя  сказать,  что  Япония  оказалась  полностью  глуха  к  тем  знаниям,  которые  принесли 
европейцы.  Но  ни  идея  шарообразности  Земли,  подтвержденная  кругосветными  путешествиями,  ни 
представления об огромных пространствах океанов и морей, разных континентах, населенных непохожими 
друг на друга людьми (а ведь все это миссионеры специально доводили до сознания японцев хотя бы с 
помощью  карт  и  картин,  во  множестве  перерисованных  на  ширмы),  т.е.  знания  и  идеи,  ставшие 
основополагающими для европейской науки и миропредставлений Нового времени, – никак не повлияли на 
мировоззрение  японцев.  Более того,  усвоенные ими практические знания  в области кораблестроения и 
изготовления  огнестрельного  оружия,  металлургии  и  горнодобывающей  промышленности,  остались 
разрозненной суммой знаний, не преобразовавшись в единую систему, как это случилось в странах Европы.

Невозможность  появления  научной  системы знаний  и  развития  науки  европейского  типа  в 
Японии была следствием представлений о мире как целостности, включающей в себя наряду с природой и 
человека, т.е. не расчлененной на объект и субъект, а это подразумевало невозможность противостояния 
человека природе, отношения к ней как к предмету научного наблюдения.

На  пути  своего  исторического  развития  Япония  отнюдь  не  сопротивлялась  внешним 
воздействиям. Напротив, она почти постоянно испытывала приток новых идей с континента – из Китая и 
Кореи. Но это были всегда влияния внутрирегиональные, что способствовало их относительно быстрому 
усвоению.  Сходство  самых  общих  мировоззренческих  концепций  определяло  значительную  духовную 



близость культур народов Дальнего Востока. Но и в этих условиях новые идеи, появлявшиеся в Японии, в 
относительно короткий исторический срок существенно преображались. Это относится и к буддизму, и ко 
многим художественным формам в архитектуре, изобразительных и декоративных искусствах. 

Знакомство  с  Европой  было  первым  для  Японии  выходом  за  сферу  региональных 
представлений,  даже географических  (до этого ей были известны лишь Индия, Китай,  Корея и острова 
Южных морей); первой встречей с иными концепциями, которые в силу своего полного отличия даже не 
воспринимались как таковые. Неспособность «западных варваров» к пониманию миропорядка и его законов 
(казавшихся единственно возможными) снимала интерес к их внутреннему миру, к их духовной жизни. Сами 
иезуиты отмечали,  что  даже  принявшие  крещение  японцы оставались  на  примитивном  уровне  веры в 
церковные  догматы,  с  трудом усваивая  основы христианской  этики и  метафизики.  При этом почти все 
европейцы  особо  подчеркивали  высокие  интеллектуальные  возможности  японцев,  их  способность  к 
обучению, восприимчивость к знаниям.

Миссионеры вполне осознавали беспрецедентность своего вмешательства в духовную жизнь 
Японии и абсолютную новизну для нее привносимых идей. Они надеялись на решительное воздействие этих 
идей не только  на  религиозное  сознание  японцев,  но  и  на  их  общие миропредставления.  Однако,  как 
показала история, этого не произошло. Несмотря на большое число новообращенных (более 200 тыс. при 
населении страны около 16 млн), быстрое распространение христианства объяснялось, скорее, терпимостью 
в  вопросах  веры среди японцев,  чем религиозным  рвением.  Национальные  идеалы,  мировоззренческие 
принципы,  этические  нормы,  формировавшиеся  в  течение  веков,  оставались  незыблемыми  и  никак  не 
изменились под воздействием христианства и новых знаний, пришедших из Европы. И не только потому, что 
относительно недолгий «христианский век» в Японии закончился закрытием страны и полной изоляцией от 
внешнего мира на два с половиной века. Дело, видимо, было в отсутствии предрасположенности к новым 
идеям, в особой стабильности основ духовной жизни страны. 

 

2.6.   Особенности голландской экспансии в XVII в.

2.6.1.    Проникновение голландцев в Индию и страны Южных морей.
Несмотря на то, что португальцы владели морскими кораблями и имели доступ к японскому и 

американскому серебру, их войск не хватало для защиты столь протяженной сети торговых факторий, что 
делало ее крайне уязвимой как для местных правителей, так и для других европейских стран. В результате,  
если XVI в. был португальским веком в европейско-азиатской торговле, то XVII в. стал голландским веком в 
Азии,  хотя  голландцы  так  и  не  превратились  там  в  монополистов,  поскольку  сталкивались  с  жесткой 
конкуренцией со стороны англичан и французов.

Голландцы и англичане были осведомлены о «слабых местах» португальцев в Юго-Восточной 
Азии,  а  потому первые свои экспедиции направили на острова Ява,  Суматра,  Тернате, Банда,  Молукку, 
удаленные от основных баз португальского флота. В 1603 г. голландцы основывают свою первую факторию 
на  Яве.  Попытки  португальского  флота  воспрепятствовать  проникновению  соперников  привели  к 
поражениям португальцев. 

По  просьбе  и  с  помощью  мусульманских  феодальных  владетелей  Молуккских  островов 
голландцы вытесняют португальские гарнизоны, ставят свой гарнизон на острове Амбоина и постепенно 
закрепляются  на  всем  архипелаге.  По  перемирию  1609  г.  с  Голландией  Испания,  жертвуя  интересами 
объединенной  с  ней  Португалии,  признает  за  Голландией  право  свободной  торговли  в  Индии  и  Юго-
Восточной Азии. Впервые и притом в пользу «еретической» страны официально нарушается скрепленный 
папской буллой принцип раздела зон господства между Испанией и Португалией .

В 1619 г. голландцы захватывают и разрушают город Джакарту и основывают на его месте 
свой торговый и административный центр — Батавию. Но голландцы не ограничились захватом в свои руки 
торговли в странах  Южных морей.  К этому времени они уже овладели торговлей с Китаем и Японией, 
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обосновались на острове Тайвань и стремились, оттеснив англичан, закрепиться в Индии. В Карнатике они 
получили исключительное право торговли. В 1627 г. голландцы основали факторию в Бенгалии, в 1655 г. 
превращенную в самостоятельный директорат Бенгалии. 

Крупную  перемену  в  положении  на  Востоке  внесло  отделение  Португалии  от  Испании. 
Вынужденная защищать свою собственную независимость,  Португалия оказалась без флота, без средств 
для борьбы за колонии.  В 1641 г. португальский король  Жуан IV заключил с голландцами мир и союз. 
Отказавшись от возврата уже потерянных колоний, он предоставил Голландии ряд торговых привилегий. В 
договор была внесена оговорка о том, что в колониях он входит в силу только через год после подписания. 
Этим годичным сроком Голландия воспользовалась, чтобы захватить у своего бессильного союзника ряд 
важнейших  опорных  пунктов:  Малакку,  Сан-Томе,  Анголу.  Это  нанесло  окончательный  удар  господству 
Португалии в Юго-Восточной Азии. Место феодальной колониальной империи Португалии к середине XVII в. 
заняла  частная  купеческая  Ост-Индская  компания  Голландии.  В  1652  г.  голландцы  захватывают  у 
Португалии мыс Доброй Надежды и основывают здесь не только торговую, но и первую поселенческую 
колонию. В 1656 г. голландцы проникли на остров Цейлон, но окончательно вытеснить оттуда португальцев 
им удалось лишь в 1718 г. 

Голландцы с их гораздо более мощным флотом, более маневренными кораблями и большими 
ресурсами примерно за 60 лет, с 1605 по 1665 гг., вытеснили португальцев из большинства их торговых 
фортов. Португальские военачальники практически не получали помощи от своего правительства, которое 
было больше заинтересовано в сохранении своего владычества в Бразилии. К 1665 г. от всей их огромной  
сети  в  руках  Португалии  остались  только  Гоа,  Диу  и  Даман  и  Макао.  Однако  вплоть  до  XVIII  века 
португальский язык оставался основным торговым языком в Азии. 

2.6.2.    Создание Ост-Индской компании.
Голландцы не только захватили португальскую торговую сеть, но и использовали их институты 

(форты и фактории) и практику торговли (разрешения, монополию на продажу специй). Они осуществили и 
ряд  нововведений.  Первым  стала  организация  Объединенной  Ост-Индской  компании,  новой  формы 
купеческой  ассоциации  для  ведения  торговли.  Во-вторых,  они  перенесли  центр  своей  торговой  сети  с 
западного побережья в Батавию, что подняло значение Восточного побережья Индии, Японии и, особенно, 
Индонезии  в  их  торговой  сети.  В-третьих,  голландцы  организовали  должным  образом  и  ограничили 
торговлю  специями,  в  отличие  от  португальцев,  которые  в  основном  сконцентрировались  на  военном 
контроле за этой торговлей. В-четвертых, голландцы изменили состав экспорта в Европу: упало значение 
специй, зато возросло значение текстиля, кофе, фарфора, и возросло число товаров, на продажу которых 
были введены ограничения.

Главной  целью  основания  Ост-Индской  компании  стало  закрепление  монополии  торговли 
индийскими  товарами за  единым предприятием и запрет  пути в  Индию для всех  остальных.  Она была 
основана  при  прямом  содействии  голландского  правительства  с  целью  подчинить  себе  всю  азиатскую 
торговлю и  уменьшить  конкуренцию среди  многочисленных  голландских  компаний,  которые  уже  целое 
десятилетие пытались внедриться в португальскую торговлю и потеснить ее.

20  марта  1602  г.  Генеральные  штаты  Голландии  утвердили  договор  между  директорами 
нескольких  компаний,  торговавших  с  Индией,  об  образовании  единой  Ост-Индской  компании  и  особой 
хартией  предоставили  ей  на  21  год  монопольное  право  навигации  и  привилегированной  торговли  в 
границах от мыса Доброй Надежды на восток до Магелланова пролива. Хартия предоставляла компании 
право  захватывать  и  конфисковывать  любой  иностранный  корабль,  плавающий  в  этой  зоне,  строить 
крепости и фактории, чеканить монету, содержать войска, объявлять войну, заключать мир и подписывать 
договоры от имени штатгальтера Голландии; а также полную судебную и административную власть над 
своими  служащими  и  населением захваченных  территорий.  Торговые  привилегии  заключались  в  праве 
беспошлинного ввоза товаров в Голландию и праве вывоза товаров из Голландии в Индию с оплатой 3% 
пошлины.  Первоначальный  капитал  в  сумме  6,5  млн  флоринов  составился  путем  подписки.  Компания 
управлялась огромным количеством чиновников (разветвленной бюрократией), среди которых находились и 
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самые  богатые  купцы.  Такая  организация  компании  отдавала  весь  собранный  капитал  в  распоряжение 
узкого круга лиц, принадлежавших к правящей купеческой верхушке Голландии. 

Ост-Индская компания к середине XVII в. захватила большинство португальских владений в 
Индии и стала крупной политической и военной силой.

2.6.3.    Политика голландской Ост-Индской компании в Азии.
С самого  начала  своего  создания  единая  Ост-Индская  компания  отражала  и  национальную 

политику, и интересы частных торговцев. Хотя сочетание этих интерсов было характерно для всех уставных 
торговых  компаний  эпохи  меркантилизма,  голландскую  отличали  два  аспекта.  Первым  из  них  стала 
огромная величина первоначального капитала – 6,5 млн гульденов. Вторым была долгота самих экспедиций 
и необходимость осуществлять фиксированные инвестиции в торговые склады, корабли и форты: вместо 
того, чтобы относиться к каждой экспедиции как к отдельному предприятию, счета закладывались на 10 лет 
вперед.  Поэтому  инвесторы в  случаях,  когда  им  необходимы были  «живые  деньги»,  не  забирали  свои 
капиталы, а продавали свою часть акций на бирже. И таким образом единая Ост-Индская компания быстро 
превратилась  в  открытое  акционерное  общество.  Надо  подчеркнуть,  оно  было  не  этапом 
капиталистического  развития  или  предшественником  акционерных  обществ  промышленной  эпохи,  а, 
скорее, прагматической реакцией на долговременный характер азиатских экспедиций.

Так или иначе, компания дала массивный импульс торговле с Восточной Индией. Тогда как 
португальцы отправляли в Азию в год около 6 кораблей, в 1610–1620-е гг. голландцы снаряжали уже более 
12, а во второй половине столетия – по 20 кораблей в год, что составляло половину от всех европейских 
кораблей, отправлявшихся на Восток. Еще быстрее, чем количество кораблей, увеличивался их тоннаж. В 
конце столетия на компанию работало 12 тыс. человек. Огромными были и дивиденды, которые получали 
по  акциям:  первые  шесть  лет  выплачивали  по  25  –  30%.  Прибытие  корабля  от  компании  в  Европу 
становилось величайшим событием.

Преобладание японской и китайской посуды, гвоздики в качестве товаров указывает на то, что 
голландцы «сдвинули» центр торговли на восток, подразумевая тем самым, что не только Молукка является 
центром торговли, но и пересечение торговых путей между Индией, Китаем и Японией. Подкрепляя это 
направление  политики  единой  Ост-Индской  компании,  ее  глава  Ян  Пьет  Коэн захватил  яванский  порт 
Джакарту, где в 1614 г. в противовес Малакке основал город Батавия. К середине XVII в. Батавия стала 
абсолютно  голландским  городом,  в  котором  располагалось  здание  городского  совета,  мукомольни, 
лесопилки,  хотя  в  городе  была  довольно  велика  и  китайская  община.  Именно  Батавия  стала  центром 
голландской торговой империи. Оттуда они овладели Цейлоном, завязали торговые отношения с Бенгалией, 
исследовали Коромандельское побережье Индии, организовали торговлю с Китаем и Японией. После 1639 
г., когда  Токугавский сёгунат изгнал португальцев за тайную поддержку восстания, в котором принимали 
участие японские христиане (см. Модуль III раздел 3.5), голландцы завладели монополией на торговлю с 
Японией, хотя им было разрешено обосноваться лишь на крошечном острове Десима, недалеко от Нагасаки.

Под руководством  Коэна компания  сумела завладеть еще большей монополией,  чем имели 
португальцы, на торговлю различными специями (исключая перец), вытеснив из нее местных торговцев, а 
также другие европейские державы и ограничив их поставки. Вводя эти ограничения, Коэн воспользовался 
тем преимуществом, что местные правители были слабы и разрозненны; осуществляя это, он проявил себя 
как родоначальник колониализма.

Ост-Индская компания к середине XVII в. стала крупной политической и военной силой. Это 
повело к изменению характера и деятельности компании. Уже не торговля, а принудительные поборы и 
налоги становятся основным источником дохода. Местных вождей Молуккского острова Амбоина вынудили 
поставлять свою гвоздику только голландским купцам, взамен голландцы обещали им защиту от англичан и 
португальцев. Все население острова Банда было полностью истреблено и отправлено в рабство, а их земля 
вместе с плантациями мускатного ореха передана голландским колонизаторам. Несколько тысяч рабов было 
перевезено из Бенгалии и Аракана (Бирма) для работы на голландских плантациях по выращиванию специй 
на Молукках. Выращивание гвоздики было сконцентрировано в Амбоине, и начиная с 1625 г. голландские 
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корабли совершали вооруженные рейды на другие острова для уничтожения находившихся там гвоздичных 
плантаций.  Когда  в  1625  г.  жители  Серама  подняли  восстание  против  этой  политики  и  убили  160 
голландцев,  последние  ответили тем,  что  переселили  12 тыс.  жителей острова  на  Амбоину  и  Манипу. 
Голландцы вскоре  приобрели  славу  жестоких  колонизаторов,  а  их  практика  в  дальнейшем,  в  XVIII  в.,  
применялась  на  плантациях  сахарного  тростника  и  кофе.  Они  обратили  в  рабство  проживавшее  на 
Молукках население, а в 1740 г., испугавшись ложных слухов о планируемом восстании, они уничтожили 
тысячи китайцев, работавших на плантациях в Батавии.

Не желая допустить перехода в руки конкурентов ни малейшей доли экспортной продукции, 
голландская компания всеми средствами добивалась в Индонезии монопольного положения в колониальной 
торговле. Основным из них служило прекращение всяких морских связей между островами архипелага, 
кроме  тех,  которые  поддерживались  голландскими  судами  или  местными,  снабженными  голландскими 
пропусками (оплаченными пошлиной). Голландская компания никак не могла добиться от жителей острова 
Амбоины отказа от продажи «такого благородного продукта, как гвоздика», кому бы то ни было другому,  
кроме себя.  Несмотря на  то,  что сжигались  дотла туземные поселки,  были казнены тысячи «неверных 
амбоинцев», их удавалось покорять лишь на короткое время, а затем «они снова проявляли неверность». 
Ежегодно  8—10  голландских  кораблей  из  Батавии  с  800—1000  солдатами  прибывали  на  полгода  для 
наказания непокорных амбоинцев, но эта борьба завершилась только к 1643 г. Известно о систематическом 
уничтожении  гвоздичных  деревьев и  деревьев мускатного  ореха  для того,  чтобы не дать  возможности 
амбоинцам продавать пряности конкурентам.  Остров Розиигейм,  покрытый зарослями мускатного ореха, 
был превращен в пустыню. Так же все деревья мускатного ореха были уничтожены на острове Пуло-Ран. 
Монополизировав таким способом всю торговлю и установив контроль над сношениями островов пряностей 
с внешним миром, компания обеспечила себе бесплатное получение или покупку по минимальным ценам 
местной  продукции,  в  производстве  которой  она  участия  не  принимала.  Для  этого  была  разработана 
система разнообразных мероприятий. На завоеванных островах земля распределялась (или продавалась) в 
собственность  служащим с  обязательством всю продукцию сдавать  компании  по твердо установленным 
ценам.  Попытки  продать  продукцию  на  сторону  сурово  карались.  Обработка  этих  «частных  земель» 
производилась или прикрепленным к ним местным населением, над которым владелец получал феодальные 
права,  или  рабами.  По  мере  усиления  мощи  компании  свобода  торговли  заменялась  обязательством 
торговать исключительно с голландцами,  а с 1677 г.  возник институт «леверенций» — принудительных 
поставок.

Голландцы отдавали себе отчет в необходимости развития внутриазиатской торговли. В 1619 г. 
Коэн разработал проект азиатской торговой сети, которая протянулась от Персидского залива до Японии. 
Единая Ост-Индская компания в силу специфики своей организации не имела долгов, а вывозить в качестве 
оплаты азиатских товаров золото голландцы не очень жаждали; некоторые из товаров, которые могли бы 
пойти на оплату, следовало бы приобретать в самой Азии. Как и португальцы, голландцы сумели сыграть на 
разнице в стоимости китайского золота и японского серебра, и потому им удалось организовать торговлю с 
этими двумя странами. Только за 40-е гг. XVII в. голландцы вывезли из Японии серебра более, чем на 15 
млн гульденов, а в 1668 г. японцы запретили его экспорт.

Благодаря своей монополии на торговлю специями, а также особому положению в Японии, к 
середине XVII в. голландцы стали играть главную роль во внутриазиатской торговле. Эти доходы, которые 
компания получала от торговли между азиатскими странами, помогли ей в этот период пережить кризис, 
вызванный  разразившейся  в  Европе  Тридцатилетней  войной.  Одна  за  другой  на  Европу  обрушивались 
эпидемии чумы, неурожаи, и это все привело к падению спроса в европейских странах на азиатские товары. 
Важно, что и Япония, и Китай в этот период также переживали кризис, неурожаи, эпидемии, экономические 
неурядицы из-за сокращения поставок золота из  Европы.  Гражданская война,  сопровождавшая падение 
династии Минь, привела к сокращению поставок в Европу китайского фарфора. 
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2.6.4.    Завершение деятельности Ост-Индской компании.
1648  год  стал  высшей  точкой  торгового  могущества  Голландии:  в  этом  году  руководство 

компании заявило, что внутриазиатская торговля – «это душа всей компании, и, если душа погибнет, это 
приведет к разрушению всего тела». Надо сказать, что не вся прибыль, которую получали от торговли,  
попадала  в  карманы  акционеров,  поскольку  голландские  чиновники,  работавшие  в  компании,  были  не 
меньшими  коррупционерами,  чем  португальские.  Эта  внутриазиатская  торговля  была  столь  важна  для 
голландцев, что именно ее стагнация, особенно на Коромандельском побережье в начале XVIII в.  из-за 
начавшихся войн, была названа основной причиной (наряду с выплатой слишком высоких дивидендов) того, 
что Объединенная Ост-Индская компания под натиском англичан стала разваливаться.

Несколько  десятилетий  еще  (с  1680  по  1730  гг.)  голландцам  удавалось  маскировать  эту 
стагнацию, поскольку, начиная с 60-х гг. XVII в. снова возросла торговля между Амстердамом и Востоком. 
Эта  торговля  достигла  пика  своего  развития  на  рубеже  веков,  а  потом  стала  потихоньку  ослабевать.  
Фарфор из Китая и Индии, текстиль и специи из Индии, а позже чай и кофе стабильно вытесняли перец.

Владения европейских стран в XVIII в.

2.7.   Англичане в Азии (1700–1850): от торговых компаний к «свободной 
торговле» европейского капитализма.

2.7.1.    Создание английской Ост-Индской компании.
Английская Ост-Индская компания  получила королевскую хартию на монополию торговли с 

Индией в 1600 г. В отличие от голландской компании, созданной при поддержке правительства, английская 
компания для получения хартии должна была преодолеть колебания королевы Елизаветы, не желавшей в 
этот период обострять отношения с Испанией. Хартия предоставляла английской Ост-Индской компании 
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торговые привилегии сроком на 15 лет: монополию торговли, право беспошлинного экспорта товаров, но не 
суверенные права, которыми обладала голландская компания. 

Основанная  лондонскими  купцами,  английская  Ост-Индская  компания  начинала  с  капитала 
равного 1/10 стоимости ее голландского конкурента, и каждая экспедиция считалась независимым торговым 
предприятием. Преимуществом вновь созданной компании стала ее более четко организованная структура, 
особенно по сравнению с запутанной бюрократией голландской компании.

От основных торговых конкурентов английскую Ост-Индскую компанию отличали две черты: 

1. Хотя компания управляла своими кораблями и контролировала капитанов и команду, она не 
владела самими кораблями, а арендовала их. Это уменьшало риски и позволяло ей проводить более гибкую 
политику.

2.  Вместо того,  чтобы устанавливать  монополию на торговлю,  как  это  сделали голландцы, 
английская  компания  позволяла  своим  служащим  и  лицензированным  свободным  торговцам  за  свой 
собственный счет осуществлять торговлю в стране и в Азии в целом. Таким образом, основой политики стал 
принцип  «свободы  торговли».  Компании  это  не  стоило  ничего,  но  в  результате  английские  поселения 
превратились  в  процветающие  порты,  с  которых  уже  компания  получала  доходы,  собирая  налоги  и 
пошлины.

В  конце  XVII  в.  деятельность  английской  Ост-Индской  компании  немного  застопорилась.  В 
парламенте  появилась  группа  лиц,  которые  считали,  что  ее  главной  целью  должна  быть  продажа 
английской  шерсти  за  границу.  В  результате  была  создана  конкурирующая  компания.  В  1708  г.  обе 
компании объединились в Единую Ост-Индскую компанию. Капитал этой компании был намного больше, 
чем у первоначальной. Кроме того, ее неучастие в торговле специями и концентрация на торговле с Индией 
вскоре из недостатка превратились в преимущество. 

2.7.2.    Проникновение  компании в Индию в XVII в.
Уже в ходе первых экспедиций, направленных к одним и тем же пунктам в Азии, начались 

столкновения  между  англичанами  и  голландцами.  Имея гораздо  меньшие  по  сравнению с  голландцами 
финансовые средства, флот и вооруженные силы, англичане были вытеснены голландцами из Индонезии и 
вынуждены обосноваться на полуострове Индостан, где они добились покровительства Великих Моголов. В 
этот  период  англичане  пользовались,  главным  образом,  средствами  экономического  проникновения  в 
Индию.  Первоначальные  территориальные  приобретения  она  совершала  в  форме  аренды  селений  для 
устройства  своих торговых  факторий. В столицу Моголов были направлены посольства  английской Ост-
Индской компании и короля. Посольствами, подарками, взятками, услугами английская компания добилась 
затем права основания факторий и торговли в Индии. В 1609 г. была открыта первая торговая контора 
(фактория) англичан в Индии — в Сурате. Кроме того, они создали неукрепленные фактории в Хуфли и на 
Коромандельском побережье. А в 1613 г. английской компании удается получить от падишаха Джахангира 
фирман на право торговли во всех его владениях с твердо установленной пошлиной в 3,5% на все товары. 
В 1615 г. для заключения торгового договора Яков I направил ко двору Великих Моголов посольство Томаса 
Роэ.  Вскоре англичане добились полного освобождения от пошлин за единовременный годовой взнос в 
казну  Моголов.  Это  ставило  англичан  в  более  благоприятное  положение  по  сравнению  с  местными 
торговцами,  обложенными  многообразными,  часто  зависящими  от  произвола  провинциальных  властей 
пошлинами.

Когда из рук Карла II компания приняла Бомбей, ей не принадлежал ни один порт, который по 
значимости мог быть сравним с голландским Гоа или Батавией до 1669 г. Но при первой возможности под 
благовидным предлогом самообороны эти фактории превращались в крепости. Так, в 1640 г. была основана 
первая английская крепость в Индии — форт св. Георгия (Мадрас).

За соответствующую оплату и взятки англичане уже от себя предоставляли мусульманским и 
индусским  купцам  право  вести  собственную  торговлю  под  английским  флагом  без  уплаты  внутренних 
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таможенных сборов. Освобождение торговли от пошлин за единовременный ежегодный взнос обогащало 
также служащих компании: их частная торговля освобождалась от поборов без всяких затрат с их стороны. 

2.7.3.    «Век партнерства» в азиатской торговле: начало XVII – середина 
XVIII вв.

Поскольку  во  второй  половине  XVII  в.  в  Европе  несколько  снизились  цены  на  продукты 
питания,  это  позволило  горожанам  тратить  больше  денег  на  текстиль,  фарфор,  предметы  роскоши. 
Европейский спрос на азиатские товары и активное вовлечение европейцев во внутриазиатскую торговлю 
оживили экономическую жизнь в Бенгалии,  по Малабарскому  и Коромандельскому побережью Индии,  в 
дельте Кантона,  особенно в конце XVII  – начале XVIII  вв.  Доступность  азиатских товаров приводила к 
повышению  спроса  на  них,  это  вынудило  европейских  производителей  налаживать  собственное 
производство. Импорт селитры из Индии, необходимой для производства пороха, облегчил производство 
огнестрельного  оружия.  Вскоре  английские  мануфактуристы  сумели  наладить  производство 
хлопчатобумажных тканей такого качества, что они смогли конкурировать с индийскими, а стимулом для 
механизации английской хлопчатобумажной промышленности было и азиатское производство. 

Если  европейских  государей  в  первую  очередь  беспокоили  экономические  последствия 
азиатской торговли, то для азиатских правителей самой большой проблемой была все более нарастающая 
политическая и военная активность европейских торговых компаний: они строили форты и укрепленные 
поселения, используя свою морскую силу, они блокировали порты и устраняли конкурентов, они требовали 
себе торговых привилегий. Вся эта активность угрожала суверенитету азиатских государств.

Как писал индийский историк Чаудхури, правителей Моголов беспокоило прежде всего то, что 
прибывшие европейские торговцы коренным образом отличались от любых азиатских торговых групп, с 
которыми  ранее  им  приходилось  вступать  в  контакт.  С  одной  стороны,  корпоративная  структура 
европейских  торговых  компаний  придавала  им  силу  и  единение  в  целях,  что  не  было  достижимо  для 
отдельных групп торговцев, которые либо прибывали туда на время, либо становились там резидентами. 
Благодаря  владычеству  на  море,  эти  привилегированные  компании  были  в  состоянии  причинить 
материальный  ущерб  морской  торговле  империи  Моголов.  Признание  правителями  этой  империи 
сложившейся  политической  реальности  выражалось  в  отношении,  с  которым  встречали  азиатские 
правители чиновников, возглавлявших различные торговые учреждения, созданные на местах Ост-Индской 
компанией. Глава голландской, да и английской Ост-Индской компании вели тот же образ жизни, что и 
элита империи Моголов, и к ним относились с неменьшими почестями с точки зрения их дипломатического 
статуса.

Таким образом, в Азии высоко оценивали роль европейских компаний в развитии собственной 
торговли. Даже несмотря на то, что их появление на азиатском континенте, начиная еще с португальцев, 
сопровождалось часто жестокостью, насилием и беззаконием. 

Мировая экономическая система, которая объединяла Европу, Азию и Америку с начала XVII до 
середины XVIII вв., строилась по следующей схеме. Американские сокровища позволили Испании решить 
проблему своего государственного долга. При этом «сливки» с этих доходов снимали генуэзские банкиры, а 
позднее,  голландцы  и  англичане,  что  сосредоточило  капиталы  в  руках  наиболее  деятельных 
предпринимателей Европы.  Эти капиталы дали возможность оплатить приобретение индийского хлопка, 
азиатских специй, китайского шелка и чая. Индийский хлопок в свою очередь обменивался на африканских 
рабов, которые в  Новом Свете выращивали новые сельскохозяйственные культуры для потребления их в 
Старом. Цепочка оказывалась замкнутой, когда барбадосский сахар стали использовать для подслащивания 
китайского чая в фарфоровых чашках, скопированных с тех, которые производили в императорском Китае. 

Таким образом, к 1700 г. эта торговля была достаточно важна и для той, и для другой стороны 
–  «век  партнерства»,  основанный  на  динамическом  равновесии  азиатских  и  европейских  коммерческих 
интересов, достиг своего апогея. 
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2.7.4.    Начало эпохи «свободной торговли» европейского капитализма: 
завершение деятельности английской Ост-Индской компании.  

Начиная  со  второй  половины  XVIII  в.,  экономические  отношения  Европы  и  Азии  стали 
претерпевать качественные изменения: «эра партнерства» подошла к своему завершению, открыв дорогу 
для эпохи  «свободы торговли» европейского капитализма.  Эта эпоха характеризовалась уже торговлей, 
основанной  на  неравном  обмене,  и  колониальной  экономической  политикой.  Вместо  того,  чтобы 
экспортировать товары в Европу за золотые и серебряные слитки, многие регионы Азии стали в основном 
экспортерами  сырья,  часто  производимого  на  плантациях,  которыми  владели  и  управляли  европейцы. 
Впервые азиаты стали импортерами сделанных в Европе мануфактурных товаров, способствуя тем самым 
развитию  в  Европе  промышленной  революции.  Восточные  богатства  тем  самым  попадали  в  руки 
европейских инвесторов. Основной причиной изменения характера торговых и экономических отношений 
стало массированное  военное  и экономическое  присутствие  на  Востоке европейцев,  а  также процессы, 
происходившие в самой Азии, среди которых принципиальное значение имели следующие четыре фактора:

1. Превосходство английской Ост-Индской компании над своими голландскими и французскими 
соперниками. 

Несмотря на большой интерес французов к торговле с Востоком, только в 1664 г. министр 
Людовика XIV Кольбер основал компанию по торговле с Индией. В отличие от голландской и английской, 
компания  была  полностью  государственная,  а  ее  члены  были  не  купцами,  а  скорее  некомпетентными 
чиновниками.  В  1680  г.  она  основала  свои  поселения  в  Сурате,  в  Пондишери  на  Коромандельском 
побережье, в Бенгалии. Компания существовала не долго, она была ликвидирована в период  войны «за 
испанское  наследство».  Недостаток  капиталов,  первостепенное  внимание  французов  к  колонизации 
Мадагаскара,  проигрыш  в  торговых  войнах  с  голландцами  –  вот  основные  причины  свертывания  ее 
деятельности.  В  1725  г.  она  была  восстановлена  и  просуществовала  еще  25  лет.  В  центре  торговых 
интересов французов была торговля хлопком, который они везли из Пондишери, но даже в самые лучшие 
годы компании оборот французов равнялся ¼ от оборота англичан.

Между 1744 и 1763 гг. французы и англичане вели постоянные войны в Индии. Несмотря на 
попытки некоторых купцов сделать Восток нейтральным, поскольку постоянные войны мешали их торговле, 
все  же  национальные  и  военные  интересы  двух  государств  превалировали  над  экономическими.  В 
результате роль французов на Востоке была сведена практически к нулю.

Если над французами англичане одержали политическую и военную победу, то их победа над 
голландцами  была  в  большей  степени  экономической.  Не  связанная  в  прошлом  торговлей  специями, 
английская Ост-Индская компания была в большей степени повернута на более современную организацию 
производства.  Кроме  того,  она  активно  использовала  раздробленность  империи  Моголов.  В  результате 
британские  купцы  вскоре  подмяли  под  себя  голландскую  торговлю  в  Азии.  Иногда  и  голландские 
чиновники, которым самостоятельная торговля была запрещена до 1740 г., часто нарушали этот запрет и 
довольно плотно сотрудничали с англичанами. Коррупция существовала и среди английских чиновников, 
но, предоставив им возможность получения собственной прибыли, компания смогла избежать спекуляции 
среди них.

К  середине  XVIII  в.  английская  Ост-Индская  компания  окончательно  победила  своего 
французского  соперника  и  уже  превосходила  голландцев.  Причины  этого  были  различные: 
организационные, экономические, военные и политические.

• Более целенаправленная организация бизнеса и более простая корпоративная практика позволили 
британским купцам занять нишу в азиатской торговле. 

• Поскольку голландцы в центр своей торговли поставили специи, англичанам приходилось 
заниматься чем-то еще, кроме специй. Индийский хлопок и китайский чай стали основой английской 
торговли с Азией, начиная с конца XVII в., и создали ее огромное благосостояние. 

• Это благосостояние, а также лучшая организация помогли английской Ост-Индской компании 
побороть своего французского соперника в ходе торговых войн середины XVIII в. 
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Таким  образом,  триумф английской  единой  Ост-Индской  компании  совпал  с  превращением 
Лондона в морской и финансовый центр международного значения и с превращением Англии в мировую 
державу.

2. Упадок империи Моголов облегчил проникновение европейцев на территорию Индии. 

Важной  предпосылкой  усиления  английского  и  французского  вмешательства  в  дела  Индии 
стало ослабление и распад династии Моголов (1707), что привело к усилению власти местных правителей и 
удельных  князей.  Английская  Ост-Индская  компания  принимала  не  последнее  участие  в  политических 
интригах  и  военных  действиях,  которые  привели  к  распаду  империи.  Элита  новых  образовавшихся 
государств была связана с торговлей и, заинтересованная в ее стабильном развитии, шла на заключение 
союзов с европейцами, создавая тем самым предпосылки для дальнейшей колонизации Индии. 

3. Последовательная колонизация Бенгалии английской Ост-Индской компанией и подчинение 
экономики Бенгалии интересам англичан.

Де факто управление Бенгалией началось  с 1765 г.,  когда представитель Моголов признал 
компанию  агентом  по  сбору  налогов.  Вслед  за  этим  компания  немедленно  сократила  армию  местного 
правителя  до  нескольких  сотен  человек,  необходимых  для  выполнения  церемониальных  функций,  и 
передала  все  функции  по  поддержанию  правопорядка  своим  войскам.  Таким  образом,  не  имея  в 
первоначальных  планах  создания  колониальной  империи  и  даже  несмотря  на  возражения  директоров 
компании в Лондоне, которые были против политической деятельности компании, потому что она шла в 
ущерб торговле,  Ост-Индская  компания  менее чем за  10  лет  превратилась  в  колониального  правителя 
наиболее процветающего государства в Индии. Это стало возможно только потому, что ее поддерживала 
индийская новая политическая и экономическая элита.

Получив  рычаги  управления,  компания  сразу  же взяла в  свои руки те  отрасли  экономики, 
которые прежде приносили доходы местному правителю, прежде всего монополию на соль. В результате 
эта  монополия  стала  одним  из  главных  источников  доходов,  а  к  1830  г.  занимала  1/7  часть  всех 
поступлений Британской Индии.

Компания  стала  собирать  налоги,  монополизировав  привилегию,  принадлежавшую  ранее 
местному правителю. Отныне больше не было нужды отправлять в Азию большое количество золотых и 
серебряных  слитков.  Бенгальские  налоги  использовались  для  покупки  бенгальских  же  товаров,  для 
финансирования  армии  и  администрации.  Теперь  уже  слитки  везли  из  Бенгалии  –  принцип  торговли 
поменялся кардинальным образом.

Как  колониальный  администратор  Бенгалии,  Ост-Индская  компания  обязывалась  ежегодно 
выплачивать  английскому  правительству  400  тыс.  ф.  стерлингов.  В  дальнейшем  ее  отношения  с 
правительством были узаконены так называемым Индийским актом 1784 г., которым была сформирована 
коллегия по контролю за операциями и финансами компании. Компания монополизировала бенгальскую 
экономику. К концу XVIII в. Англия пополняла свою казну только доходами от Индии на 3 млн фунтов 
ежегодно.  Эти  доходы  укрепили  финансовое  положение  Англии  в  мире  и  способствовали  развитию 
промышленной революции.

4. Торговля чаем с Китаем.

Вывоз индийских тканей являлся одной из важнейших статей торговли компании, тем не менее 
возвысилась английская Ост-Индская компания именно на торговле чаем. 

Пик процветания компании пришелся на так называемую «эпоху чая». Еще 50-е гг. XVII в. чая 
привозили  немного  и  в  основном  с  медицинскими  целями.  Один  из  первых  лондонских  чайных  домов 
рекламировал  его как  экзотический  напиток.  Но  уже  к  концу  60-х  гг.  компания  импортировала  его на 
регулярной основе, в основном с Тайваня. Два десятилетия спустя англичане попытались наладить прямую 
торговлю с Китаем, но безуспешно. Несмотря на это, уже в начале XVIII в. импорт достигал 100 тыс. фунтов 
(30  тыс.  кг).  Среди  джентри чаепитие  стало  частью процесса  «приобщения  к  цивилизации».  Чаепитие 
уменьшило потребление спиртных напитков. Для трудящихся и бедняков чай стал тем недорогим напитком, 
которым они могли запивать свою обычную еду.
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Начиная с 1716 г. английская компания сумела все-таки наладить торговлю непосредственно с 
Китаем, которая с этого времени не прерывалась в течение последующих полутора веков. В 20-е гг. XVIII в. 
компания поставила 9 млн фунтов чая, в 50-е – уже 37 млн. Но только в 80-е гг., когда были заметно 
уменьшены  пошлины,  контрабанда  чая,  которая  до  того  времени  даже  по  официальным  подсчетам 
составляла  половину  всей  торговли,  прекратилась.  Маршрут  Лондон-Каликут-Кантон  стал  известен  как 
место обмена бенгальского опиума на китайский чай, который затем отправляли в Лондон. 

От  торговли  чаем  английская  Ост-Индская  компания  получала  львиную  долю  прибылей. 
Голландцы обычно покупали чай в Батавии, но, поскольку они перевозили его в бамбуковых коробах, а не в 
покрытых цинком ящиках, качество его заметно ухудшалось. Голландцы предлагали меньше сортов чая, 
поскольку они закупали только то,  что предлагали им китайские  торговцы.  Когда в 1729 г.  голландцы 
решили покупать чай непосредственно в Китае, англичане занимали там уже настолько прочные позиции, 
что скупили всю партию зеленого чая, только чтобы выдавить голландцев из бизнеса.

Опиумные войны 1839–1842 гг. и созданная в результате система торговых портов показали, 
что даже китайская империя оказалась подчинена новой экономической и военной мощи Англии, что эпоха 
торговых компаний уступила место колониализму. Парадоксально, но именно успех Ост-Индской компании 
привел  к  ее  упадку,  хотя  официально  ее  эпоха  завершится  в  1857  г.,  когда  после  восстания  сипаев 
английская Единая Ост-Индская компания будет распущена.

Упадок  большинства  азиатских  государств,  особенно  империи  Моголов,  а  также  развитие 
промышленности в Европе и дальнейшее развитие европейской военной организации и технологий вскоре 
дестабилизировали  баланс  между  богатством  и  властью.  В  XVIII  в.  Англия  стала  превращаться  в 
колониальную державу – процесс, который продолжался до середины XIX в.

3. Европейские мыслители Нового времени о Востоке.

Восприятие  Западом  Азии  следует  рассматривать  в  контексте  западного  культурного  и 
интеллектуального  развития.  Несколько  культурных  и  общественных  явлений  оказало  влияние  на  это 
восприятие. 

1.  На  отношение  древних  греков  к  Азии  большое  влияние  оказали  Персидские  войны,  а 
позднее – завоевание Азии  Александром Македонским. Хотя греческие свободы были сами построены на 
рабстве,  а  азиатское  «порабощение»  терпимо  относилось  к  огромному  разнообразию  культурных, 
религиозных и этнических групп,  хотя религиозные элементы Востока оказали несомненное влияние на 
религиозные мистерии Греции и Рима, этим фактам придавалось меньшее значение, чем тем элементам 
философии, политики и культуры, которые Эллада своей победой подарила Западу.

2.  Неоднозначно  было отношение  к  мусульманским народам,  которых  католическая  Европа 
считала  «варварами»,  контролировавшими  Святую  Землю.  Европейцы  забыли,  что  арабская  культура 
процветала,  что она сохранила и перевела античные  греческие тексты,  в  то время как европейцы без 
церквного обучения не могли даже написать свое имя.

3. Турецкое владычество на восточном Средиземноморье и в «подбрюшье» Европы, несмотря 
на  европейскую  морскую  и  военную  мощь,  было  неприятным  напоминанием,  что  Европа  уязвима  к 
«набегам» с Востока.

4. Самым главным явлением стали все же большие колониальные завоевания, предпринятые 
на  Востоке,  которые  не  только  привели  к  новым  контактам  с  азиатской  культурой,  но  и  втянули 
европейские державы в мировые конфликты.

3.1.   Восток в общественной мысли Возрождения и раннего Нового времени. 
XIV–XVII вв.
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С конца XV в. в истории отношений между Европой и Азией начался новый период – период 
возобновившихся  контактов.  Европейцы  продолжали  сохранять  смутный  и  часто  фантастический  образ 
Азии, основывавшийся на традиции античных авторов, во многом дополненной рассказами Марко Поло, а 
также  описаниями  Азии  посетившими  ее  за  это  время  многочисленными  купцами,  путешественниками, 
миссионерами  и  искателями  приключений.  Однако  благодаря  Великим  географическим  открытиям  к 
середине  XVI  в.  в  Европе  распространилась  довольно  широкая  информация  о  Китае,  Японии,  Индии. 
Растущее  осознание  диверсификации  в  мире  сопровождалось  чувством  толерантности  к  этой 
«различности», даже в отношении религий. 

К XVII в. европейцы уже получали более сложную, дифференцированную, а, следовательно, и 
более точную картину Азии и ее районов (Южная, Юго-Восточная и Восточная), хотя старые представления 
еще не исчезли.

Жан Боден (1529–1596) в работе «Шесть книг о государстве» определял особенности народов 
климатическими  и  другими  географическими  условиями  и  делал  выводы  о  влиянии  этих  факторов  на 
социальное-политическое  устройство  государств.  Он  считал,  что  самое  сильное  государство  образуют 
жители севера.  Государство  средней зоны – есть государство разума,  а  его граждане более склонны к 
труду. В южном же государстве церковь угнетает здравый смысл, и люди ленивы и пассивны, а потому 
деспотии являются характерной чертой государственного устройства в Азии. 

Боден определяет и моральные устои представителей различных стран.  Так,  добродетелью 
северян он считает военную доблесть, южан – благочестие и религиозность, а жителей средней зоны – 
благоразумие. Исследуя античность, он утверждал, что азиаты были варварами по сравнению с греками. И 
в  последующие  исторические  периоды  европейцы  показали  себя  более  гордыми  и  воинственными. 
Географический  детерминизм  Жана  Бодена отразился  на  философских  воззрениях  многих  европейских 
мыслителей, особенно на взглядах Шарля Монтескье.

Л.  Ле  Руа («О  превратностях,  или  Разнообразие  вещей  во  Вселенной»,  1575),  напротив, 
подчеркивал, что Европа должна многое перенять, как в практических, так и в интеллектуальных материях, 
от высокоразвитых азиатских цивилизаций.

Франсуа  Бернье   в  «Истории  последних  политических  переворотов  в  государстве  великого 
Могола» представил детальное и живое описание Индии, политических событий XVII в. (борьбы за престол 
в  Могольской  империи,  которую  в  конце  концов  выиграл  Аурангзеб)  и  социального  строя  страны  до 
английского  завоевания.  Он  сравнивал  могольскую  Индию  под  властью  тиранов с  идеализированной 
Францией, где каждый мог держать землю, и все находились под властью закона. Этой власти закона не 
существовало в Индии, политический строй которой он называл деспотичным, потому что император владел 
всей землей в государстве и там не было частной собственности, что, по его мнению, вело к варварским 
обычаям и экономической изоляции Индии. С христианской точки зрения он пытался понять индийские 
религиозные обряды, но не принял их. В целом картина экономики, правления и законов, предложенная 
автором, была довольно неточна. 

3.2.   Французские философы эпохи Просвещения о Востоке.

Вследствие роста торговли, появления новых исследований,  «открытия» мира за пределами 
Европы расширялись знания о Востоке. Французские писатели эпохи Просвещения были знакомы с трудом 
Бернье, а также с другими работами об Азии, с 1550 г. печатавшимися в типографиях Европы. Европейцы 
использовали эти новые знания для осмысления восточной культуры и сопоставления ее с европейской. 
Азиатские и другие неевропейские культуры, а особенно религии, противопоставлялись своим европейским 
аналогам. Практически все крупные фигуры Просвещения – Лейбниц,  Вольтер,  Вольней,  Кэне,  Монтескье, 
Руссо,  Вико,  Гердер –  исследовали  в  своих  трудах  проблемы  Востока,  причем  в  их  воззрениях 
прослеживаются два направления. Сторонники панегирического направления –  Лейбниц,  Вольтер,  Кэне и 
др. – с симпатией, даже с некоторой долей идеализации относились к культуре Востока и рассматривали ее 
как образец для подражания в Европе. Сторонники критического направления – Монтескье, Руссо, Вольней 
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и др. – с трудом уходили от старых стереотипов, противопоставляя «европейскую свободу» и «азиатский 
деспотизм»,  указывая  на  отсутствие гражданских  свобод,  высоко  ценимых  в европейском обществе,  на 
деспотическую форму правления.  В стремлении построить единую схему мировой истории просветители 
закладывали  основы  универсалистского  подхода  к  рассмотрению  восточной  культуры.  Согласно  этому 
подходу, Восток – это место, где началась всемирная история, зародилась культура, но на современном 
этапе исторического развития образцом культурного развития является Запад, и универсальной признается 
линия развития западной культуры. 

В  «Персидских  письмах»  (1721–1722)  Шарль  Монтескье использует  образ  Персии,  Востока, 
Азии, чтобы критиковать французское общество и его институты. Он высмеивает церковь, двор Людовика 
XIV,  упадок  морали  у  французской  аристократии.  Впрочем  в  «Персидских  письмах»  он  критиковал  и 
Персию,  в  первую  очередь  ислам,  за  отношение  к  женщине,  лицемерие.  Как  и  другие  мыслители 
Просвещения,  Монтескье был  глубоко  озабочен  формами  правления,  выявлением  идеального 
политического порядка, защитой основных свобод. В монументальном труде «О духе законов» (1748) он 
анализирует  три  типа  правления:  республику,  монархию  и  деспотию,  причем  для  каждого  из  них  он 
выводит основной принцип, необходимый для поддержания политической стабильности. 

Республики (Греция,  Рим,  Швейцария)  характеризует  общественная  добродетель.  Основным 
принципом  монархии  является  честь.  Монтескье привносит  и  элементы географического  детерминизма, 
утверждая, что европейский ландшафт предполагает умеренность, свободу, честь и добродетель. Именно в 
Европе можно найти дух свободы, который имеет германское происхождение. 

Резко негативное отношение вызывают у него деспотии, принципом которых является страх и 
раболепие, характерные для Азии в целом и для Китая в частности. Он ассоциирует широкие равнины и 
теплый  климат  с  раболепием  и  деспотизмом;  огромное  количество  населения  на  этих  просторах 
терроризируется и управляется деспотами. Единственный правитель держит власть в своих руках и меняет 
распоряжения в зависимости от своего желания или каприза. Монтескье указывает на некоторые явления в 
Китае, которые вызывают у него восхищение, в частности, смиренные манеры его населения и прекрасные 
дренажные  земли.  Индия  также  имеет  гуманные  законы.  Но  все  это  нисколько  не  меняет  его 
отрицательного отношения к азиатскому деспотизму.

Столь мрачная картина Азии не осталась без внимания его соотечественников. Франсуа Кенэ, 
лидер французских физиократов, в поисках стабильного процветающего общества, где сельское хозяйство 
было бы основой  экономики,  а  единый  налог  стал бы основным источником государственных  доходов, 
указывает на имперский Китай. Труд Кенэ, составленный в основном по запискам миссионеров, был широко 
известен во Франции. Дискутируя с Монтескье, он утверждает, что китайский император был более похож 
не на своевольного деспота, а на конституционного монарха, правившего с помощью естественного закона, 
которому он сам также и подчинялся. Его взглядам последовали многие философы, для которых китайский 
император стал приемлемым образцом «просвещенного деспота». Ему импонировало то, каким уважением 
пользовались в Китае ученые, и какое значение придавали там обучению в целом. Хотя Кенэ и критиковал 
нечестность китайских торговцев и некоторые религиозные моменты, в целом он выступал против взглядов 
Монтескье, назвав их «путаницей идей».

Тогда как Кенэ дискутировал с Монтескье по вопросу о характере формы правления в Китае, 
другой крупнейший французский философ Франсуа Вольтер сосредоточился на религиозных, культурных и 
исторических проблемах. Вольтер был яростным противником католической церкви и христианства в целом. 
Его интересовали вопросы древних комплексных альтернатив христианской хронологии и претензиям на 
мудрость.  Сама  древность  китайской  и  индийской  цивилизации  стала  важным  аргументом  для 
подтверждения  его позиции.  Поскольку,  если обе эти  цивилизации  существовали  до  появления  учения 
Моисея и хронологии Ветхого завета, то они выражали дохристианскую мудрость, опираясь на которую, он 
мог возражать Западу и своим христианским оппонентам. Для него крайне важно было то, что ни китайцы,  
ни индийцы не были подвержены влиянию учения древних евреев.

Китаю и Индии он уделяет большое внимание в статье о Китае в «Философском словаре», в 
«Очерках  о  нравах»  (1762),  где  утверждает,  что  Запад  учился  на  гениальности  Востока  и  не  должен 
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пренебрегать  им.  Он  признает  европейский  долг  перед  Азией,  которую  он  определяет  как  «колыбель 
искусств»:  Запад  был еще варварским,  когда на  Востоке расцвела цивилизация.  Отмечая вклад Азии в 
мировую цивилизацию,  Вольтер  указывал,  что человеческая история  началась  в  Индии,  и  что  древние 
египтяне  обучались  у  индийцев.  В  его  эпоху  азиатские  цивилизации,  в  частности,  Китай  и  Индия, 
«вписывались»  в  общую  картину  западной  версии  мировой  истории.  Он  подчеркивал  контраст  между 
китайской и европейской цивилизациями. Вольтер, европоцентрист по своей сути, тем самым способствовал 
смещению акцентов в исторических исследованиях.

Китай в его представлении – это огромная империя, которая в давние времена достигла своего 
расцвета  и  не  менялась  более  4  тыс.  лет.  Китайский  шелк,  фарфор,  стекло  были  импортированы 
европейцами, которые позднее стали их копировать. Как и Кэне, он считает, что император в Китае не был 
деспотом, но власть его была ограничена традициями и законами. Он с уважением относится к китайской 
религии и морали, а причины отсутствия прогресса у китайцев объясняет трудностями китайского языка, 
уважением к родительской и правительственной власти, почитанием ими прошлого.  Вольтер восхваляет 
конфуцианскую мораль, настаивая на том, что китайцы не были ни атеистами, ни идолопоклонниками, но 
поклонялись Верховному Божеству. Мудрость конфуцианского учения вызывала его уважение, в отличие от 
буддизма, который китайцы заимствовали из Индии и который, согласно его пониманию, включал суеверия, 
идолопоклонство  и  материализм.  Конфуцианские  наставники,  которые  определяли  общественную  и 
индивидуальную  мораль,  почитание  к  правителю,  родителям  и  учителям,  являлись,  по  его  мнению, 
противоположностью христианским проповедникам.

Индии, хоть и не столь почитаемой им, как Китай, Вольтер также отдает дань уважения за ее 
древнюю историю  и  вклад  в  цивилизацию:  он  упоминает  о  поучительных  сказках  Индии,  шахматах  и 
арифметике.  Запад,  как он считает,  обменивал свои драгоценные металлы на индийские  «драгоценные 
изобретения». Законы этой страны в целом разумные, но существуют и многочисленные суеверия, и такие 
нелепые обычаи, как сати. Индийцы в древности имели много достижений, но затем пережили стагнацию и 
упадок.  Он  объясняет  это  особенностями  индийского  климата,  который  способствует  изнеженности  и 
праздности. Он отвергает взгляд  Бернье на Индию, как землю принцев и рабов, но считает, что, как и 
Китай, Индия уже не является позитивной созидательной силой в мире, какой она была когда-то. Теперь 
весь мир освещает свет разума, и факел находится в руках Вольтера и других философов – просветителей. 

В целом философы  Просвещения придавали Азии важную роль в сравнительно-исторических 
схемах для понимания синхронного развития культур и их развития во времени.

3.3.   Взгляды на Индию в эпоху владычества Британии.

В то время, когда французские философы занимались сравнительной политикой и всемирной 
историей,  британские  торговцы  и  солдаты  были  заняты  завоеванием  Индии.  Примерно  за  столетие 
англичане шаг за шагом захватили большие части Южной Азии и установили непрямое правление в других 
ее частях.  Начиная  с  XVI  в.,  европейцы потратили много усилий,  чтобы получить,  прочитать  и понять 
индийские  тексты.  Однако  во  время  британского  владычества  европейцы  собрали  гораздо  больше 
рукописей,  развили  свои  знания  о  языках  Индии,  написали  трактаты  по  религии,  законодательству, 
мифологии и языкам этой страны. 

С  середины  XVIII  в.,  когда  британцы  полностью  подчинили  себе  Индию,  поток  западной 
литературы об этой стране приобрел необычайный размах. В нем можно выделить два основных подхода: 
1)  ориенталистский,  симпатизирующий  Индии  подход;  2)  критический,  реформистский,  прозападный 
подход.

1.  Среди «симпатизирующих  ориенталистов» можно назвать  и первого генерал-губернатора 
Индии,  Уоррена Гастингса,  который во многом покровительствовал  исследованиям об  Индии.  Он видел 
необходимость изучения индийских народов путем знакомства с их культурой, верованиями; он оказывал 
поддержку тем, кто занимался изучением индийских религиозных и законодательных текстов, поскольку 
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считал, что это принесет британцам практическую пользу – поможет поддерживать порядок среди местного 
населения.

В 1768 г. другой чиновник Ост-Индской компании, Александр Доу, опубликовал «Исследование 
обычаев,  манер,  языка,  религии и философии индийцев»,  в котором задался целью провести различие 
между чистым и искаженным индуизмом. Он подчеркивал древность, богатство и сложность индуистской 
веры и практики. Как и другие ранние британские исследователи индуизма, Доу пытался найти аналогии 
индуистским идеям и терминам в христианских концепциях и формулировках. 

Доу не знал местных языков Индии, тогда как  Н. Хэлхед,  Ч. Уилкинс,  У. Джонс строили свои 
исследования на оригинальных источниках. В предисловии к «Кодексу законов индусов» (1776)  Натаниэл  
Брэсси  Хэлхед признавал,  что,  как  и  другие  европейцы,  он  полагал,  что  у  индусов  нет  письменного 
законодательства.  На самом же деле «мир не обладает другими, столь же древними анналами,  как те,  
которые  были  составлены  древними  брахманами».  Как  и  многие  другие  христиане  и  деисты,  Хэлхед 
сравнивал хронологию древних евреев и древних индийцев, чтобы понять, какая из них более ранняя. Он 
также сопоставлял законодательство  обоих народов,  рассматривая  его с  позиции  разума,  свойственной 
философии XVIII в.  Он нашел много общего и в целом пребывал под впечатлением высокого уровня и 
гуманности индийских законов.

Чарльз Уилкинс во введении к переводу «Бхагавад Гита» проводил различие между чистым и 
вульгарным индуизмом. Он пытался найти смысл в верованиях индийцев, указывая, что они на самом деле 
верили  «в  единого  Бога,  в  единый  дух»,  но  брахманы  ввели  в  практику  большое  количество  грубых 
церемоний только для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб.

Сэр Уильям Джонс сразу после своего приезда в Калькутту в 1783 г. начал изучение санскрита. 
Он  находил  сходство  между  индийскими,  римскими  и  греческими  богами,  между  санскритом, 
древнегреческим  языком  и  латынью,  утверждая,  что  «все  они  имели  общий  источник».  Его  взгляды 
получили  широкое  распространение  в  Европе.  Он  расширил  семью  европейских  языков  до  индо-
европейской семьи и выявил лингвистическую связь между Индией и Европой.

В целом, эту группу «симпатизирующих ориенталистов» объединяло то, что они желали понять 
азиатские культурные традиции и донести их до Запада. Они полагали, что под британским управлением 
возможно возрождение индийского «золотого века».

2. В то же время формировался и другой подход – патерналистский и часто враждебный. Он 
был  свойственен  западным  реформаторам-теоретикам,  которые  имели,  а  чаще  всего  не  имели  прямых 
контактов  с  Индией,  но  основывали  свои  взгляды  на  протестантизме и  утилитаризме.  Также  он  был 
распространен  среди  тех  британцев,  которые  были  связаны  с  Индией.  Наиболее  заметной  среди  них 
фигурой был  Чарльз Грант. Его позиция произрастала из идеи, что индийское общество среди других на 
планете переживало наибольший упадок, а посему ему крайне необходимы реформы, которые могли бы 
провести христианские миссионеры, финансировавшиеся Ост-Индской компанией.

Писатель-утилитарист  Джеймс  Милль (1773–1836)  представил  еще  более  мрачную  картину 
людской коррупции. Хотя он никогда не был в Индии, в 1817 г. он издал труд «История Британской Индии», 
в  котором  давал  крайне  негативную  оценку  индуизму,  называя  индуистские  церемонии  абсурдными, 
греховными и непристойными. Иными словами, он отрицал все положительное, что находил в индийском 
обществе  У.  Джонс.  Милль и  другие  сторонники  этого  направления  находились  под  влиянием  старых 
стереотипов: что для азиатского способа правления были характерны деспотичные монархии, что азиатские 
религии являли собой сборник диких легенд, что восточные обычаи были греховны или нелепы. Вместе с 
Эдмундом Берком они стали свидетелями новой эры – абсолютного  правления Британии в Индии.  Они 
легитимизировали роль Британии и призывали к фундаментальным реформам, чтобы переделать Индию по 
британскому образцу. Поскольку попытка обратить индийцев в христианство провалилась, на повестку дня 
встал «авторитарный утилитаризм», соединенный с патернализмом.

Другой  реформатор-теоретик,  Томас  Маколей,  в  «Заметках  об  образовании»  (1817) 
подчеркивал,  что в традициях и литературе Востока мало ценного,  что азиатские  общества  нуждаются 
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прежде всего в изучении английских и западных традиций. Сам он не знал языков Индии, потому настаивал 
на  том,  что  средством  общения  для  образованных  индийцев  должен  стать  английский.  В  результате 
индийская элита получала образование на английском языке, но продолжала использовать и развивать свои 
собственные языки и свою религию. 

Трудно определить, до какой степени этот интеллектуальный и культурный контакт с Азией 
влиял  на  общественную  мысль  и  культуру  Европы  XIX  в.  Опыт  Азии,  несомненно,  воздействовал  на 
европейскую  экономику,  политический  строй  и  военную  политику  в  той  же  степени,  в  какой  Азия 
перенимала европейскую практику. Восток также оказал влияние на многие виды искусства и вдохновил 
ученых на его исследование, хотя оно и не обошлось без заметных искажений. Англия и Франция стали 
пионерами не только в колониализме, но и в этих изысканиях, сделав доступными большое количество 
разнообразных азиатских текстов, обобщив труды по изучению религии, социальной и политической жизни 
этого  региона.  Тем  не  менее  именно  Германия,  благодаря  интенсивности  и  глубине  исследований  ее 
писателями и мыслителями, стала родиной возрождения ориентализма, особенно изучения Индии, а также 
родиной наиболее великих и влиятельных представителей философской и социальной мысли XIX в.

3.4. Возрождение ориентализма в Германии в XIX в.

До  эпохи  доминирования  капитализма  Восток  рассматривался  западными  мыслителями  как 
образец  благоразумного  управления  и  сбалансированного  социального  порядка,  а  также  религиозной 
мудрости.  Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) в «Очерках философии истории человечества» выражает 
восхищение  Индией.  В  его  видении  Восток  –  это  колыбель  человечества,  где  впервые  развился  язык, 
превозносит мудрость брахманов, но критикует индуизм за дух смирения и за такие обычаи, как сати. Крах 
идей  Просвещения приводит к изменению отношения европейских мыслителей к Востоку. Романтический 
подход  к  восточной  культуре  достаточно  полно  выражен  в  трудах  представителей  школы  немецких 
романтиков – Новалиса, Э. Т. А. Гофмана, А. Шлегеля; американских трансценденталистов – Р. Эмерсона и 
Г. Торо; немецкого философа  А. Шопенгауэра.  Артур Шопенгауэр (1788–1860) в труде «Мир как воля и 
идея» (1819) рассматривал индийскую философию, особенно в Ведах и Упанишадах, как источник утешения 
человека и верил, что индийская мудрость сможет изменить Европу. Осмысление истории и философии 
стран Востока встречается также в работах  Ф. Шлегеля, одного из первых санскритологов, односторонне 
толковавшего восточную философию как идеалистическую. 

С одной стороны,  для романтиков Восток – это некое убежище от бед и пороков западной 
цивилизации, экзотический мир, обращение к которому дает свободный полет воображению. В то время, 
когда у Германии не было колоний, немецкие ученые начали поиск древнейших форм религии и языка, 
надеясь обнаружить общие арийские корни индийцев и германцев. Гипотеза У. Джонса, предположившего, 
что  санскрит  и  классические  европейские  языки происходили от  единого  индогерманского  языка,  была 
воспринята  немцами  с  энтузиазмом:  в  XIX  в.  в  Германии  возник  целый  ряд  университетских  кафедр 
индологии, тогда как в Англии, чьей колонией была Индия, их насчитывалось только три.

С  другой  стороны,  романтики-американцы  попытались  осмыслить  особенности  культуры 
Востока в сравнении с культурой Запада. Они рассматривали западный и восточный типы сознания как две 
взаимосвязанные и взаимодополняющие, но противоположные части единого целого, тем самым находясь у 
истоков формирования в западном сознании дихотомии Запад – Восток. В европейской философской мысли 
эта концепция была впервые сформулирована в «Философии истории» Г. Гегеля, для которого «Запад» и 
«Восток»  перестают  быть  географическими  понятиями,  а  становятся  обозначением  двух  неразрывно 
связанных, постоянно взаимодействующих, но противоположных по своей сути духовных миров. 

В XIX в.  контраст динамично развивающегося капиталистического общества в сравнении со 
«статичными»,  по  мнению европейцев,  государствами  Востока  приводит  к  попыткам  дать  обоснование 
различиям Востока и Запада в экономическим плане. Эта ветвь теоретической науки об Азии на Западе 
пользовалась  известным  доверием,  а  на  Востоке,  как  правило,  вызывала  раздражение,  поскольку  ее 
представители  считали,  что  Азия  может  экономически  развиваться  только  под  властью  западного 
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капитализма. Речь идет о специфически немецкой линии научной мысли, которая находит свое отражение в 
трудах Гегеля и, далее, Маркса и Вебера.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) в посвященном Востоку разделе «Философии 
истории» отмечает, что для Китая, в отличие от Запада – от Греции и до Пруссии, – характерно отсутствие 
субъективизма  и  морального  сознания,  что  в  Китае  император  командует,  а  все  –  подчиняются,  что 
равенство  там  существует  без  гражданской  свободы,  а  люди  подвержены  суевериям  и  страдают  от 
недостатка  духовной  религии.  Индию  он  описывает  как  статичное  общество,  регион  фантазий  и 
чувственности,  но  с  деградацией  божественного,  поскольку  все  относятся  к  божествам  довольно 
приземленно. Людьми там управляет внутренняя мораль, но следуют они тривиальным ритуалам. У них нет 
истории,  нет  самосознания.  Общество характеризуется большими различиями и жесткой сегрегацией.  С 
политической точки зрения, там нет государства в полном смысле этого слова, а, следовательно, нет и 
гражданских  свобод.  Гегель  также  подчеркивает  доминирование  в  этой  части  Востока  произвола  и 
деспотизма. В целом он пытался интегрировать Восток в картину «духовного» развития и развития свободы, 
достигшего своей кульминации в современном ему германском протестантском мире. Для него Азия, Греция, 
Рим и германский протестантизм были ступенями в раскрытии и развитии «духа» в истории. Таким образом, 
Гегель рассматривает азиатскую культуру только в смысле ее отношения к духу, предельное выражение 
которого он видит в Западе.

После Гегеля считается непререкаемой истиной, что Индия, а фактически и вся Азия, выпали 
из истории; по меньшей мере это признается справедливым для позднейшего времени, когда звезда этих 
стран явно закатилась. В "Лекциях по философии истории" Гегель писал, что история государств Востока 
"по большей части внеисторична, поскольку представляет собой лишь вечно повторяющееся одно и то же 
величественное разрушение". Карл Маркс принял этот тезис без оговорок и охотно предложил объяснение: 
всему виной "восточный деспотизм и азиатский способ производства". В свою теорию материалистического 
понимания  истории  он  интегрировал  и  Восток.  Вместе  с  Энгельсом они  утверждали,  что  из-за 
государственной монополии на владение землей, порождающей "всеобщее рабство", в азиатских странах 
отсутствуют  революционные  силы,  которые  могли  бы  превратить  "загнивающее"  и  "реакционно-
регрессивное"  общество  в  капиталистическое.  Если  в  стране  нет  частной  собственности,  то  нет  и 
общественных классов – следовательно, нет и классовой борьбы, которая была и остается единственным 
двигателем  исторического  прогресса.  А  потому  отсутствует  всякая  возможность  для  революции  и  для 
исторического развития. В работах «Англичане в Индии», «Результаты британского правления в Индии», 
«Восстание в Индии» и многих других Маркс отмечал, что до момента, когда Индия начала контактировать с 
Западом, там доминировал традиционализм, деспотическое правление и неменяющиеся деревни. Британцы 
привнесли  огромные  перемены,  начав  процесс  модернизации  в  Индии,  но  одновременно  максимально 
эксплуатируя Индию для своих собственных нужд. 

Маркс сконцентрировал свое внимание на западном социальном и экономическом «базисе» и 
изучал Восток с точки зрения исторической: как пример «старых» способов производства, которые были 
пройдены современным капиталистическим обществом,  а  также с  точки зрения политической:  критикуя 
жестокости  западной  колониальной  эксплуатации  Азии,  он  считал,  что  развитие  капитализма  в  Азии 
принесет Востоку, который он видел отсталым, порабощенным и опутанным мистической и примитивной 
религией, освобождение и модернизацию. 

Макс  Вебер (1864–1920)  в  труде  «Протестантская этика  и  дух  капитализма»  признавал 
важность для самоосознания Запада серьезной встречи с азиатской культурой во всех ее формах.  Вебер 
более объективно рассматривал интегрированность, ценность и многосторонность азиатского опыта. Он не 
пытался «вписать» Азию в свою концепцию исторического прогресса, но он рассматривал ее с точки зрения 
своей концепции «западной личности», пытаясь обнаружить, были ли в Азии источники инноваций, сила 
характера  и  мастерство,  сравнимые  с  теми,  которые  появились  на  Западе  во  времена  рождения 
капитализма. Именно по этой причине он не мог представить комплексную картину азиатской культуры и не 
увидел ее тонких отличий от западной.
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В работах «Религия Китая», «Религия Индии»  Вебер предлагает обширное изучение Китая и 
Индии  как  части  своего  исследования  религии,  экономики  и  общества,  предпринятого  с  целью 
интегрировать  свою  теорию  протестантской  этики и  капиталистического  духа  в  мировой  исторический 
процесс. В своем социологическом анализе азиатских религий он пытался ответить на тот же вопрос, что и 
Маркс:  почему  в  Азии  не  утверждается  капитализм?  Во  многом  и  выводы  его  были точно  такими же: 
отсутствие  частной  собственности,  среднего  класса,  городов.  Термин  "патримониальная  власть", 
предложенный им для характеристики азиатского общества,  достаточно близок к марксову »азиатскому 
способу  производства«.  Вебер весьма  изящно  сопоставляет  кальвинизм и  восточные  религии,  однако 
главный предмет его исследования – различие между рационально-систематическим западным мышлением, 
особенно  ярко  проявляющимся  в  таких  областях,  как  право,  наука  и  промышленность,  и  своевольной, 
изменчивой  мыслью Азии.  Но  к  своим  выводам  Вебер не  преминул  добавить  (см.,  например,  "Религия 
Китая") важное замечание: Азия все же способна усвоить капиталистический способ производства. Условия, 
в которых возникла индустриальная цивилизация, не обязательно должны совпадать с теми, в которых она 
воспроизводится.  Конфуцианство и другие восточные ценности могут сыграть при этом ту же роль, что и 
кальвинизм на Западе.

К  концу  XIX  в.  анализ  истории  и  культуры  Востока  проводится  в  рамках  философских  и 
исторических работ Ф. Шлоссера, Л. фон Ранке, школы Винклера, которые приходят к выводу об отсутствии 
у  восточных  народов истории в западном понимании и в целом негативно оценивают  современную им 
восточную культуру. Они уделяли превалирующее внимание таким отрицательным чертам, как избыточная 
бюрократизация  Египта,  недвижность  и  отсутствие  мобильности  в  Китае,  «ужасы»  кастовой  системы в 
Индии. Все это порождалось страхом, что их идеальную капиталистическую систему настигнет кризис, что 
она  потеряет  динамизм  в  организации  общества,  и  это  приведет  к  кризису  развития  индивидуума. 
Отдельные  фрагменты,  характеризующие  отношение  к  Востоку,  можно  встретить  в  трудах  Ф.  Ницше, 
который, хотя и высказывает мысль об «удивительном фамильном сходстве всего индийского, греческого, 
германского  философствования»,  но  считает  западную  культуру  более  прогрессивной  по  сравнению  с 
восточной. 

Несмотря на богатые и образные картины Азии, созданные этими мыслителями в своих трудах, 
все они пытались «вписать» Азию в европоцентристскую схему и свою собственную теорию, что вынуждало 
их упрощать многие аспекты азиатской культуры и общества. Тем не менее, все имели огромное влияние не 
только на Западе, но и в Азии. 

4. Выводы: Первая глобализация.

Прибытие  Васко  да  Гама в  Каликут в  1498  г.  ознаменовало  начало  эры  европейского 
преобладания  в  Азии,  которая  продолжалась  до  конца  Второй  мировой  войны.  Сначала  европейцы  не 
планировали  создавать  азиатскую  империю.  Возможность  для  португальцев,  а  затем  и  для  их 
последователей испанцев,  голландцев и англичан организовать  прямые торговые отношения с Азией и 
поддерживать  свое постоянное присутствие в Индии и на Дальнем Востоке зависела от возрастающего 
развития европейского кораблестроения, навигационной техники и морских вооружений.

Открытие  морского  пути  в  Индию  в  самом  начале  имело  для  Европы  гораздо  бóльшее 
значение, чем для Азии. Возросли связи Европы со странами Африки, Южной и Восточной Азии, и впервые 
были  установлены  сношения  с  Америкой.  Торговля  приобрела  мировой  характер.  В  то  время,  как 
традиционные  маршруты  караванов,  по  которым  перевозили  специи,  шелка,  драгоценности,  фарфор  и 
другие  предметы  роскоши  из  Азии  в  Левант и  оттуда  в  Венецию,  тихо  умирали,  существование 
альтернативного  и  прямого  пути  привело  к  постепенному  смещению  экономической  активности  из 
Средиземного моря в Атлантический океан. В результате пришли в упадок страны Южной Европы, в первую 
очередь итальянские города, через которые прежде осуществлялись связи Европы с Востоком, возвысились 
новые центры торговли: Лиссабон — в Португалии, Севилья — в Испании, Антверпен — в Нидерландах.  
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Антверпен стал самым богатым городом Европы, в нем широко велась торговля колониальными товарами, 
особенно пряностями,  осуществлялись крупные международные торговые и кредитные операции.  Чтобы 
осуществлять высокоприбыльную, но крайне опасную торговлю с Азией, европейские купцы изобрели и 
развили новую форму торгового предприятия – акционерные Ост-Индские торговые компании.  С целью 
обеспечения  притока  товаров  из  Азии  они  сумели  найти  нишу,  чтобы  внедрить  свою  продукцию  во 
внутриазиатскую торговлю. Растущий спрос на азиатские товары вынудил европейцев заняться поисками 
новых источников капиталов, прежде всего, золота и серебра, чтобы эту торговлю финансировать. С целью 
сократить утечку драгоценных металлов в Азию, европейцы начинают искать замену этому импорту, что 
стимулирует  развитие  собственного  европейского  производства  –  так  в  Европе  появляются  первые 
мануфактуры  по  изготовлению  фарфора  и  лакированной  мебели.  На  этом  этапе  в  исследовании  Азии 
европейцами  движет  стремление  получить  максимальную выгоду  от  эксплуатации  несметных  азиатских 
богатств, а не желание создать империю.

На  протяжении  XV—XVII  вв.  благодаря  смелым  экспедициям  мореплавателей  и 
путешественников многих стран Европы была открыта и исследована бóльшая часть земной поверхности, 
морей и океанов,  омывающих ее; неизвестными оставались  многие внутренние области Америки,  Азии, 
Африки  и  Австралии.  Были  проложены  важнейшие  морские  пути,  связавшие  материки  между  собой. 
Колониальная система, возникшая в результате географических открытий, способствовала накоплению в 
руках  европейской  буржуазии  больших  денежных  средств,  необходимых  для  организации  крупного 
капиталистического  производства,  а  также  создавала  рынок  сбыта  для  его  продукции,  являясь,  таким 
образом, одним из рычагов процесса первоначального накопления. С установлением колониальной системы 
начал  складываться  мировой  рынок,  что  послужило  мощным  толчком  к  зарождению  и  развитию 
капиталистических отношений в Западной Европе. Возвышению европейской буржуазии способствовала и 
«революция цен» XVI и XVII вв. 

К началу XVIII в. европейцы находились в Азии уже практически два столетия. Они приобрели 
солидные знания по торговле и торговым путям, установили тесные связи с азиатскими купцами и стали 
реальной  составной  частью  внутриазиатской  торговли.  Португальцы,  испанцы,  голландцы,  англичане  и 
французы создали там свои постоянные  поселения и превратились  в признанные  сообщества  в рамках 
азиатского  торгового  мира.  Европейские  торговые  поселения  располагались  портовых  городах  Сюрат, 
Хугли, Кочин, Бантам, Кантон и Нагасаки. Гоа, Макао, Бомбей и Батавия просто превратились в европейские 
форты и торговые фактории. Китайские и могольские правители приветствовали массовое поступление в их 
страны золота и частично серебра, которое они получали от торговли с Европой, а золотые и серебряные 
слитки становились неотъемлемой и жизненной частью их все более монетаризируемых налоговых систем. 

Открытие пути через мыс Доброй Надежды объединило разные части мира. С этого времени 
вплоть до прорытия Суэцкого канала в 60-х гг. XIX в. морской путь вокруг Южной Африки был главной 
дорогой,  вдоль которой велась торговля между странами Европы и Азии и происходило проникновение 
европейцев в бассейны Индийского и Тихого океанов. Успехи европейцев в мореплавании стимулировали 
создание всемирного рынка. 

Знакомство  с  Азией,  «открытой»  Европой  в  ту  эпоху,  стало  этапом  ее  собственной 
исторической  эволюции.  Представление  о  европейской  культуре  как  о  единственно  олицетворяющей 
«истинное» оборачивалось идеей превосходства над всеми прочими культурами и народами, подлежавшими 
«освоению»  не  только  территориальному  (т.е.  колонизации),  но  и  духовному.  Последнее  вылилось  в 
широкую миссионерскую деятельность на Востоке. Однако во вновь открытых европейцами землях они сами 
считались «варварами» уже в силу своего происхождения, а, следовательно, и несходства представлений о 
мире, несходства образа мысли. Так, и Западом, и Востоком «чужое» осознавалось как более низкое, а 
подобная позиция,  естественно,  умаляла стремление освоить, научиться, перенять, особенно, если речь 
шла не о практически-материальных вещах, а о духовной жизни, о круге основополагающих идей.

Но этот первый диалог Запада и Востока был исторически бесценен. Для Европы XVI–XVII вв., 
для  дальнейшего  развития  ее  научного  и  художественного  мышления  была  крайне  важной  сама  идея 
«великих  пространств»  земли,  многочисленности  населяющих  ее  народов,  множественности  путей 
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человеческой истории и одновременно ее единства. Европа той эпохи «грезит о космогониях», она выходит 
за рамки не только национальных, но и региональных размышлений. Она вступает в новую эру, когда Запад  
уже «смотрит вдаль», а Восток еще сосредоточен на себе.

Модуль IV. КОНЕЦ ДОМИНИРОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

 

1. Европейские державы в Азии и Африке в XIX – первой половине XX 
в.

Колонии европейских стран в начале XX в.

1.1.   Основные направления колониальной экспансии в XIX в.

1.1.1.    Переход от меркантилизма к колониализму.
В  течение  первых  250  лет  европейского  присутствия  на  Востоке  традиционная  структура 

местных  обществ  почти  не  была  поколеблена,  даже  в  тех  странах,  что  были  превращены  в  колонии. 
Изменить  это  положение  удалось  только  к  середине  XVIII  в.  благодаря  взаимодействию  следующих 
обстоятельств.



1. Наболее важным стал распад империи Моголов, укрепление прибрежных анклавов, которые 
заметно усилили свое значение среди множества других княжеств Индии, враждовавших между собой и с 
угасающим государством Моголов.

2. К этому времени существенно возросло политическое, военное, экономическое могущество 
Англии и Франции по сравнению с тем, какими они были, когда появились в Азии в начале XVII в. Период, 
когда  их  раздирали  религиозные  и  политические  конфликты,  остался  в  прошлом,  заметно  возросло 
население и его богатство. Это позволило Англии и Франции продемонстрировать политическую активность 
одновременно в разных частях мира, что проявилось в годы Семилетней войны, когда англичане сражались 
с французами в Европе, Северной Америке, Филиппинах,  Карибах и Индии. Именно в Индии англичане 
одержали принципиально важную победу, давшую им возможность укрепить свои позиции в регионе.

3.  Экономический  подъем  в  Европе  в  30-е  гг.  XVIII  в.,  который  впоследствии  приведет  к 
промышленной  революции  в  Англии,  а  затем  и  в  других  европейских  странах,  стал  причиной  резкого 
повышения спроса на азиатские товары, в первую очередь, индийские хлопчатобумажные ткани, китайский 
чай,  яванский кофе. Это сократило разрыв между экономической ценностью атлантической и азиатской 
торговли и усилило мотивацию для более активного проникновения европейцев на Восток.

Тем не менее, реально воспользоваться взаимодействием столь благоприятных обстоятельств 
англичане сумели только в начале следующего столетия. Важным рубежом в развитии колониализма стали 
события конца XVIII в.: промышленная революция в Европе, война за независимость в США 1775–1783 гг. и 
Французская революция 1789–1799 гг. С 1793 по 1815 гг. европейские страны были целиком поглощены 
борьбой с  Наполеоном, и только одно государство имело возможность проявить активность на азиатской 
сцене  –  Великобритания.  Вслед  за  ней  в  середине  столетия  и  другие  европейские  державы  начали 
проводить активную колонизацию Востока.

После того как Северная и Южная Америка завоевали независимость, колониальные интересы 
европейских  держав  сосредоточились  в  Азии  и  в  Африке.  Именно  там  колониализм  достиг  своего 
наивысшего расцвета и могущества, именно там начался и завершился распад колониальной системы.

В  40-е  гг.  XIX  в.  Британская  Ост-Индская  компания  (см.  Модуль  III,  раздел  2.7)  после 
кровопролитной  войны  завоевала  княжество  Пенджаб  и  другие  еще  самостоятельные  части  Индии, 
завершив  тем  самым  ее  полное  подчинение.  Началось  активное  колониальное  освоение  страны: 
строительство железных дорог, реформы землевладения, землепользования и налоговой системы, имевшие 
своей целью приспособить традиционные способы ведения хозяйства и образ жизни к интересам Англии. 

В результате первой (1824–1826) и второй (1852–1853) англо-бирманских войн, которые вела 
Ост-Индская  компания,  ее  армия,  состоявшая  в  основном  из  наемных  индийских  солдат-сипаев  под 
командованием английских офицеров, заняла большую часть Бирмы. Сохранившая самостоятельность так 
называемая  Верхняя  Бирма  была  отрезана  от  моря,  в  60-е  гг.  Англия  навязала  ей  неравноправные 
договоры, а в 80-е гг. полностью подчинила всю страну.

В 1819 г. была основана военно-морская база в Сингапуре, ставшая главным опорным пунктом 
Англии  в  этой  части  мира.  В  1855  г.  было  «открыто»  королевство  Сиам.  Менее  удачно  для  англичан 
завершилось давнее соперничество с Голландией в Индонезии, где в 1856–1859 гг. им удалось утвердиться 
лишь  на  севере  Борнео  и  небольших  островах,  голландцы  же  расширили  свое  присутствие  на  Яве  и 
Суматре.

В  1857  г.  англичане  вместе  с  французами  захватили  Гуанчжоу  в  Китае.  В  1858  г.  после 
успешного окончания  Крымской войны Наполеон III вернулся к завоеванию территорий в Азии, которые 
позднее  были  определены  как  французский  Индокитай.  В  том  же  году  Россия  подписала  договоры  о 
концессии в Маньчжурии. 50-е гг. XIX в. завершились второй англо-французской войной против Китая. 

Европа  стремилась  превратить  свои  заморские  владения  в  рынки  сбыта  промышленной 
продукции,  источник  сырья  и  продовольствия.  Началось  постепенное  втягивание  колоний  в 
складывающиеся  мировые  капиталистические  рыночные  отношения.  Промышленное  преобладание 
Великобритании в первой половине XIX в., а также становление в других европейских странах развитого 
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промышленного капитализма, заинтересованного в рынках сбыта и источниках сырья, обусловило создание 
единого  всеохватывающего  мирового  рынка,  организованного  по  капиталистическим  стандартам  и 
служащего  интересам  колониального  капитала,  а  также  поставило  страны  Востока  в  политическую 
зависимость от европейских капиталистических держав, т.е. предопределило начало периода колониализма 
на Востоке.

1.1.2.    Завоевание англичанами Индии.
Индия стала наиболее ярким примером тех изменений,  которые произошли на Востоке под 

влиянием  колониальной  экспансии  Европы.  В  50–60-е  гг.  XVIII  в.  Британская  Ост-Индская  компания 
захватила Бенгалию, одну из наиболее экономически развитых частей Индии, положив тем самым начало 
полному колониальному подчинению этой великой азиатской страны (см. Модуль III, раздел 2.7). В 70-е гг. 
власть в Бенгалии полностью перешла в ее руки; продолжая начатые завоевания, компания в последней 
четверти  XVIII  в.  разгромила  Майсурское  государство  на  юге  Индии,  развязала  захватнические  войны 
против  Конфедерации  маратхских  княжеств  и  Сикхского  государства,  еще  сохранявших  независимость 
крупных феодальных объединений на территории Индии. Из захваченных индийских земель первоначально 
было создано три провинции – Бенгальская, Бомбейская и Мадрасская, во главе которых были поставлены 
губернаторы. Другая часть Индии была оставлена в руках индийских раджей. Правители этих княжеств, 
связанные  субсидиарными  договорами,  не  обладали  никакими  суверенными правами  и  даже  в  области 
внутреннего управления обязаны были подчиняться указаниям английского резидента. 

2 августа 1858 г. английский парламент принял «Акт о лучшем управлении Индией». Согласно 
этому  закону  государственная  власть  в  Индии  переходила  к  английской  короне,  и  страна  становилась 
непосредственно  под  контроль  британского  парламента.  Покорение  Индии  Великобританией  было 
завершено.  Территория  Индии  была  разделена  на  две  части.  Первая  управлялась  непосредственно 
английской  администрацией  и  получила название  Британской  Индии,  во  второй  части  были  сохранены 
туземные  княжества  во  главе  с  местными  феодалами,  но  и  там  все  вопросы  внутреннего  управления 
решались с ведома и согласия английского резидента. 

1.1.3.    Китай: Первая (1839–1842) и Вторая (1856–1860) опиумные 
войны.

В начале XIX в. британская Ост-Индская компания ввозила в Гуанчжоу железо, олово, свинец, 
шерсть, хлопчатобумажную пряжу, а покупала у китайцев шелк-сырец и чай. С 20-х гг. гораздо большие 
прибыли стала приносить британская контрабандная торговля опиумом, производство которого Ост-Индская 
компания наладила в Бенгалии. Эта торговля оказалась весьма прибыльным делом, и вслед за британцами 
опиум в Китай стали ввозить торговцы США, а также Португалии и некоторых других стран.

Китайский император пытался противостоять пагубным последствиям курения опиума. В 1839 
г.  он потребовал  от  британских  и  американских  торговцев прекращения  опиумной торговли.  Наличные 
запасы опиума были конфискованы. Правительство Британии тотчас объявило эти действия нарушением 
прав и интересов британских торговцев, потребовав возмещения убытков. Англичане послали к китайским 
берегам  эскадру,  одновременно  отправив  цинскому  правительству  требование  возмещения  убытков, 
гарантий безопасности торговли и пребывания британцев в Китае, уступки Великобритании острова Сянган 
(Гонконг), уплаты долгов китайскими купцами и заключения договора между Британией и Китаем. Китайцы 
на это предложение не ответили, и тогда в апреле 1840 г., британское правительство официально объявило 
Китаю войну, получившую название Первой опиумной войны. К лету 1840 г. британский флот блокировал 
Гуанчжоу,  англичане захватили Сянган  (Гонконг),  остров Динхай и город Сямынь (Амой) на побережье 
провинции  Фуцьзянь  и  другие  места  на  побережье.  США  направили  к  берегам  Китая  свою  эскадру. 
Британские войска, не встречая сильного сопротивления, захватили Нинбо, Чжаушаньские острова, Шанхай 
и ряд важных пунктов на подступах в Гуанчжоу, блокировав почти все восточное побережье Китая. В июле 
1842  г.  британская  эскадра,  поднявшись  вверх  по  реке  Янцзы,  штурмом  захватила  город  Чжэньцзянь, 
занимавший важное стратегическое положение.
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29  августа  1842  г.  был  подписан  Нанкинский  мирный  договор,  в  соответствии  с  которым 
китайское правительство открыло для английской торговли пять портов Китая – Гуанчжоу, Сямынь, Фуджоу, 
Нинбо и Шанхай – с правом учреждения в них британских консульств, обязалось заплатить контрибуцию в 
сумме 21 млн юаней, передать остров Сянган (Гонконг) в вечное владение Великобритании, ликвидировать 
торговую монополию Гунхан. Китаю были навязаны низкие таможенные пошлины на английские товары (не 
выше 5% стоимости), что создавало благоприятные условия для английской торговли. 

Однако британцам так и не удалось добиться формальной легализации ввоза опиума в Китай, 
хотя договор фактически не запрещал контрабандную торговлю. Через год было подписано дополнительное 
соглашение, по которому английским подданным предоставлялось в Китае право  экстерриториальности. 
Нанкинский договор и дополнительное к нему соглашение поставили Китай в неравноправное положение в 
его  отношениях  с  Великобританией.  В  1844  г.  были  подписаны  договоры  с  США  и  Францией, 
распространявшие на эти страны права и привилегии, которые были предоставлены Великобритании.

Ослабление  китайской  имперской власти  после Первой опиумной войны стало  переломным 
моментом в истории Китая. На его территории образовалось Тайпинское государство, с которым китайское 
правительство  вело  изнурительную  борьбу.  На  первых  порах  тайпинского  восстания (1851–1864) 
Великобритания,  Франция, США формально соблюдали нейтралитет.  Однако на деле они уже в 1854 г. 
попытались  использовать  гражданскую  войну  в  своих  целях.  Дипломатические  представители 
Великобритании,  Франции  и  США  предъявили  китайскому  императору  совместное  требование  о 
перезаключении договоров 1842–1844 гг. Державы потребовали себе права неограниченной торговли на 
всей  территории  Китая,  допущения  своих  постоянных  послов  в  Пекин,  официального  права  торговать 
опиумом.  Китайское  правительство  отклонило  эти  требования.  После  завершения  Крымской  войны 
британцы  стали  искать  повод  для  развязывания  военного  конфликта  в  Китае  –  этим  поводом  стало 
задержание китайскими властями английского судна "Эрроу", занимавшегося контрабандной торговлей.

В конце октября 1856 г. британская эскадра подвергла бомбардировке порт Гуанчжоу. Вскоре к 
военным действиям присоединилась США и Франция. Были развернуты  военные операции на Ляодунском 
полуострове  и  в  северном  Китае,  захвачен  Тяньцзинь.  В  решающем  сражении  под  Пекином  англо-
французская  артиллерия  разгромила  маньчжуро-монгольскую  конницу.  Не  подготовленные  к  войне 
китайские войска были полностью разбиты.

24–25 октября 1860 г. был подписан Пекинский договор, по которому китайское правительство 
согласилось выплатить Англии и Франции 8 млн. лянов контрибуции, открыть для иностранной торговли 
Тяньцзинь,  разрешить  использовать  китайцев  в  качестве  рабочей  силы  (кули)  в  колониях  Англии  и 
Франции. К Англии с этого момента переходила южная часть Цзюлунского полуострова.

1.2.   Обострение противоречий между Западом и Востоком в 1870–1914 гг.

1.2.1.    Значение колоний для развития Запада в конце XIX – начале XX 
вв.

Колониальная  экспансия,  начатая  западными  державами  в  50-е  гг.  XIX  в.,  была  активно 
продолжена  в  80–90-е  гг.  Дальнейшее  укрепление  экономической  мощи  Запада,  совершенствование 
военной техники были дополнены идеологическим обоснованием покорения Востока: появившиеся теории 
социального дарвинизма и расизма «снимали» те моральные переживания, которые смущали европейцев в 
ходе завоеваний середины века. Отказ европейских стран от политики «свободной торговли» и переход на 
позиции  протекционизма и введения защитительных таможенных тарифов побудил их сконцентрировать 
внимание на собственных колониях, куда товары метрополий попадали свободно, минуя любые тарифы.

В 80-е гг. XIX в. продолжалось колониальное соперничество Великобритании и Франции. Они 
завершили свои завоевания в Бирме и Вьетнаме соответственно. В 90-е гг. было завершено поглощение 
французами Лаоса и Камбоджи, англичанами Малайского полуострова, голландцами – остальной Восточной 
Индии. XIX в. завершился территориальным разделом Китая, в котором кроме основных великих держав 
приняла  участие  и  Германия.  Боксерское  восстание 1900  г.  дало  европейцам  еще  один  предлог  для 
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усиления  их  требований  и  привело  к  оккупации  Маньчжурии  Россией.  С  другой  стороны,  оно 
способствовало усилению антизападных настроений среди местного населения.

1.2.2.    Реставрация Мэйдзи: от модернизации до превращения Японии в 
великую державу.

Япония после западной экспансии, начавшейся в конце XVIII в., недолго оставалась в изоляции 
от Европы. С 1790-х гг. русские, а позднее англичане и американцы стали налаживать контакты с местным 
населением. В 1853–1854 гг. эскадра под управлением коммодора М. Перри потребовала открыть японские 
порты для американских судов. Японцам, уже осознавшим то, что западные страны опираются на мощную 
военную  поддержку,  пришлось  согласиться  на  это  требование.  К  1858  г.  Япония  установила  торговые 
отношения  и  с  другими  странами  Запада  по  образцу  тех,  которые  уже  были  налажены  на  китайском 
побережье.  Они  предусматривали  открытие  договорных  портов,  введение  консульской  юрисдикции  в 
отношении  иностранных  граждан  и  ограничение  размеров  японских  таможенных  пошлин.  Заключенные 
договоры казались японцам неравноправными и унизительными. Представители княжеств Сацума и Тёсю 
начали  выказывать  недовольство  политикой  дома  Токугава,  неспособностью  обеспечить  национальную 
оборону  и  укрепить  национальное  единство.  В  конце  1867  г.  они  вынудили  последнего  сёгуна  Кэйки 
(Ёсинобу) оставить свой пост, 3 января 1868 г. установили контроль над императорским дворцом в Киото и 
восстановили  прямое  императорское  правление.  Столица  была  перенесена  в  Эдо,  переименованный  в 
Токио.  Революция Мейдзи стала попыткой сохранения независимости страны путем восприятия западных 
культурных ценностей.

В рамках модернизации страны к 1871 г. были ликвидированы крупные феодальные владения, 
создана централизованная система управления, во главе которой с 1885 г. находился кабинет министров. В 
1889  г.  была  введена  в  действие  конституция,  которая  предоставляла  ряд  прерогатив  парламенту,  но 
оставляла реальную власть за кабинетом министров. В соответствии с планом модернизации армия была 
реорганизована по западному образцу и получила более совершенные виды вооружения, удалось создать 
сильный  военно-морской  флот.  Значительный  прогресс  наблюдался  в  деле  улучшения  связи,  особенно 
телеграфной, и транспорта – в стране приступили к строительству железных дорог. Началась работа по 
составлению свода законов, основанных на принципах французского и немецкого права, и по созданию 
государственной системы образования. К 1900 г. около 90% детей обучались в четырехлетних начальных 
школах.

По инициативе центральной власти предоставлялись налоговые льготы, проводились торговые 
ярмарки,  создавались  центры  профессиональной  подготовки  и  образцовые  фабрики,  нанимались 
иностранные  специалисты,  направлялись  на  учебу  за  рубеж  японские  студенты.  Эти  действия  вскоре 
привели к появлению заводов западного типа в таких отраслях экономики, как судостроение, цементная и 
химическая промышленность. 

Укрепление экономического положения страны способствовало обретению ею и политической 
независимости  от  западных  держав.  В  1894  г.  Великобритания  согласилась  отменить  свои  договорные 
привилегии, и вскоре ее примеру последовали другие государства. К тому времени Япония почувствовала 
себя  достаточно  мощной  державой,  чтобы  более  энергично  отстаивать  свои  интересы  на  материке,  в 
частности в Корее, где ее основным соперником выступал Китай. По Симоносекскому договору 1895 г. Китай 
признал  независимость  Кореи  и  уступил  Японии  о.  Тайвань.  Лишь  вмешательство  России,  Франции  и 
Германии воспрепятствовало захвату Японией Ляодунского п-ова в южной Маньчжурии.

В  течение  нескольких  последующих  лет  Япония  наращивала  вооружения.  Обострилась 
конфронтация с Россией по вопросам контроля над Кореей и Маньчжурией. Заключение в 1902 г. англо-
японского  союза подтвердило тенденцию к укреплению международных позиций Японии.  Переговоры с 
Россией  в  1904  г.  закончились  провалом.  Русско-японская  война принесла  Японии  выгодный  договор, 
подписанный в 1905 г. в Портсмуте (шт. Нью-Гэмпшир, США). В соответствии с ним Россия признавала 
доминирующую роль Японии в  Корее,  передавала  ей Ляодунский п-ов,  а  также уступала южную часть 
Сахалина и российские права в южной Маньчжурии.
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Эти приобретения обеспечили Японии ведущее положение в Восточной Азии, что подтвердили 
события и последующих лет. Наглядным свидетельством стала формальная аннексия Кореи в 1910 г. После 
начала Первой мировой войны Япония объявила войну Германии, и на Версальской мирной конференции в 
1919  г.  оказалась  в  стане  держав-победителей.  И,  хотя  китайское  противодействие  предотвратило 
формальное признание ее новых захватов на континенте, она сумела закрепить за собой бывшие немецкие 
владения  в  Тихом  океане  и  получить  постоянное  место  в  Совете  Лиги  Наций.  На  Вашингтонской 
конференции 1921 – 1922 гг. Китай был вынужден признать экономические интересы Японии в Шаньдуне, а 
соглашения  с  США  и  Великобританией  по  сокращению  военно-морских  вооружений  делали  Японию 
неуязвимой в западной части Тихого океана.

За первое десятилетие XX в. Япония сумела создать один их самых сильных в мире флотов, 
стать первым азиатским государством, подписавшим равноправный полномасштабный союзный договор с 
европейской державой – Великобританией, разгромить Россию в русско-японской войне и аннексировать 
Корею. Стремительный рост Японии означал начало конца господства европейских держав в Азии.

1.2.3.    Образование политических партий в Индии.
Социально-политические  нормы,  введенные  в  Индии  англичанами,  не  предусматривали 

запретов  на  создание  и  деятельность  политических  партий  и  общественных  организаций,  первой  из 
которых  стал  Национальный  Конгресс,  образованный  в  1885  г.  при  активном  участии  английских 
чиновников.  Англичане  стремились  придать  партии  статус  официальной,  лояльной  оппозиции 
правительству Ее Величества, с тем, чтобы контролировать деятельность партии и направить ее в русло 
чисто конституционной борьбы. Однако по мере усиления позиций национальной буржуазии изменились 
цели деятельности Конгресса,  активизировавшего деятельность по национальному освобождению Индии. 
Именно  поэтому  англичане  решили  противопоставить  Конгрессу,  как  якобы  индусской  организации, 
организацию мусульманской верхушки, для чего способствовали созданию в 1906 г.  Мусульманской Лиги, 
стремясь  получить  надежного  проводника  английской  колониальной  политики.  Идеологическим 
обоснованием данной политики послужила концепция «двух наций», в соответствии с которой мусульмане 
стали рассматриваться в качестве национальных меньшинств Индии. Так, вопрос взаимоотношений двух 
религиозных общин был переведен в область национальных отношений. В 1909 г. реформы Морлея–Минто 
даровали мусульманам особые избирательные права в связи с их конфессиональной принадлежностью и 
выделили им отдельные избирательные курии. Это стало началом законодательного закрепления принципа 
разделения народов Индии по религиозному признаку.

1.3.   Культурное воздействие Запада на колонии в XIX в.

Культурное воздействие Запада на азиатские колонии зависело от цивилизационно-культурных 
традиций каждой из них и форм управления, навязывавшихся европейцами. Только в одном регионе – на 
Филиппинах  –  испанцы  сумели  навязать  свою  религию  и  свои  культурные  ценности.  Голландцы  же, 
несмотря  на  свое  длительное  присутствие  на  островах  Индонезийского  архипелага,  больше  были 
обеспокоены установлением не культурного, а политического и экономического доминирования. Примерно 
те же цели поставили перед собой англичане и французы, оккупировавшие побережье Индии. Только с 20-х 
гг.  XIX  в.  англичане  попытались  осознанно  реформировать  индийскую культуру,  но  даже  эта  попытка, 
совершенная  в  рамках  популярного  в  те  годы либерального  утилитаризма,  была обречена на  неудачу. 
Англичане успели только запретить сати и другие антигуманные ритуалы, провели закон об образовании, 
закрепили государственный статус английского языка.

Гораздо более действенным оказывалось влияние европейцев, вступавших в личные контакты 
с  местным населением. На этой ниве наибольшего успеха добились христианские  миссионеры,  которые 
«наводнили»  в  XIX  в.  все  азиатские  страны.  Правда,  в  некоторых  странах  попытки  насильно  навязать 
христианизацию населения наталкивались на ожесточенное сопротивление этого самого населения, что, 
например, произошло в Китае и Вьетнаме, и в дальнейшем стало катализатором антизападных беспорядков. 
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Парадоксально, но, кроме Филиппин,  Корея, которая в гораздо меньшей степени, чем другие азиатские 
страны,  ощутила  колониальное  давление  Запада,  оказалась  страной,  которая  подверглась  в  Азии 
наибольшему воздействию христианских проповедников.

Гораздо больше азиатскую элиту привлекали западные светские воззрения: ей импонировала 
политическая и экономическая мощь западных стран, идея прав человека, социального и политического 
равенства, не меняющиеся религиозные и светские обычаи. Принятие западных ценностей было особенно 
характерно для Индии, благодаря, с одной стороны, длительному пребыванию англичан в Бенгалии, а с 
другой, гибкой природе индуизма и его относительной индифферентности к общественным и политическим 
явлениям, что вызывало более толерантное отношение к новым идеям.

В 30-е гг. XIX в. в Бенгалии появляются газеты, журналы, учреждения высшего образования, 
литературное движение, достаточно активное, чтобы именоваться Индуистским Возрождением, развивается 
деятельность известного интеллектуала и реформатора Рам Мохан Роя, который основал ряд светских школ, 
начал издание первых в Индии национальных газет и в целом предполагал переустройство индийского 
общества  по  образцу  западной  цивилизации.  К  середине  столетия  в  Бенгалии  уже  действует 
сформированная система начального, среднего и высшего образования, что способствует появлению там 
вестернизированной элиты.

Противоположная  картина  наблюдалась  в  районах  проживания  индийских  мусульман. 
Мусульманские народы Индии и других стран,  находившихся под колониальным владычеством западных 
держав, везде оказывали сопротивление западному культурному влиянию.

В Китае провал попыток западной культуры проникнуть глубоко в слои местного общества 
можно  объяснить  тем  влиянием,  которым обладали местные  элиты в  рамках  укоренившейся  в  течение 
столетий конфуцианской идеологии.
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Первая мировая война

1.4.   Рост национализма в Азии в 1914–1945.

Неоспоримо влияние Японии и на рост национализма в колониях и зависимых странах Азии. 
Успехи  в  индустриализации  Японии,  создание  конституционной  монархии  и  образование  собственной 
колониальной империи, а в 1905 г. победа над Россией продемонстрировали Азии, что Запад не сможет 
бесконечно  долго  удерживать  господствующее  положение  в  мире.  Иранская  революция потерпела 
поражение,  а  младотурецкая и  синьхайская победили.  Революционеры,  стоявшие  у  истоков 
соответствующих революций, заимствовали у развитого капиталистического Запада многие из его идей и 
институтов,  пытались  не  просто  резко  ускорить,  но  и  кардинально  изменить  характер  и  направление 
развития. Но все эти революции не привели к подлинному «пробуждению», если под этим термином иметь 
в  виду  преобразование  традиционных  порядков  быстрыми  темпами,  с  ориентацией  на  европейские 
стандарты, идеи и институты. Правда, победившие революции вызвали к жизни следующие (кемалистскую 
– в Турции,  гоминьдановскую – в Китае), несколько более радикальные и результативные, но и в этом 
случае следует говорить не столько о пробуждении всей страны, всего народа, сколько об определенной 
поляризации сил, характерной для всего Востока в XX в. 
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Процесс  сокращения  европейского  присутствия  в  Азии,  начавшийся  в  1905  г.,  заметно 
ускорился в годы Первой мировой войны. После войны две европейские державы – Германия и советская 
Россия – свернули свое присутствие в Азии. В 1919 г. была создана  Лига Наций, от имени которой была 
установлена опека над владениями Германии и Турции. Колониями побежденных завладели победители. 
Англия  и  Франция  благодаря  развалу  Османской  империи даже  сумели  добавить  к  своим  владениям 
Палестину, Сирию и Ирак. 

Значительные  потери,  понесенные  Европой  в  ходе  Первой  мировой  войны,  подрыв 
европейской военно-политической мощи привели к изменению в восприятии азиатскими народами позиции 
западных  стран,  способствовали  развитию  национально-освободительных  движений  в  Индии  и  Китае. 
Европейские государства в межвоенный период все в меньшей степени ведут себя в Азии как великие 
колониальные державы. Они уже не играют никакой роли в Китае в период гражданских войн 20-х гг., не 
могут противодействовать захвату Японией Маньчжурии в 1931 г. и Китая в 1937 г. Инерция, сопряженная с 
желанием  предоставить  как  можно  больше  прав  в  управлении  местным  элитам,  является  характерной 
чертой их господства в этот период. Однако такие уступки уже мало устраивают азиатских националистов, 
активность  которых  стимулировали изменения,  произошедшие  за  годы войны.  Более миллиона человек 
вернулись на родину после участия в боях, куда их послали их колониальные хозяева. Экономический бум 
военного  периода породил новую элиту и активизировал социальное брожение в Индии.  Большевики в 
России  заклеймили  западных  империалистов  и  призвали  народы  Востока  к  национальному 
самоопределению.

В трех  азиатских  странах  национализм после Первой мировой войны достиг  внушительных 
размеров. Наиболее эффективным он оказался в Турции, где в 1919–1922 г.  Кемаль Ататюрк возглавил 
революцию против  жестких  условий  мира,  записанных  в  Севрском  договоре,  который  навязали  туркам 
державы  Антанты. Его победы уберегли  Малую Азию от дезинтеграции, как это произошло с остальной 
частью  Османской  империи,  и  позволили  ему  создать  первое  в  истории  ислама  агрессивно  светское 
государство.

Наиболее  широко  национализм  проявил  себя  в  Китае,  где  хаос,  который  переживала 
республика  после  революции  1911  г.,  направленной  против  манчжурской  династии,  открыл  двери 
всевозможным политическим  течениям.  После сворачивания  присутствия  в  Китае  Германии  и России  и 
заметного  ослабления  Англии и  Франции  китайский  протест  оказался направленным в  первую очередь 
против Японии, которая попыталась заполнить этот «вакуум», в частности, путем получения германской 
концессии на провинцию Шаньдунь. Участие в антияпонских восстаниях 1919 г. стало первым политическим 
выступлением  Мао  Цзэдуна.  Восстание  в  1919  г.  в  Корее  стало  также  отражением  антияпонского 
национализма корейцев.

Наиболее сложным явлением стал новый национализм в Индии. С появлением в годы войны 
нового лидера  М. Ганди национальное самосознание охватило широкие круги населения; его концепция 
ненасильственного сопротивления оказала заметное влияние на появление новых форм массовой народной 
борьбы, на моральное разоружение британских властей и на поддержку мирового общественного мнения. В 
этот же период М.А. Джинна начинает организационное объединение индийских мусульман, которое было 
направлено как против колонизаторов, так и против индусов.

Политика  Британии  способствовала  разжиганию  этих  религиозных  разногласий.  Реформы 
Монтегю-Челмсфорда,  положенные  в  основу  Акта  об  управлении  Индией  1919  г.,  ввели  отдельные 
избирательные  курии  для  сикхской  общины  и  для  национальных  меньшинств.  Необходимость 
федеративного  устройства  в такой огромной,  пестрой и многоязычной стране,  как Индия,  осознавалась 
индийскими  национально-патриотическими  силами.  Свое  конкретное  выражение  идея  федерализма 
получила на Конференции круглого стола, созванной в Лондоне для выработки новых конституционных 
реформ.  Разногласия  между  Национальным  Конгрессом и  Мусульманской  Лигой,  подогреваемые 
колониальными властями, не позволили прийти к выработке какого-либо соглашения. В результате было 
принято  «Решение  о  представительстве  религиозных  общин».  Так  называемый  «Общинный  Закон»  Р. 

file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar102
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar107
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar385
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar368
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar417
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar090
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar262
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar011
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar155
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar348
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar280
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar085
file:///F:%5CData%5Cdata%5CSlovar.htm#Slovar127


Макдональда,  принятый в 1932 г.,  расширил систему религиозно-общинного представительства, но стал 
нормативной базой для последующего раздела страны по религиозному признаку.

Что  касается  Японии,  место,  уготованное  ей  в  «клубе»  промышленных  держав  в  первой 
половине XX в., не соответствовало стремительному росту ее экономической мощи и влияния. «Великая 
депрессия»  усилила  рост  напряженности  и  подорвала  возможности  для  проведения  авторитарной 
модернизации  экономики  и  политической  жизни  в  Китае  и  побудила  Японию  перейти  к  агрессивному 
утверждению своей позиции в азиатском регионе.



Вторая мировая война 1939-1941 гг.



Вторая мировая война 1941-1942 гг.

2. Взаимодействие и конфронтация между Востоком и Западом во 
второй половине XX в. 

2.1.   Деколонизация и революционный национализм. 

2.1.1.    Изменения в колониальном управлении европейских держав.
Перемены  в  мире  повлекли  за  собой  изменения  системы  колониального  управления. 

Французская колониальная империя была преобразована во  Французский союз; в конституции Франции 
1947 г. говорилось, что Франция намерена привести колониальные народы к свободному самоуправлению. 
Колонии получили статус заморских территорий с правом представительства в центральных французских и 
местных колониальных законодательных органах, вновь созданной Ассамблее Французского Союза. В 50-е 
гг.  автономия  заморских  территорий  была  еще  более  расширена,  в  них  была  официально  отменена 
существовавшая  десятилетия  система  принудительного  труда,  провозглашена  свобода  создания 
политических и общественных организаций, собраний и печати. 

В британских владениях система колониального управления реорганизовывалась поэтапно. В 
1947 г.  Британская  империя была преобразована в  Британское содружество наций;  на  многочисленных 
конституционных конференциях и переговорах  40-х – начала 60-х гг.  обсуждалось будущее британских 
владений,  их  государственное  устройство,  политические  системы,  проблемы  социально-экономической 
жизни и межэтнических, национальных отношений. Формально выступая в качестве посредника на таких 
встречах – в них участвовали представители колониальной администрации, различных политических партий 
и  организаций  колоний,  –  британское  правительство  проводило  линию  на  сохранение  британского 
присутствия во всех сферах жизни будущих независимых государств. 
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Деколонизация Южной Азии

Деколонизация Юго-Восточной Азии

2.1.2.    Распад колониальной системы. 
После  1945  г.  европейские  державы  оказались  неспособны  удержать  под  своей  властью 

колониальные народы. Начинается процесс деколонизации. В результате Второй мировой войны получили 
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независимость колонии Италии и Японии. Во многих азиатских и африканских странах возникли массовые 
политические  организации,  которые,  используя  преимущественно  ненасильственные  средства 
(демонстрации, митинги, кампании гражданского неповиновения, забастовки и т.д.), возглавили борьбу за 
политическое  освобождение.  Победившие  национально-освободительные  движения  в  Индии  и  Китае 
показали как глубину перемен, вызванных европейским господством, так и преходящий характер самого 
этого господства. Индия и Пакистан получили независимость в августе 1947 г. В 1957 г. англичане, подавив 
партизанское  движение,  передали  власть  умеренным  националистам  в  Малайе.  В  Бирме  Англия  и  не 
пыталась  восстановить  колониальный  режим.  В  1968  г.  Англия  объявила  об  уходе  из  своих  бывших 
владений и военных баз в Азии к востоку от Суэца. Но были и такие колонии,  которым независимость 
досталась дорогой ценой. Освободившись в 1945 г. от японского господства, Вьетнам, Лаос и Камбоджа 
были  вынуждены  защищать  свою  независимость  от  Франции,  развязавшей  против  них  настоящую 
колониальную войну. 

Африка  позднее  освобождается  от  колониализма  (в  1950–1960-е  гг.).  Антиколониальные 
восстания 1947–1949 гг. на Мадагаскаре и 1952–1956 гг. в Кении потерпели поражение, но, тем не менее, 
приблизили народы этих стран к независимости.  В 1956 г. Франция признала независимость Марокко и 
Туниса.  В  1956–1962  гг.  в  кровопролитной  освободительной  войне  добился  независимости  Алжир. 
Вынужденное  согласие  де  Голля уйти  из  Алжира  было  воспринято  частью французского  общества  как 
предательство национальных интересов, во Франции разразился глубокий внутриполитический кризис. 1960 
г.  был  объявлен  «годом  Африки».  Образовалось  45  независимых  государств  в  бывших  английских  и 
французских  колониях.  Вооруженная  освободительная  борьба  народов  Анголы,  Мозамбика,  Гвинеи  и 
островов Кабо-Верде стимулировала возникновение революционной ситуации в Португалии, португальская 
революция 1974  г.  провозгласила  право  народов  заморских  провинций  на  самоопределение  и 
независимость.  Вооруженным  путем  добились  освобождения  Южная  Родезия  (ныне  Зимбабве)  и  Юго-
Западная Африка (ныне Намибия). Распад колониальной системы растянулся почти на половину столетия. В 
общей сложности после Второй мировой войны образовалось свыше 100 новых независимых государств.

Деколонизация Африки

2.1.3.    Наследие колониализма.
Колониализм глубоко изменил социальный, экономический, политический и культурный облик 

десятков стран мира с населением в сотни миллионов человек. Колониальные завоевания осуществлялись с 
необыкновенной  жестокостью.  В  их  ходе,  а  также  в  результате  беспощадной  эксплуатации,  во  время 
многочисленных антиколониальных восстаний погибли десятки миллионов людей. Колониализм обогатил 
метрополии, превратил колонии в источники дешевого сырья и рабочей силы, в рынки сбыта продукции 
экономически развитых стран, поле деятельности иностранного капитала. Такое одностороннее развитие 
хозяйства  сужало  возможности  колониальных  стран,  ставило  их  в  прямую  зависимость  от  быстро 
меняющейся ситуации на мировых капиталистических рынках, от конъюнктуры мировых цен. 
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Колониализм  оставил  в  наследство  освободившимся  странам  серьезнейшие  социально-
экономические,  политические  и  этнические  проблемы.  Пограничные  споры,  межгосударственные  и 
межэтнические конфликты, унесшие многие миллионы жизней в странах Азии и Африки, чаще всего уходят 
своими корнями в колониальное прошлое. 

Но  было  и  другое.  Европа  с  ее  огромным  научным,  техническим,  культурным  опытом  и 
капиталами,  энергия европейских  переселенцев создали в колониях основы современного транспорта  и 
средств связи, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, образования 
и  медицины,  новые  формы  экономической  деятельности.  Был  заложен  фундамент  современной 
государственности  —  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти.  Колониальные  державы 
руководствовались прежде всего своими интересами, но в результате происходило также становление и 
развитие новых общественных отношений, появились новые общественно-политические силы — массовые 
партии, организации, профсоюзы, способные возглавить борьбу колоний за политическое освобождение.

Многие европейцы верили в необходимость колониализма как средства приобщения отсталых 
народов к достижениям цивилизации, видели в этом свое особое предназначение. В колониях прославил 
свое имя великий гуманист, врач и философ, лауреат Нобелевской премии мира 1952 г. Альберт Швейцер. В 
колонии  направлялась  миссионеры  и  врачи,  инженеры  и  учителя.  Среди  них  было  немало  настоящих 
подвижников. В поисках лучшей доли отправлялись туда десятки и сотни тысяч переселенцев из Европы, в 
основном  бедняков.  Их  потомки  уже  в  первом  –  втором  поколениях  считали  колонии  своей  родиной. 
Миллионы «белых индийцев» жили в Индии, «белых африканцев» — в Южной Африке и Алжире, белые 
общины существовали во многих других азиатских и африканских странах. Члены этих общин занимали 
более  высокое  социальное,  экономическое  и  политическое  положение,  чем  основная  масса  жителей 
колоний, но и среди белых поселенцев были бедняки. Распад колониальной системы обернулся для очень 
многих  жителей  колоний  личными  трагедиями.  Массовый  исход  белых  жителей  Алжира,  Бельгийского 
Конго, португальских колоний, Южной Родезии из этих стран после достижения ими независимости был 
вынужденным, а в метрополиях их не очень ждали. 

Таким  образом,  колониализм ускорил  политическое  пробуждение  народов  колоний,  подъем 
национально-освободительных  движений,  распад  мировой  колониальной  системы и  появление  десятков 
новых независимых государств.

2.2.   Соперничество великих держав в ядерный век. 

Упадок европейского влияния за пределами Западной Европы после  Второй мировой войны 
сопровождался ростом доминирующей роли двух сверхдержав – США и СССР – на самом континенте. В 
течение  полувека  международные  отношения  носили  биполярный  характер  –  все  другие  игроки  и 
конфликты  оказались  маргинальными  по  сравнению  с  советско-американскими  отношениями.  В  этом 
заключается главная отличительная черта того периода истории,  который получил название  «холодная 
война».

Доминирующим в модели противоборства СССР и США было идеологическое взаимоотрицание 
по  линии:  коммунизм  –  антикоммунизм.  По  какой  модели  будет  развиваться  человечество  –  в  этом 
заключалась суть конфликта двух сверхдержав.  Экономика стала сферой не только соревнования,  но и 
противоборства  СССР  и  США.  Речь  шла  не  только  о  том,  какая  система  докажет  свое  превосходство,  
обеспечив наиболее эффективные пути экономического и социального развития. Задача состояла в том, 
чтобы  экономически  измотать  противника,  истощить  его  силы.  Именно  в  этом  заключалась  стратегия 
сдерживания Советского Союза, которая была принята Вашингтоном в самом начале «холодной войны».

Однако наибольшую остроту американо-советское соперничество приобрело в военной сфере. 
Гонка  ракетно-ядерных  вооружений  стала  главным  содержанием  отношений  двух  сверхдержав.  В 
результате каждая сторона приобрела способность гарантированно уничтожить другую сторону. Возникла 
ситуация «взаимного ядерного сдерживания» или «взаимного ядерного устрашения». Балансируя на грани 
ядерной  войны,  обе  стороны  не  хотели  перейти  эту  грань.  Именно  поэтому  «холодная  война»  не 
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превратилась  в  «горячую»,  поэтому  две  сверхдержавы  избегали  прямого  конфликта,  и  их  военное 
противоборство приняло характер гонки вооружений. СССР и США применяли военную силу косвенно, через 
партнеров и клиентов в локальных войнах. Лишь в трех случаях сверхдержавы сами вели локальные войны 
(Корея, Вьетнам, Афганистан),  причем ни разу не смогли одержать победу, а в двух случаях потерпели 
поражение.

Невозможность силовым путем уничтожить другую сверхдержаву вынуждала стороны идти на 
ограниченное  сотрудничество.  США  и  СССР  пришлось  вырабатывать  правила  соперничества,  что 
выразилось прежде всего в контроле над вооружениями. Его цель заключалась в том, чтобы сделать гонку 
вооружений более транспарентной, менее дорогостоящей и менее опасной. В ряде случаев сверхдержавы 
сотрудничали  по  вопросам  урегулирования  региональных  конфликтов.  Таким  образом,  мирное 
сосуществование  Советского  Союза  и  США  носило  вынужденный,  ограниченный  характер.  Стороны  не 
отказывались от своих целей в «холодной войне», но их достижение откладывалось на неопределенное 
время.

Идеологическая  доминанта  определила  характер  советско-американского  геополитического 
соперничества в любом районе мира. «Холодная война» между СССР и США, их прямое противостояние 
сопровождалась  ростом  количества  «горячих»  региональных  конфликтов,  порожденных  их  глобальным 
противостоянием и борьбой за влияние в различных регионах мира.

Блоковое противостояние во второй половине XX в.

ХРЕСТОМАТИЯ

А. В. ЯКОВЕНКО АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Под  общей  редакцией  А.  С.  Запесоцкого,  ректора  Санкт-Петербургского  Гуманитарного 
университета  профсоюзов,  доктора  культурологических  наук,  профессора,  члена-корреспондента 
Российской Академии образования, Заслуженного деятеля науки РФ Яковенко А. В.

Альянс цивилизаций и мировая политика. — СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008.— 28 с.

 



Санкт-Петербургский  Гуманитарный  университет  профсоюзов  начинает  публикацию  лекций 
крупнейших  дипломатов  различных  стран  мира  в  цикле  «Дипломатическая  программа  Международных 
Лихачевских научных чтений. Международный диалог культур». Данное издание представляет материалы 
встречи  заместителя  министра  иностранных  дел  Российской  Федерации  А.В.Яковенко  со  студентами 
СПбГУП.

Автор  подробно  останавливается  на  ключевых  проблемах  современности,  связанных  с 
диалогом  культур  и  цивилизаций.  Видный  российский  дипломат  отмечает,  что  предметом  глобальной 
конкуренции стали ценностные ориентиры и модели развития, что в мировой политике вызревает момент 
истины, встает вопрос, какой миропорядок утвердится на десятки лет вперед. Особое внимание уделяется 
анализу  внешнеполитической  стратегии  Российского  государства,  роли  нашей  страны  в  поддержании 
равновесия на международной арене. Издание предназначено для культурологов, историков, политологов, 
студентов-гуманитариев и широкого круга читателей.

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ Отрадно отметить, что в нашем Университете начался очень важный 
цикл лекций «Международный диалог культур»,  осуществляемый в рамках Дипломатической программы 
Международных Лихачевских научных чтений. Идея проведения Чтений первоначально возникла у самого 
Дмитрия Сергеевича Лихачева в 1993 году, тогда же она приняла форму «Дней науки в СПбГУП». После 
смерти Дмитрия Сергеевича данному научному форуму специальным Указом Президента Владимира Путина 
был придан статус Международных Лихачевских научных чтений.

Эта крупнейшая научная конференция, посвященная гуманитарным проблемам современности, 
в Петербурге проходит уже много лет в мае и приурочена к Дням славянской письменности.

Пленарные и секционные заседания Лихачевских чтений уже не могут вместить всю тематику и 
объем  предлагаемых  к  обсуждению  проблем,  поэтому  сейчас  реализуется  специальная  программа  при 
поддерж-ке  Мини-стерства  иностранных  дел  и  по  поручению  Президента  России  Владимира  Путина  — 
выступление с лекциями в нашем Университете видных дипломатов из различных стран мира. В этом году 
Президентом России выделен грант на материальное обеспечение этих лекций, поэтому речь идет, по сути, 
о президентской программе. Все материалы данных встреч будут публиковаться отдельными сборниками. 
Безусловно, эти встречи войдут в историю нашего Университета. Сегодня, в начале данного цикла лекций, 
— выступление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Владимировича 
Яковенко.

По нашей традиции представляю гостя. Александр Владимирович Яковенко родился 21 октября 
1954  года.  В  1976  году  окончил  факультет  международных  экономических  отношений  Московского 
государственного  института  международных  отношений  МИД СССР.  Владеет  английским и  французским 
языками.  Профессиональную  деятельность  начал  в  1976  году,  работал  на  различных  дипломатических 
должностях  в  центральном  аппарате  Министерства  иностранных  дел,  в  том  числе  в  Департаменте 
внешнеполитического планирования и в Постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Почти 
12  лет  Александр  Владимирович  занимался  различными  вопросами  международных  отношений  и 
дипломатии  в  качестве  заместителя  директора  Департамента  международного  научно-технического 
сотрудничества,  заместителя  директора  Департамента  по  вопросам  безопасности  и  разоружения; 
представителя России в Совете управляющих Международного научно-технического центра, заместителя 
Постоянного  представителя  России  при  международных  организациях  в  Вене,  директора  Департамента 
информации и печати — официального представителя МИД. На всех своих постах Александр Владимирович 
проявил  себя  как  блестящий  дипломат,  глубокий  знаток  региональной  и  международной  политики.  В 
августе  2005  года  Александр  Владимирович  Указом  Президента  страны  был  назначен  на  должность 
заместителя  министра  иностранных  дел.  В  настоящее  время  он  курирует  вопросы  участия  России  в 
международных  организациях,  международно-правовой  проблематики,  международного  экономического, 
гуманитарного сотрудничества, в том числе в области прав человека. Александр Владимирович Яковенко 
имеет  дипломатический  ранг  Чрезвычайного  и  Полномочного  Посла.  Принимал  участие  в  работе  ряда 
сессий  Совета  Безопасности  и  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  различных  форумов  по  безопасности  и 



сотрудничеству  в  Европе,  в  мероприятиях  Совета  управляющих  Международного  агентства  по  атомной 
энергии (МАГАТЭ), переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружений в Европе, в деятельности 
российско-американской  комиссии  по  экономическому  и  технологическому  сотрудничеству,  во  встречах 
экспертов высокого уровня стран «Большой восьмерки».

Возглавлял  российскую  делегацию  на  межправительственных  переговорах  по  созданию 
международной  космической  станции.  Александр  Владимирович  Яковенко  — доктор  юридических  наук, 
профессор. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Актуальные проблемы прогрессивного 
развития  международного  космического  права»,  через  три  года  —  докторскую  диссертацию 
«Международно-правовые  проблемы  международных  программ  исследований  использования  космоса». 
Профессор  Яковенко  —  автор  монографий  «Международная  космическая  станция»,  «Прогрессивное 
развитие  международного  космического  права»,  «Современные  космические  проекты:  международно-
правовые  проблемы»,  «Космические  проекты:  международно-правовые  проблемы»,  ряда  статей  по 
международному  праву  и  внешней  политике,  соавтор  учебника  «Международное  космическое  право». 
Действительный член Российской академии естественных наук, член Совета Российской Академии наук по 
космосу. За заслуги перед Отечеством отмечен высокими государственными наградами: орденом Дружбы, 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Циолковского, знаком Почетного работника 
Министерства иностранных дел и рядом других наград. Женат, имеет взрослую дочь.

Тема, с которой выступит сегодня Александр Владимирович Яковенко, — «Альянс цивилизаций 
и мировая политика».

Тот факт, что в нашем Университете будут читать лекции крупнейшие дипломаты, (и в начале 
этого цикла — лекция заместителя министра иностранных дел РФ Александра Владимировича Яковенко),  
свидетельствует  о  том,  какое  внимание  сегодня  Российское  государство  уделяет  проблемам  высшего 
образования,  сколько  делает  для  того,  чтобы  студенты  лучших  университетов  страны  получали 
информацию об актуальных международных проблемах современности из первых рук.

А. С. Запесоцкий, ректор СПбГУП, профессор.

  

Дорогие друзья, прежде всего хотел бы сказать, что мне было приятно получить приглашение 
Александра  Сергеевича  выступить  на  открытии  этого  цикла  лекций.  Сегодня  в  мире,  помимо  проблем 
разоружения, различных политических вопросов, чем занимается Совет Безопасности ООН, есть большое 
число проблем, которые так или иначе связаны с культурой, диалогом между культурами и цивилизациями.  
После  окончания  «холодной  войны»  в  мире  произошли  кардинальные  перемены.  Изменилась  сама 
парадигма международных отношений. Запад утратил монополию на глобализацию. Предметом глобальной 
конкуренции стали ценностные ориентиры и модели развития. Привлекательность культуры, образа жизни, 
позитивный  образ  страны  в  мировом  общественном  мнении  —  эти  и  другие  факторы  «мягкой  силы» 
приобрели огромное значение. Это фундаментальный вызов для всех, включая Россию.

Переходный  период  от  биполярной  конструкции  международных  отношений  к  новой 
международной системе затянулся и вступил в новую фазу. В европейской и мировой политике вызревает 
момент истины. На повестке дня стоит вопрос о том, какой миропорядок утвердится на десятки лет вперед. 
От того, как он решится, зависят устойчивость системы международных отношений и перспективы развития 
мировой экономики. Задача в том, чтобы совместными усилиями завершить трансформацию глобальной и 
региональной  архитектур  в  открытые  системы  коллективной  безопасности,  адаптировав  их  к  новым 
реалиям.  Императивы  глобализации,  возрастающей  комплексной  взаимозависимости  всех  участников 
международного  общения  диктуют  необходимость  укрепления  межцивилизационного  согласия. 
Альтернативой диалогу культур и цивилизаций является возврат к глобальной конфронтации. Раздел мира 
по цивилизационному признаку провоцируют не только разного рода экстремисты, но и те, кто исповедует 
идеологизированные подходы, пытается извне навязать чуждые модели развития и формы правления.

Жизненно  важное  значение  приобретает  духовно-нравственная  основа  общечеловеческой 
солидарности. Но общие ценности не могут оскорблять чувства верующих и разжигать религиозную рознь,  



покрывать  террористов,  их  пособников  и  вдохновителей,  оберегая  их  права  в  ущерб  правам  жертв 
терактов.  Необходимо  вернуться  к  балансу  прав  и  ответственности,  который  зафиксирован  в 
международноправовых документах послевоенного периода, включая Всеобщую декларацию прав человека 
и Европейскую конвенцию о правах человека.

Сегодняшние проблемы, включая противоречивые последствия глобализации, нельзя решить 
без  морали.  Поиск  общего  нравственного  знаменателя,  всегда  существовавшего  в  основных  мировых 
религиях, помог бы и в межцивилизационном диалоге, и в выстраивании критериев соблюдения основных 
прав и свобод.

В XXI веке взаимозависимость государств резко возросла, их безопасность и процветание стали 
неделимы. Абсолютная безопасность, по определению, возможна только в ущерб другим государствам. Ни 
одна из современных международных проблем не имеет силового решения, объективно снижается значение 
фактора  силы  в  глобальной  и  региональной  политике.  Ставка  на  силу  загоняет  проблемы  в  тупик, 
препятствует комплексному урегулированию локальных конфликтов, которое возможно только при полном 
учете интересов всех сторон, вовлечении их в процесс переговоров, а не изоляции.

В  мире  складывается  качественно  новая  геополитическая  ситуация,  определяемая,  прежде 
всего, нарождающейся многополярностью. Ее материальную основу закладывает глобализация, ведущая к 
постепенному укреплению новых центров экономического роста и политического влияния.

Опыт последних лет более чем убедительно показал, что ни у одного государства или группы 
государств  нет  достаточных  ресурсов  для  навязывания  однополярного  мира.  Выстраивать 
межгосударственные отношения по иерархической вертикали становится все труднее из-за набирающего 
обороты  процесса  политической  эмансипации  государств,  освобождающихся  от  блоковой  дисциплины, 
унаследованной со времен «холодной войны».

В  международных  делах  нарастают  противоречивые  тенденции.  Новое  борется  со  старым. 
Перспективным  тенденциям  укрепления  коллективных  и  правовых  начал,  отвечающим  императивам 
глобализации,  противостоят  инерция  блоковой  политики  и  идеологизированных  подходов,  попытки 
навязать миру новую конфронтацию, ремилитаризировать мировую политику.

К опасным рецидивам прежнего мышления относится и политикопсихологическая установка на 
сдерживание  России,  в  том  числе  как  средство  сплочения  западного  альянса.  Предпринимаются 
деструктивные  попытки  реидеологизировать  международные  отношения  путем  создания  искусственных 
конструкций типа либеральная демократия против авторитарного капитализма, призванных вновь поделить 
мир  на  «чужих»  и  «своих».  Серьезным  осложняющим  моментом  является  полномасштабный 
внешнеполитический кризис в США, затрагивающий фундаментальные основы мироощущения американцев, 
которое нашло выражение в мифологии однополярного мира.

На передний план в мировой политике выходят глобальные вызовы и угрозы: международный 
терроризм,  транснациональная  преступность,  наркоторговля,  эпидемии  инфекционных  заболеваний, 
природные  и  техногенные  катастрофы,  изменение  климата.  С  исчезновением  негативной  стабильности 
«холодной  войны»  обострились  многие  старые  региональные  конфликты,  появились  новые.  Усилилась 
угроза попадания ядерного оружия в руки террористов. Положение дел в сфере нераспространенческих 
режимов далеко от идеального: здесь существуют серьезные проблемы, которые неотделимы от застоя в 
разоруженческой  области.  Попытки  навязать  миру  гипертрофированное  значение  фактора  силы 
подпитывают  тягу  стран,  ощущающих  свою уязвимость,  к  обладанию оружием массового  уничтожения. 
Налицо  тенденция  разрастания  националистических  и  сепаратистских  настроений.  В  мире  расширяется 
конфликтное пространство, приближающееся к зоне жизненных интересов России.

В силу глобального характера проблем преодолеть их можно только совместными усилиями 
всего  мирового  сообщества,  в  полной  мере  задействуя  потенциал  многосторонней  дипломатии, 
опирающейся на международное право. Как и в обществе свободных людей, в мире свободных государств 
необходимо  универсальное  регулирующее  начало,  чтобы  обеспечить  в  международных  делах 
предсказуемость  и  доверие.  Без  коллективных  действий,  основанных  на  уважении  к  международной 



законности, не будет успеха ни в борьбе с международным терроризмом, ни в решении проблем ресурсного 
обеспечения  человечества  без  ущерба  для  окружающей  среды,  ни  в  достижении  целей  глобального 
развития, включая преодоление технологического разрыва и искоренение бедности на основе обеспечения 
всем государствам равного доступа к преимуществам глобализации.

Дальнейшее  откладывание  решения  накопившихся  проблем  грозит  катастрофическими 
последствиями для всех  государств.  Нынешние противоречия  могут  быть разрешены путем открытых и 
честных  дебатов,  к  которым призвал  Президент  В.  В.  Путин в  Мюнхене.  Путь  к  доверию лежит  через 
откровенный  разговор  и  аргументированное  обсуждение,  а  также  равноправное  взаимодействие, 
предполагающее  совместный  анализ  угроз  и  совместную  выработку  решений.  Решение  вопросов 
стратегической стабильности не может более оставаться эксклюзивной сферой отношений между Россией и 
США. Пришло время открыть эти рамки для всех ведущих государств,  прежде всего европейских,  ради 
обеспечения общей и равной безопасности. В этом — смысл российских предложений по ДОВСЕ, ПРО и 
РСМД.

В  глобализирующемся  мире  широкое  распространение  получает  сетевая  дипломатия  как 
оптимальное  средство  межгосударственного  взаимодействия,  призванное  обеспечить  устойчивость 
миропорядка  на  нынешнем  переходном  этапе.  Россия  активно  участвует  в  таких  гибких  форматах 
взаимодействия, как диалоговый механизм России, Индии и Китая, группа БРИК с подключением Бразилии, 
Шанхайская  организация  сотрудничества,  ЕврАзЭС,  ОДКБ.  Большое  значение  мы  придаем  укреплению 
партнерских  связей  с  интегра-ционными  объединениями  АзиатскоТихоокеанского  региона,  Ближнего 
Востока,  Латинской  Америки  и  Африки.  Необходимо  коллективное  лидерство  ведущих  государств, 
опирающееся на взаимный учет интересов и осознание общей ответственности за судьбы мира. Оно должно 
быть представительным в географическом и цивилизационном измерениях.

Фундаментом  такого  неформального  механизма  может  служить  только  Организация 
Объединенных  Наций,  обладающая  уникальной  легитимностью.  В  качестве  его  важного  элемента 
рассматриваем  «Большую  восьмерку».  Поддерживаем  идущую  от  жизни  тенденцию  к  дальнейшей 
демократизации  этого  форума,  включая  укрепление структурированного  партнерства  с  Китаем,  Индией, 
Бразилией, Мексикой и ЮАР.

Одним из важнейших факторов нового миропорядка и поддержания равновесия в глобальном 
масштабе становится окрепшая Россия, которая вновь обрела уверенность в своих силах и готова нести 
возросшую ответственность в международных делах. Свидетельства тому — укрепление позиций нашей 
страны  в  глобальной  экономике  и  финансах,  обретение  ею  статуса  донора  международного  развития, 
решения  о  проведении  в  России  саммита  ШОС  в  2009  году,  саммита  АТЭС  в  2012  году  и  зимних 
Олимпийских игр в 2014 году. Это является результатом созидательной работы последних восьми лет, в 
течение  которых  страна  укрепляла  свою  государственность  и  обороноспособность,  модернизировала 
экономику, решала масштабные социальные задачи, в том числе путем участия в широком международном 
сотрудничестве.  Впервые  в  истории  у  нас  появились  возможность  и  решимость  делать  все  это 
одновременно.

На  этом  прочном  фундаменте  российское  руководство  в  основном  сформировало 
внешнеполитическую стратегию, отвечающую коренным национальным интересам страны и требованиям 
нынешнего этапа мирового развития. Наша страна нацелена на равноправное сотрудничество со всеми, кто 
к этому готов. Такая открытость в полной мере отражает новое мироощущение россиян. Важно и то, что в 
российском обществе, в том числе в экспертно-политологических кругах, укрепляется согласие по поводу 
задач и целей отечественной дипломатии.

Российская внешняя политика основывается на здравом смысле и идет от жизни. Ее основные 
принципы  —  прагматизм,  многовекторность,  неконфронтационность  при  отстаивании  национальных 
интересов,  опора  на  международное  право  — полностью  оправдали  себя  на  практике.  У  современной 
России  реалистичные  и  понятные  устремления.  Мы  выступаем  за  поддержание  международной 
стабильности  как  важнейшего  условия  решения  задач  дальнейшего  развития  страны  и  позитивной 
эволюции международных отношений.



Свидетельством  открытости  внешней  политики  России,  нашей  готовности  вносить  свой 
интеллектуальный вклад в осмысление общих задач,  стоящих перед международным сообществом, стал 
одобренный  Президентом  В.  В.  Путиным  Обзор  внешней  политики  России,  который  вызвал  широкий 
позитивный резонанс в стране и за рубежом.

Серьезные задачи по модернизации народного хозяй-ства требуют предельного напряжения 
сил  как  внутри  страны,  так  и  на  внешнеполитической  арене.  Поэтому  вопросы  экономического 
сотрудничества с иностранными партнерами постоянно в фокусе нашего внимания. Содействие расширению 
присутствия  российских  экономоператоров  на  мировых  рынках,  привлечение иностранных  инвестиций  в 
российскую  экономику,  формирование  справедливых  политических  и  правовых  рамок  международного 
экономического  сотрудничества  — все  это входит  в число  приоритетов  российской дипломатии.  Россия 
готова к конкуренции, но она должна быть честной, без скрытых повесток дня.

Миру нужна сильная, конкурентоспособная Россия. Россия, которая была бы «поставщиком» 
безопасности  и  стабильности.  Россия,  помогающая  поддерживать  баланс  в  европейской  и  глобальной 
политике,  вносящая  свой  интеллектуальный  и  практический  вклад  в  решение  u1087  проблем,  стоящих 
перед  человечеством.  Россия,  с  которой  можно  и  нужно  развивать  взаимовыгодное,  равноправное 
сотрудничество.

Но развивать взаимовыгодное сотрудничество можно только тогда, когда обеспечены базовые 
условия  всеобщей  и  равной  безопасности.  Россия  заинтересована  в  укреплении  международной 
стабильности и безопасности не больше, чем другие государства. Ценой международного согласия не может 
быть наш отказ  от внешнеполитической самостоятельности,  которая отвечает политической традиции и 
историческому  призванию России.  Там,  где  партнеры отказываются  от  совместных действий,  мы будем 
принимать  решения  сами,  исходя  из  своих  национальных  интересов,  но  обязательно  опираясь  на 
международное право.

Наш призыв к откровенному разговору, подкрепленный решимостью идти на трудные решения 
в  вопросах,  затрагивающих  интересы  безопасности  России  и  основы  международного  правопорядка,  в 
целом  находит  понимание  у  наших  партнеров.  Урегулирование  практически  всех  актуальных 
международных проблем удалось сделать предметом легитимных многосторонних усилий при участии ООН. 
Укрепляется сознание того, что ни одну из них не решить без заинтересованного участия России, других 
центров экономического роста и политического влияния современного мира.

При  всей  неконфронтационности  внешней  политики  России  для  нас  существуют  «красные 
линии»: когда создается угроза нашей национальной безопасности или существующему международному 
правопорядку.  Здесь  мы будем отстаивать  свои  интересы до  конца.  К  числу  таких  вопросов  относятся 
односторонние планы размещения элементов глобальной системы ПРО США в Европе, попытки навязать 
одностороннее урегулирование в Косово в нарушение Устава ООН, решений Совета Безопасности ООН и 
принципов ОБСЕ. В принципиальных вопросах Россия не торгуется. Сделки на основе разменов одних на 
другие  исключены.  Россия  никому  не  будет  ставить  палки  в  колеса,  но  не  будет  и  сотрудничать  на 
диктуемых ей условиях. Мы просто будем вынуждены наблюдать за происходящим со стороны.

В  предстоящий  период  в  мировой  политике  возможны  сбои.  Это  касается,  прежде  всего, 
европейских  дел, где наиболее ощутима инерция блоковых подходов,  тормозящих преобразование всей 
европейской  архитектуры,  несущей  на  себе  отпечаток  идеологии  победы  в  «холодной  войне»,  в 
современную  открытую  систему  коллективной  безопасности.  Частью  этой  картины  стали  попытки 
переписать  историю,  предъявить  нам  некий  «исторический  счет»  и,  в  конечном  счете,  «отлучить»  от 
Европы.

Россия  не  даст  вовлечь  себя  в  какую-либо  конфронтацию,  для  которой  нет  объективных 
причин. Тем более не будет участвовать в возобновившейся гонке вооружений, пагубной для внутреннего 
развития страны.  Мы будем проводить взвешенную, объединительную политику, продвигать позитивную 
повестку дня в международных отношениях, предлагать конструктивные альтернативы решения проблем.



Залогом  надежной  безопасности  и  успешного  развития  России  и  ее  партнеров  является 
обеспечение единства евроатлантического пространства — от Ванкувера до Владивостока, недопущение его 
фрагментации, которая вела бы к появлению новых разделительных линий на континенте. В этой части 
мира необходимо взаимопонимание между Россией, США и Евросоюзом. Такой «тройственный концерн», 
укрепление взаимного доверия — лучшая форма рассеивания различных подозрений.

В  связи  с  предстоящими  президентскими  выборами  перед  российской  дипломатией  стоит 
задача  обеспечения  преемственности  внешнеполитического  курса.  Весь  наш  исторический  опыт 
показывает,  что  твердое  отстаивание  своих  законных  интересов  является  необходимым  условием 
выстраивания подлинно равноправных отношений с внешним миром. У нас есть все, чтобы успешно решить 
эту задачу: политическая воля, ресурсы, иные возможности, включая упрочившееся положение страны в 
мире и естественные конкурентные преимущества, от которых мы не намерены отказываться.

Несколько  дней  назад  в  Мадриде  прошел  первый  форум  «Альянса  цивилизаций».  Тема, 
которая  там обсуждалась,  была животрепещущей,  так  как  в  мировой  политике  есть крупная  проблема 
межцивилизационных  отношений,  отношений  между  культурами.  Тема  диалога  культур  появилась  не 
сегодня  и  не  вчера.  Она  поднималась  так  или  иначе  в  рамках  Организации  Объединенных  Наций  на 
протяжении  целого  ряда  лет,  и  одним  из  инициаторов  была  Россия.  Потом  появилась  Резолюция 
Генеральной  Ассамблеи  ООН,  в  рамках  которой  и  была  принята  глобальная  повестка  дня  диалога 
цивилизаций. Цель этой резолюции — постараться найти пути того, как на этом международном форуме 
обсуждать  тему  диалога  культур,  как  урегулировать  конфликты,  которые  так  или  иначе  имеют 
межцивилизационную составляющую. Тем более, как мы с вами знаем, в последние годы очень серьезно 
обострились отношения между странами Запада и мусульманским миром.

Несколько лет назад Испания и Турция выдвинули идею «Альянса цивилизаций». После этого 
была создана представительная «группа мудрецов», куда вошли такие крупные деятели, как, например,  
бывший Президент Ирана Хатами,  бывший Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор,  известный 
российский  специалист  по  Ближнему  Востоку  Виталий  Наумкин.  Был  подготовлен  доклад,  который 
получился очень интересным. Главной темой доклада была попытка найти выход из того противостояния, 
которое сложилось на сегодняшний день между исламским миром и Западом.  Доклад был представлен 
Генеральному  секретарю  ООН  и  был  воспринят  международным  сообществом  весьма  позитивно.  Что 
дальше?  Несколько  дней  назад  в  Мадриде  прошел  форум,  первый  форум  по  приглашению  испанцев, 
который называется «Альянс цивилизаций». На него собрались главы государств, министры иностранных 
дел. Цель — попытка найти выход, снизить, если хотите, температуру противостояния между Западом и 
странами исламского мира. Но, конечно, тема значительно шире, и здесь нельзя ограничиваться только 
этими  рамками.  Проблема  уважительного  u1086  отношения  к  культуре  —  тема  очень  широкая. 
Глобализация, по большому счету, подталкивает нас к двум путям развития. Один путь, за который, кстати,  
выступает большинство западных государств, и прежде всего Соединенные Штаты, как бы подталкивает нас 
к унификации культуры и жизни. Второй подход — учет самобытности различных культур, различных стран. 
Но  главное  —  это  то,  что  необходимо  признать,  что  все  страны,  все  культуры,  все  религии  имеют 
одинаковое место под солнцем, одинаковые права. И вот в данном случае как бы столкнулись два подхода.  
«Альянс  цивилизаций»  —  это,  конечно,  второй  подход,  так  как  он  признает,  что  все  религии  имеют 
одинаковый  статус,  все  культуры равны.  И,  для  того  чтобы снимать  напряженность,  необходимо вести 
диалог.  Должен  сказать,  что  это  серьезная  философская  установка.  Например,  нашей  страной  на 
международной арене проводится четкая линия в пользу так называемого многополярного мира. Что такое 
многополярный мир? Это значит, что все государства имеют одинаковые права и они равны. Это то, что 
было в свое время заложено в рамках Организации Объединенных Наций, в рамках ее Устава.

В  Мадриде  участники  встречи  выделили  четыре  направления,  по  которым  необходимо 
работать. Первое направление — это вопросы миграции, очень важная тема, потому что она волнует всех, 
так как большое количество людей перемещается каждый год, причем в те места, где они никогда не жили. 
Они,  естественно,  привносят  свои  культурные  обычаи,  свою  религию.  Второй  вопрос  —  образование. 
Необходимо активно разъяснять, как вести диалог, как решать конфликты. Третий вопрос — это работа с 



молодежью,  тема,  которая  очень  серьезно  на  сегодняшний  день  воспринимается  во  всех  странах,  и 
естественно, что теме молодежного воспитания, образования будет уделяться особое внимание. И наконец, 
четвертая тема — это средства массовой информации, которые очень часто и определяют настроения в 
обществе.  Вспомните  известный  «карикатурный  скандал»,  когда  в  датской  прессе  были  опубликованы 
карикатуры на пророка Мухаммеда. Он вызвал всплеск негативных эмоций в мусульманских странах. Но 
здесь опять же столкнулись две линии.  Целый ряд европейских стран считает,  что издатели поступили 
правильно, поскольку на Западе, мол, существует свобода слова, и поэтому можно публиковать все, что они 
считают нужным, если это укладывается в редакционную политику конкретной газеты. Эта тема, кстати, 
также обсуждалась в Мадриде.

В заключение своего выступления хотел бы отметить,  что в условиях  глобализирующегося 
мира  значительно  возрастает  роль  религиозного  фактора  в  мировой  политике.  Наше  концептуальное 
видение роли религиозного фактора в мировой политике связано с необходимостью сопрягать подходы к 
актуальным международным проблемам с базовыми ценностями основных мировых религий, составляющих 
духовнонравственную основу общечеловеческой солидарности.

***

А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Вы назвали четыре важных направления, как бы четыре платформы, на 
которых будет основываться работа «Альянса цивилизаций». Я заметил, что во всем этом диалоге, который 
уже довольно-таки давно ведется, не звучит слово «наука». Я встречался с господином Сампайю, лидером 
этого диалога, бывшим Президентом Португалии, и в его выступлениях нет слова «наука». Предполагается,  
что  выразителями  неких  идей  выступают  чиновники,  которые  работают  в  различных  государственных 
ведомствах. Россия, как я понял из Вашей лекции, дополняет диалог культур диалогом религий. Это очень 
интересная идея. Но в современном, индустриально развитом обществе носителем определенных идей и 
ценностей  является  не  только  религия,  но  и  наука.  Сейчас,  с  моей  точки  зрения,  появился  ряд 
фундаментальных проблем, которые с научной точки зрения не решаются. Косово — это как раз пример 
того, когда у науки нет ответа. С одной стороны, понятно, идея признания прав малой культуры имеет 
право на существование, это очень важная идея, которая выросла из мировой цивилизации. Однако пример 
Косово  заставляет  задуматься,  когда  албанское  население,  не  будучи  коренным  на  этой  земле,  не 
восприняло  ценно-стей  страны,  Сербии,  в  которой  они  стали  проживать,  ценностей  ее  культуры,  они 
обособились,  стали  жить  автономно,  резко  увеличивая  свою  численность,  и  в  результате  полностью 
вытеснили сербов с их исконной территории. Давайте на минуту представим, как по этой модели могут 
развиваться  события,  например,  в  нашем городе.  Сейчас Правительство  Петербурга продало китайским 
бизнесменам огромную часть государственной земли на берегу Финского залива. Гипотетически на этом 
месте может начаться процесс, очень похожий на косовский, когда будет формироваться своя китайская 
субкультура. Если дело пойдет таким образом, то, возможно, в 2025 году губернатором Петербурга будет 
избран китаец.  Это,  конечно,  шутка.  Однако  я убежден,  что подобные  проблемы необходимо решать с 
привлечением науки, интеллектуалов.

— Полностью с Вами согласен в том, что научная тематика также должна присутствовать в 
«Альянсе  цивилизаций».  В  Мадриде  прошел  первый  форум.  Кстати,  определенную  брешь  здесь  могут 
заполнить Лихачевские чтения, где обсуждаются крупные проблемы с научным подходом. Что же касается 
китайцев, то это проблема миграции населения. С китайцами столкнулись, в частности, американцы, когда 
возникали  большие  мегаполисы,  возникали  так  называемые  «чайнатауны».  Есть  и  другие  примеры.  В 
Австрии существует законодательство: китайские рестораны не должны размещаться ближе определенного 
расстояния друг от друга с тем, чтобы не создавались китайские мегаполисы.

  

А.  С. ЗАПЕСОЦКИЙ: — Как, по-вашему, следует вести себя нашей стране, чтобы, отстаивая 
позицию, которую мы считаем верной и справедливой, не подвергаться при этом избыточному давлению со 
стороны державы, считающей себя гегемоном на современной международной арене? 



— Одна из задач внешней политики и состоит в том, чтобы отстаивать собственные принципы, 
но при этом не скатиться в конфронтацию. Нужно обязательно придерживаться определенных принципов и 
сопротивляться  давлению,  которое  может  на  нас  оказываться.  Барометр  авторитета  любой  страны  на 
международной арене — поддержка, которую получает страна на выборах в международных организациях. 
Сейчас  прошли  выборы  в  Исполнительный  совет  ЮНЕСКО.  Мы  конкурировали  с  достаточно  большим 
количеством  государств,  голосование  было  тайное.  Россия,  в  отличие  от  других  государств,  набрала 
максимальное количество голосов из возможных и прошла в Исполнительный совет. О чем это говорит? О 
том, что политика России пользуется очень широкой поддержкой в мире. Второй пример. Два года назад 
был создан Совет по правам человека, ключевой орган, который занимается соблюдением прав человека в 
мире. И для того, чтобы быть избранным в этот Совет, необходимо получить 2/3 голосов из 192 членов 
Организации Объединенных Наций. В результате часть западноевропейских стран, которые считают, что с 
правами человека у них все в порядке, так и не смогла набрать нужного количества голосов. Соединенные 
Штаты вообще решили не выставлять свою кандидатуру. Вот вам пример того, в каких областях у кого 
какой авторитет.

  

В. РЕКЕТЬ, I курс, юридический факультет: — У меня возник такой вопрос: одной из острейших 
проблем во взаимоотношениях России со странами Запада является расширение НАТО на Восток. Удастся 
ли России противодействовать такому расширению? И какие меры здесь наиболее эффективны? 

— С одной стороны, нам трудно противодействовать расширению НАТО на Восток, потому что, 
во-первых, участие или неучастие каждого государства в конкретной организации — это суверенное право 
этого  государ-ства.  Но,  с  другой стороны,  мы постоянно  ведем работу,  чтобы НАТО,  которое  является 
военной организацией, не расширялось. Считаем, что приближение к нашим границам военной машины 
НАТО, которая не трансформировалась до сегодняшнего дня, представляет угрозу для нашей страны. С 
теми  странами,  которые  становятся  членами  НАТО,  мы,  естественно,  соответствующим  образом 
выстраиваем  наши  отношения.  То  есть  ничто  не  остается  незамеченным.  Другое  дело,  что  мы  не 
устраиваем из этого скандал. Но все это учитывается, в том числе и в военных планах. Думаю, что чем 
сильнее будет наша страна — экономически, политически, — тем больше мы сможем справляться с теми 
проблемами, которые существуют в плане расширения НАТО.

  

М. АЛИ, I курс, юридический факультет: — Скажите, осуществляет ли Россия согласованную с 
другими странами политику, направленную на создание противовеса Соединенным Штатам Америки?

 — Вы знаете, мы противовеса Соединенным Штатам не создаем, мы стараемся развиваться 
сами, занимать достойное место в мире. Противодействие Соединенным Штатам, противодействие другим 
странам — очень неблагодарное дело. Оно занимает и отвлекает серьезные экономические ресурсы страны, 
что нам совершенно не нужно. Более того, наша страна активно развивается, и мы считаем, что нам нужно, 
наоборот, искать точки соприкосновения с другими странами, а не конфронтации.

  

А. КАРПЕНКО, IV курс, экономический факультет: — Как известно, страны ЮгоВосточной Азии 
сегодня  развиваются  очень  стремительными  темпами,  их  называют  еще  «азиатскими  тиграми».  Какие 
перспективы развития отношений с ними?

 — Думаю, что очень хорошие перспективы развития отношений. Например, товарооборот с 
Китаем,  если  мне  память  не  изменяет,  порядка  40  миллиардов  долларов,  и  он  растет  значительными 
темпами. Страны Азии будут занимать все большее место не только в мировой экономике, но и в политике.  
Более  того,  политика  этих  государств  созвучна  подходам  России.  Поэтому  и  на  политическом,  и  на 
экономическом уровнях стоит задача более активного развития отношений с этими государствами.

  



А.  ЗЫКОВА,  I  курс,  факультет  искусств:  — В 2006  году  Организация  Объединенных  Наций 
приняла Декларацию о правах коренных народов. Расскажите, пожалуйста, как она выполняется и какие 
проблемы здесь существуют.

— С Декларацией была непростая история. Сама Декларация нас устраивает, так как Россия 
проводит  взвешенную  политику  в  области  соблюдения  прав  коренных  народов.  Однако  на  этапе  ее 
согласования ряд стран включили положения, которые предполагают исключительные права определенных 
народностей, проживающих в определенных местах, на экономические ресурсы этого региона. Тем самым 
это  ущемляло  бы  права  других  национальностей,  которые  проживают  в  этом  же  регионе.  Кстати,  эти 
положения были неприемлемы для большинства многонациональных государств. Шли долгие переговоры. 
Но сегодня все вопросы решены, и мы смогли поддержать эту Декларацию в ходе Генеральной Ассамблеи 
ООН.

  

А.  МИНИНА,  I  курс,  юридический  факультет:  —  Существует  проблема  —  отток  трудовых 
ресурсов из России, особенно квалифицированных, так называемый «отток мозгов». Как Вы считаете, когда 
и как может быть решена данная проблема? 

—  Думаю,  что  решить  эту  проблему  можно  только  экономически.  Об  этом  говорят  и  те 
решения,  которые  принимались  на  уровне  Правительства  и  Президента  России.  Пока  мы  не  создадим 
нормальных условий для работы в России, естественно, отток будет. Но, что очень важно, в определенных 
отраслях эта тенденция постепенно прекращается. В частности, если вы возьмете наших компьютерных 
специалистов, то сейчас их все больше работает в России и они никуда не уезжают. Это новая тенденция,  
на мой взгляд, очень хорошая.

  

— Вы говорили, что Россия ведет политику развития безвизового режима с как можно большим 
количеством стран. Не считаете ли Вы, что такое «стирание» границ между странами приведет к смешению 
культур и диалог цивилизаций уже будет не нужен? (записка из зала)

 — Безвизовый режим установить со всеми государст-вами очень сложно. Это займет годы. Но 
введение безвизового режима не означает, что будет отменен пограничный контроль, что вы просто так 
сможете поехать куда-то на работу. В большинстве государств вы можете находиться 90 дней, потом вам 
потребуется  или  разрешение  на  работу,  или  нахождение  других  путей  решения  вопроса  вашего 
пребывания. Специалисты подсчитали, что сейчас миграционные потоки достигли численности населения 
Земли, которое проживало в XVII веке. В то же время возникает другая проблема, то, о чем я говорил. В  
определенные места проживания приезжают люди, которые никогда не жили в этой части света, и они 
начинают  жить,  в  общем-то,  бок  о  бок  с  другой  религией,  с  другой,  как  теперь  принято  говорить,  
цивилизацией. Попытаться найти правильные рецепты того, чтобы они жили в мире, не мешали друг другу, 
чтобы не было конфликтов, — в этом состоит цель и диалога, и альянса.

  

— Какие на сегодняшний день перспективы отношений с Украиной? Вступит ли она в НАТО? 
Что от этого можно ожидать? (записка из зала) 

— Мы не хотим, чтобы Украина вступала в НАТО. Это первое. Второе — мы хотим активно 
развивать  отношения  с  Украиной,  и  это  является  стержневым  элементом нашей  внешней  политики.  И 
третье — исхожу из того, что после всех политических перипетий, которые были и еще продолжаются на 
Украине, мы, тем не менее, сможем выйти на стабильные отношения с этой страной,  с тем чтобы они  
отвечали интересам наших народов.

  

— Влияют ли результаты спортивных поединков на состояние дипломатических отношений, 
например, матч Россия–Англия и то, что команда не будет участвовать в чемпионате Европы? (записка из 
зала)



 — Спортивные  достижения реально влияют на авторитет  страны.  Вот  вчера,  кстати,  было 
заседание Комитета под председательством Д. А. Жукова по подготовке к Олимпийским играм в Китае. Три 
страны,  действительно,  самые  мощные в спорте.  США набрали на  последней Олимпиаде максимальное 
количество золотых медалей, помоему, где-то около 50. На втором месте китайцы — около 40 золотых 
медалей. И на третьем месте Россия — около 30 медалей. Вот вам иллюстрация — чем мощнее страна, тем  
сильнее ее спортивные возможности. Будем надеяться на то, что наша команда летом этого года покажет 
хорошие результаты и займет второе место по числу золотых медалей.

  

— Разрешите  задать «исторический  вопрос».  Кто  из  российских  дипломатов прошлого  Вам 
наиболее близок, кто кажется самым ярким, интересным? (записка из зала)

 — Безусловно, Горчаков. Горчаков — это дипломат, который много сделал для того, чтобы 
Россия стала сильной.

  

А.  С.  ЗАПЕСОЦКИЙ: — Спасибо.  Александр Владимирович.  Позвольте поблагодарить  Вас  за 
встречу  и  просить  передать  министру  иностранных  дел  России  нашу  глубочайшую  благодарность  за 
поддержку Международных Лихачевских научных чтений.

Вопросы для самопроверки и обсуждения по курсу

Модуль I. Зарождение контактов между Западом и Востоком в античный 
период.

Где зародились земледельческие общества в период неолита?

Что известно о первых контактах Востока и Запада?

Расскажите о гипотезах ученых на счет происхождения греческого письма.

Охарактеризуйте минойскую цивилизацию и ее отношения со странами Востока.

Назовите основные направления торговли греков в микенский период.

Каковы были основные напрвления миграции в ходе Великой греческой колонизации?

Вспомните названия наиболее крупных греческих апойкий этого периода.

Что стало поводом для начала Греко-персидских войн?

Назовите наиболее известные сражения Греко-персидских войн.

Объясните  логическую  зависимость  между  греко-персидскими  войнами  и  эволюцией 
концепции «варвар» в греческом менталитете.

Что общего и различного прослеживается в оценке варварства у Геродота, Аристотеля и 
Платона?

Удалось ли Александру Македонскому довести до конца свои завоевания?

Что такое панэллинизм?

Назовите крупнейшие города эпохи эллинизма.

Как можно охарактеризовать отношения греков и местного населения в эллинистических 
городах?

Что Вы можете сказать о контактах Индии с Западом в античную эпоху?

Охарактеризуйте характер взаимоотношений ханьского Китая с Западом в римскую эпоху.

Назовите основные точки зрения о происхождении этрусков.

 



Модуль II. Взаимодействие и конфронтация Запада и Востока в средние века.

Какие черты сближали Византийское государство с государствами Востока?

Как Вы понимаете термин «Великое переселение народов»?

Каковы были контакты Китая на западе в Танский и Сунский период?

В чем причины возникновения ислама?

В чем, на Ваш взгляд, причины удачной экспансионистской политики арабов в VII-IX вв.?

Откуда произошли береберы?

Расскажите об этапах создания Кордовского эмирата.

В чем, на Ваш взгляд, причины религиозной терпимости, отличавшей первый этап арабских 
завоеваний?

Почему Испания к концу XI в. оказалась под властью альморавидов?

Какие наиболее важные изобретения получили христиане от арабов?

Арабы, как известно, многое передали христианам, а что арабы восприняли у христиан, в 
частности, в Испании?

На каких языках говорило население мусульманской Испании?

В каком городе Испании  католический  собор  построен в  стиле  мудехар и  ранее  служил 
мечетью? 

Какие монашеские ордена принимали участие в Реконкисте?

Назовите основные причины начала крестовых походов?

Справедливо ли утверждение французского историка Ж. Ле Гоффа, что крестовые походы 
явились «первым опытом европейского колониализма»?

В каких областях науки преуспели арабские ученые? 

В чем, на Ваш взгляд, значение изобретения бумаги?

При каком Великом хане территория монгольского государства достигла максимума?

Что стало поводом путешествия Марко Поло в Китай?

О чем рассказывал М. Поло в своей знаменитой книге?

В чем значение Великого шелкового пути для развития контактов Запада и Востока?

Расскажите о распространении религиозных воозрений вдоль Великого шелкового пути?

С чем связывают закат функционирования Великого шелкового пути?

 

Модуль III. Новое время: начало доминирования западной цивилизации.

Как происходило формирование турецкого этноса?

Из какого государственного объединения образовался Османский султанат?

Как звали последнего византийского императора?

Как стал называться Константинополь после захвата его турками?

О каком море в XVI в. говорили, что существовала угроза превращения его в «исламское 
озеро»? Почему?

Назовите экономические предпосылки Великих географических открытий. 

Назовите социально-демографические предпосылки Великих географических открытий. 

Назовите технические предпосылки Великих географических открытий.



Почему  португальцам  относительно  легко  удалось  завоевать  азиатские  территории  и 
основать там свои фактории?

Удалось ли португальцам добиться монопольного положения в азиатской торговле?

В чем, на Ваш взгляд, причины заката португальской торговой империи в Азии?

Назовите имена первых европейцев, оказавшихся в Японии в XVI в.?

Какие европейские технические новшества заинтересовали японцев? Почему?

В чем, на Ваш взгляд, были причины успехов христианской миссионерской деятельности в 
Японии в XVI в.?

Какой образ Японии создавали в своих трудах иезуитские миссионеры? На что они обращали 
особое внимание?

Что знали японцы о Европе к началу XVII в.?

В чем была специфика португальского, голландского и английского экспорта из Азии?

В  чем  проявилось  превосходство  английской  Ост-Индской  торговой  компании  над  ее 
голландским и французским конкурентом?

Каково было отношение к Востоку мыслителей раннего Нового времени?

Сравните оценку Азии в трудах Ш. Монтескье и Ф.Кенэ?

Каким предстает Восток в произведениях Ф. Вольтера?

Назовите два основных направления в оценке Индии и Азии в целом в работах англичан 
конца XVIII – начала XIX вв.

В чем причины возрождения ориенталистских исследований в Германии в 19 в.?

Охарактеризуйте отношение к Востоку Г. Гегеля.

 

Модуль IV. Конец доминирования западной цивилизации. Новый этап 
отношений между Востоком и Западом. 

В чем были причины опиумных войн в Китае?

К каким результатам привели опиумные войны?

В каком году произошла Революции Мейдзи?

К каким последствиям для Японии она привела?

Как развивались японо-российские отношения в начале XX в.?

Каково было положение Японии в мире после Первой мировой войны?

Что стало причиной создания Индийского Национального конгресса и Мусульманской лиги?

Каковы были взаимоотношения этих партий в первой половине XX в.?

В чем проявилось влияние европейцев на колонии в XIX в.?

В чем была причина создания Французского союза и Британского содружества наций?

В чем проявилось наследие колониализма, в первую очередь, в африканских стрнах?

По каким направлениям проходило противостояние СССР и США в годы «холодной войны»?

 

Модуль V. Перспективы. Глобализация и цивилизационные отношения: 
«Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций». 



Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы, с которыми сталкивается человечество в эпоху 
глобализации?

Какие  аргументы  выдвигал  С.  Хантингтон,  утверждая  о  неизбежности  столкновения 
цивилизаций?

Каковы на Ваш взгляд истинные причины развязывания США войны против Ирака?

Каковы, на Ваш взгляд, возможные последствия этой войны?

Кто являлся инициатором программы «Альянса цивилизаций»?

Назовите ее основные этапы с 2004 до 2007 гг.

Когда проходил первый форум "Альянса цивилизаций"?

Какие вопросы на нем рассматривались?

Охарактеризуйте деятельность мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».

Каковы, на Ваш взгляд, перспективы отношений цивилизаций?

Задания для самостоятельной работы по курсу

Модуль I. Зарождение контактов между Западом и Востоком в античный 
период.

Покажите  на  карте  основные  направления  Великой  греческой  колонизациии,  опишите 
особенности греко-варварских связей VIII-VI вв. до н. э.

Назовите и покажите на карте крупнейшие эллинистические государства. Обозначьте пути 
их торговых контактов и характер товаров.

Рассмотрите  на  карте  зону  расселения  этрусков.  Охарактеризуйте  особенности  их 
взаимоотношений с финикийцами.

Проследите по карте основные направления римской экспансии. Охарактеризуйте специфику 
восточной экспансии Рима и взаимоотношений с эллинистическими государствами.

Какие известные в античности земли описаны в «Географии» Страбона? Покажите их на 
карте.

Охарактеризуйте  основные  религиозно-политические  течения  в  Иудее  на  рубеже  н.  э. 
Покажите на карте пути распространения христианства. 

Модуль II. Взаимодействие и конфронтация Запада и Востока в Средние века.

Покажите  на  карте  Западную  Римскую  империю,  государство  Сасанидов,  Византию.  На 
примере их взаимоотношений охарактеризуйте особенности диалога цивилизаций в раннее Средневековье.

Проследите по карте последовательность и основные направления расселения народов в 
эпоху «Великого переселения». 

Очертите на карте зону возникновения и распространения ислама в VII-IX вв. В чем было его 
его влияние на европейскую цивилизацию?

Назовите основные причины крестовых походов. Покажите на карте основные направления и 
цели крестовых походов. Покажите государства крестоносцев на Востоке.

Покажите на карте этапы становления и расширения монгольского государства. Определите 
специфику взаимоотношений монголов и Европы.

Обозначьте  основные  этапы  развития  Великого  шелкового  пути.  Покажите  на  карте 
северный и южный маршруты. 



Покажите на карте маршрут следования экспедиции Марко Поло. Объясните значение его 
путешествия для Запада и Востока.

 

Модуль III. Новое время: начало доминирования западной цивилизации.

Очертите  на  карте  территории,  завоеванные  османами  до  захвата  Константинополя, 
объясните его причины.

Укажите  на  карте  места  основных  сражений  османов  с  европейцами  в  XV-XVII  вв., 
охарактеризуйте отношения ислама и христианства.

Покажите на карте маршруты Великих географических открытий и объясните их значение.

Проследите  по  карте  путь,  по  которому  португальцы  достигли  Азии,  укажите  места  их 
основных факторий, объясните специфику португальского господства в Азии.

Отметьте  на  карте  колониальные  владения  голландцев  и  англичан  вАзии,  сравните  их 
методы колониальной политики. 

Модуль IV. Конец доминирования западной цивилизации. Новый этап 
отношений между Востоком и Западом. 

Покажите на карте основные направления колониальной экспансии Великобритании в XIX в. 
и объясните, почему ее называли «колониальной владычицей мира».

Покажите на карте колниальные владения Франции в XIX в., подумайте, почему главным 
вопросом международных отношений в Европе XIX в. стала борьба Великобритании и Франции за колонии.

Назовите европейские страны, вступившие в борьбу за передел колоний на рубеже XIX и XX 
вв., покажите на карте их территориальные приобретения. 

Вспомните, какие блоки принимали участие в Первой мировой войне,  покажите на карте 
основные театры военных действий.

Назовите страны, принимавшие участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровского 
блока  и  антигитлеровской  коалиции,  покажите  на  карте  основные  театры  военных  действий  и  места 
сражений.

Укажите причины формирования биполярного мира после Второй мировой войны, покажите 
на карте страны, принадлежавшие к двум основным блокам.

Объясните причины распада колониальной системы после Второй мировой войны, покажите 
на карте, какие страны обрели независимость сразу после войны.

Подумайте, почему 1960 г. называют «годом Африки», покажите на карте страны Африки, 
получившие независимость в 1960-е гг. XX в. 

Модуль V. Перспективы. Глобализация и цивилизационные отношения: 
«Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций».

Рассмотрите схему цивилизаций, которые С. Хантингтон выделяет в своем труде, назовите 
государства, которые входят в ареал каждой из этих цивилизаций.

Рассмотрите  схему  вариантов  столкновения  цивилизаций.  Согласны  ли  Вы  с  подобным 
утверждением о возможных вариантах столкновения цивилизаций.

Изучите карту нападения США на Ирак в 2003 г. Подумайте о возможных вариантах развития 
этого конфликта.



Прочитайте доклад зам. министра иностранных дел РФ А.В. Яковенко «Альянс цивилизаций и 
мировая  политика».  Выделите  основные  направления  международного  курса  России  в  рамках  диалога 
цивилизаций. 

Вопросы итоговой аттестации по курсу 

1. Понятия «Восток» и «Запад» в античный период. Типы культурного обмена. 
2. Неолитическая революция и зарождение цивилизации в Восточном средиземноморье. 4-3 
тыс до н.э. 
3. Эгейский мир. III – II тыс. до н.э 
4. Микенская колонизация в Малой Азии. 
5. Типы контактов в ахейскую эпоху. Формы миграции. Греки на Востоке (Египет, Малая Азия, 
Месопотамия). 
6. Влияние восточных элементов на античную культуру Греции и Рима. алфавита. Деньги. 
Монотеизм. 
7. Юго-восточное и южное направления Великой греческой колонизации. Греческие и греко-
македонские полисы и военно-хозяйственных поселения (апойкии) в Сирии (Аль-Мина), Египте 
(Навкратис), Ливиии (Кирена), Иране, Средней Азии, Северной Индии. 
8. Экспансия греческой и греко-македонской культур на Восток Взаимодействие культур 
Востока и Греции в результате миграции греков. 
9. Характер контактов контактов греков и Востока в классическую эпоху. 
10. Греко-персидские войны 500 – 449 гг. до н.э. 
11. Понятие «варвар» в греческой культуре. Эволюция греческой концепции «варварства». 
12. Концепция варварства в трудах греческих мыслителей. 
13. Завоевательные походы Александра Македонского. 
14. Политика Александра Македонского в завоеванных странах. 
15. Эллинистические государства на Востоке – общность культур или варианты античной 
культуры? 
16. Образование восточно-эллинистических территориальных структур. 
17. Экономическая жизнь в эллинистический период. 
18. Эллинистические города. 
19. Колониальное общество в эллинистических государствах. 
20. Эллинизированные институты власти. 
21. Развитие культуры в период эллинизма. 
22. Этрусская культура. Взаимодействие финикийской и этрусской культур до появления греков 
на берегах Италии и Сицилии. 
23. Римская экспансия на Восток и ее особенности. 
24. Образование синкретической античной греко-римско-восточной цивилизации. 
25. Греческие, римские и восточные элементы на римском Востоке. Дура-Европос. Гераса. 
Пальмира. Баальбек. 
26. Представления о Востоке в античной культуре. Геродот. Гиппократ. Мегастен. 
27. Представления об Азии и Африке в античной культуре. Полибий. Страбон. 
28. Проблема возникновения христианства. 
29. Влияние восточных элементов на религиозно-политические течения в Иудее на рубеже н.э. 
Ранние христианские общины, их состав и организация. 
30. Диалог цивилизаций в раннее Средневековье. Сасаниды и гибель Западной Римской 
империи. 
31. Античный восточный мир. Византия и Сасанидская Персия. 
32. Великое переселение народов. 



33. Контакты Запада с Индией и Китаем в раннее Средневековье. 
34. Зарождение ислама. Арабы и Византия. 
35. Мусульманская Испания. Взаимовлияние христианской и мусульманской культур. 
Архитектура. Философия. Исторические труды. 
36. Взаимовлияние христианской и мусульманской культур в мусульманской Испании в VIII – XV 
вв. Развитие науки. 
37. Кордовский халифат. Взаимоотношения мусульман и христиан во времена Омейядов. 
Торговые контакты. 
38. Гранадский эмират. Взаимовлияние христианской и мусульманской культур. Языки 
Литература Библиотеки Взаимовлияние культур в повседневной жизни. 
39. Реконкиста – крестовый поход до крестовых походов. 
40. Крестовые походы XI-XIII вв. Причины  конфликта средневекового Запада с Востоком. 
41. Контакты Востока и запада в период крестовых походов. 
42. Исламские элементы в средневековой европейской культуре. 
43. Роль ислама в распространении инноваций в средневековой Европе. 
44. Монголы и Европа Монгольские народы. Образование единого государства в XI-XIII в. 
45. Завоевательные походы Монголов в XIII в. 
46. Европа и монголы – первые европейские путешественники на Востоке в XIII в. 
47. Путешествие Марко Поло. 
48. Книга Марко Поло «Описание мира». 
49. Значение путешествия Марко Поло для развития диалога между Западом и Востоком. 
50. Великий шелковый путь. 
51. Борьба за контроль над Великим шелковым путем в VIII-XV вв. 
52. Роль Великого шелкового пути в развитии товарно-денежных отношений. 
53. Роль Великого шелкового пути в распространении инноваций между цивилизациями Евразии. 
54. Значение Великого шелкового пути для распространения знаний и идей. 
55. Христианство на Востоке в раннее средневековье. 
56. Особенности диалога Востока и Запада в Средние века. 
57. Период религиозного противостояния. Османская империя и Византия: возвышение османов. 
58. Период религиозного противостояния. Османская империя и Западная Европа: расцвет и 
упадок. 
59. Великие географические открытия и их значение. 
60. Предпосылки Великих географических открытий. Роль Португалии и Испании в Великих 
географических открытиях. 
61. Великие географические открытия. Открытие западного пути в Африку и юго-восточного 
пути в Азию. 
62. Великие географические открытия. Открытие Вест-Индии, Северной, Южной и Центральной 
Америки. 
63. Португальские торговые фактории в Азии. 
64. Португальцы в Азии. Закат португальской торговой империи. 
65. Европейские миссии в Китае в в XVI-XVII вв. 
66. Европейцы в Японии в XVI в. Японцы и европейские технические новшества. 
67. Деятельность европейских христианских миссионеров в Японии в XVI в. 
68. Описание Японии в трудах христианских миссионеров. 
69. Европейцы в Японии. Что знала Европа о Японии к началу XVII в.? 
70. Первые японские путешественники в Европе 
71. Европа и Япония в конце XVI – начале XVII вв. «Закрытие» Японии. 
72. Значение первых контактов Японии и Европы. 
73. Особенности голландской экспансии в Азии в XVII в. 



74. Проникновение голландцев в Индию и страны Южных морей. Создание Ост-Индской 
голландской компании. 
75. Политика голландской Ост-Индской компании в Азии. 
76. Завершение деятельности Ост-Индской голландской компании. 
77. Создание английской Ост-Индской компании. 
78. Проникновение английской Ост-Индской компании компании в Индию в XVII в. 
79. «Век партнерства» в англо-азиатской торговле: начало XVII – середина XVIII вв. 
80. Начало эпохи «свободной торговли» европейского капитализма: завершение деятельности 
английской Ост-Индской компании. 
81. Восток в общественной мысли Возрождения и раннего Нового времени XIV-XVII вв. 
82. Французские философы эпохи Просвещения о Востоке. 
83. Взгляды на Индию в эпоху владычества Британии. 
84. Восток в воззрениях мыслителей Германии XIX века. 
85. Характер контактов Запада и Востока в Новое время: первая глобализация. 
86. Основные направления колониальной экспансии европейски[ держав в Азии и Африке в XIX 
в. 
87. Переход от меркантилизма к колониализму в политике европейских стран в XIX в. 
88. Завоевание англичанами Индии. 
89. Китай: Первая (1839-1842) и Вторая (1856-1860) опиумные войны. 
90. Обострение противоречий между Западом и Востоком в 1870 - 1914 гг. Значение колоний для 
развития Запада в конце XIX – начале XX вв. 
91. Реставрация Мэйдзи: от модернизации до превращения Японии в великую державу. 
92. Культурное воздействие Запада на колонии в XIX в. 
93. Рост национализма в Азии. Образование политических партий в Индии. 
94. Взаимодействие и конфронтация между Востоком и Западом во второй половине XX в. 
95. Изменения в колониальном управлении европейских держав.Распад колониальной 
системы.после Второй мировой войны 
96. Деколонизация и революционный национализм. Наследие колониализма. 
97. Соперничество великих держав в ядерный век. 
98. Глобализация и цивилизационные конфликты. А. Тойнби. Ф.Фукуяма. 
99. С. Хантингтон и его труд «Столкновение цивилизаций». 
100. США и Ирак: борьба за нефть или конфликт цивилизаций? 
101. Глобализация и цивилизационный диалог: «Альянс цивилизаций». Программа ООН «Альянс 
цивилизаций». 
102. Деятельность ООН по укреплению взаимодействия цивилизаций.  

ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ – ЭССЕ

1.        Запад и Восток в античности: взаимное открытие.

2.        Первые конфликты цивилизаций: греко-персидские войны.

3.        Платон и Конфуций.

4.        Зарождение христианства как пример влияния Востока на западную цивилизацию

5.         Великий Шелковый путь.

6.        Мусульманская Испания.

7.        Крестовые походы: конфликт или восприятие Востока?

8.        Итальянские путешественники на Востоке (Марко Поло и др.).

9.        Европейская картография Востока.

10.       Просветители о Востоке: «Персидские письма» Монтескье.



11.      XIX век: Азия в работах Гегеля, Маркса, Вебера.

12.      Россия и Япония.

13.      Модернизация Азии в XIX веке.

14.      Япония и США.

15.      Фукуяма «Конец истории».

16.      Деятельность ООН по разработке проекта «Альянса цивилизаций».

 

 

 

ГЛОССАРИЙ

 

Словарь основных понятий и терминов

 

Аббасиды - (750—1258), вторая династия арабских халифов, происходившая от Аббаса, дяди 
Мухаммеда.  Свергли  в  750  г.  Омейядов.  При  аль-Мансуре  (754–775)  был  основан  Багдад.  Халиф  стал 
символом религиозной власти. Первые 300 лет правления Аббасидов отмечены развитием культуры, науки, 
экономики  и  торговли,  освоением  культуры  персидской  и  византийской  империй,  а  также  античного 
наследия - период «мусульманского ренессанса» для арабской культуры.

 

Автохтонное население - первоначальное, исконное население какой-либо территории или 
страны.

 

Агиография -  изображает  подвиг  веры  исторического  лица  или  группы  лиц,  почитаемых 
церковью святыми.

 

Агораномы - избиравшиеся по жребию рыночные смотрители в древних Афинах.

 

Азианические диалекты - мёртвые переднеазиатские языки.

 

Аланы -  ираноязычные  племена  сарматского  происхождения.  С  I  в.  жили  в  Приазовье  и 
Предкавказье.

 

Аль-джамия – диалект мосарабов в мусульманской Испании.

 

Альморавиды -  изначально  название  мусульманской  религиозной  секты  основанной 
Абдаллахом ибн Ясином в начале XI в. (Центром движения была территория современной Мавритании, где 
находился  рибат  (монастырь)  Абдаллаха  ибн  Ясина;  его  последователи  были  названы  аль-мурабитун - 
«живущие  в  рибате»),  затем  основанное  в  середине  XI  в.  берберами  государство  на  территории 
современных Марокко, Испании и Португалии.

 



Альмохады -  название  династии  и  феодального  государства  (1121/1122-1269), 
образовавшегося в результате религиозно-политического движения берберских племен Северной Африки 
против религиозной нетерпимости альморавидов. Основатель и идеолог движениябн Тумарт выступил как 
приверженец идеи строгого единобожия; отсюда арабское название его последователей - аль-муваххидун - 
"единобожники".

 

Амфитеатр - в переводе с греческого - «двойной театр».

 

Антанта - («Тройственное согласие»), союз Великобритании, Франции и России; оформился в 
1904-1907 гг. Создание Антанты было реакцией на усиление Германии и создание Тройственного Союза и 
попыткой не допустить его гегемонии на континенте.

 

Апойкия - «выселок», созданный переселенцами второй волны в греческие города- колонии.

 

Арианство - течение в христианстве IV-VI вв. Основатель священник Арий из Александрии 
(умер в 336 г.). Осуждено как ересь церковными соборами в IV в.

 

Арии - разрозненные кочевые племена, основавшие свои города-государства по всей Евразии. 
Большое количество их поселений обнаружено на Южном Урале. С середины II тыс. до н. э. через горные 
перевалы  на  северо-западе  Индостана  эти  степные  племена  проникли  в  долину  Инда,  где  некогда 
процветала  Хараппская  цивилизация.  Вместе  с  ариями  в  Индию пришёл совсем иной  мир религиозных 
представлений.

 

Аркебуза - ручное почти гладкоствольное тяжелое плохостреляющее ружьё XVI—XVIII вв. с 
колесным замком. Стреляли из него каменными, а затем свинцовыми круглыми пулями.

 

Архаическая Греция (архаический период) - период истории Древней Греции (800-500г. 
до н.э.) между миграционной (XIII-XI вв.) и классической эпохами и включает три периода: раннюю архаику 
(X-IX вв.), среднюю (VIII в.) и высокую (или позднюю) архаику (VII-VI вв.).

 

Астролябия — угломерный инструмент, при помощи которого вычислялись положения светил 
и широта.

 

Ахейский  союз -  объединение  12  древнегреческих  городов-государств  (полисов),  Ахайи 
(Ахеи; отсюда название союза). Играл значительную роль в середине III -II вв. до н.э. как военная сила на 
Пелопоннесе.

 

Ахейцы (ахейский мир, ахейские поселения) - одно из древнегреческих племен. Во II 
тыс. до н.э. заселяли северо-восточную часть Фессалии и гористое побережье Пелопоннеса.

 

Ахемениды  (держава,  империя  Ахеменидов) -  персидский  род,  ведущий  свое 
происхождение  от  легендарного  Ахемена.  Правление  Ахеменидов  завершилось  в  результате  похода 
Александра Македонского.

 

Бейлик - (бейлык) средневековое турецкое княжество.



 

Берберы – название покоренных в VIIв. арабами и обращенных в ислам коренных обитателей 
Северной Африки.

 

Боксерское восстание – (Ихэтуаньское восстание, 1900-1901), началось в Китае в 1900 г., 
было  направлено  против  иностранцев.С  исключительной  жестокостью  было  подавлено  объединенными 
силами империалистических государств.

 

Брахманы -  привилегированная  общественная  группа  в  древней  Индии,  жрецы.Были 
освобождены от всяких повинностей, налогов, телесных наказаний.

 

Британское содружество наций - ассоциация независимых государств, ранее входивших в 
Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения.

 

Бронзовый  век  (бронза) -  (35/33  –  13/11  вв.  до  н.э.),  эпоха  человеческой  истории, 
характеризующаяся  преобладанием изделий из  бронзы,  является второй,  поздней фазой эпохи раннего 
металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку.

 

Варшавский  договор –  (1955  –  1990),  военно-политический  союз  европейских 
социалистических государств.

 

Василевс (басилей,  басилевс)  -  
1)  в  Древней  Греции  вождь  племени,  позже  царский  титул;  
2) в Византии императорский титул.

 

Ваххабизм - возник на Аравийском полуострове в XVIII в., назван по имени шейха Мухаммеда 
ибн абд аль-Ваххаба, который призывал очистить ислам от позднейших наслоений, отказаться от культа 
святых  в  любой  форме,  выступал  против  стяжательства,  роскоши,  примирительного  отношения  к 
«неверным», в число которых включал не только приверженцев всех других религий, но и мусульман, не 
разделявших его воззрений. Главной формой деятельности ваххабитов стал террор. Ваххабизм стал основой 
официальной идеологии Саудовской Аравии. Получил второе дыхание в 80-е гг. XX в. в Афганистане, где 
его сторонники вели борьбу с советскими войсками.  После распада СССР лидеры ваххабитов поставили 
новую задачу – бороться с западной цивилизацией, которая воплощена в США.

 

Вашингтонская конференция – (1921—1922), международная конференция об ограничении 
морских вооружений и проблемах Дальнего Востока и бассейна Тихого океана.

 

Великая  греческая  колонизация -  выселение  греков  из  городов  Эгейского  бассейна  в 
многочисленные колонии (по-гречески "апойкии"), расположенные по побережью Средиземного и Черного 
морей. Всего было выведено несколько сотен колоний с общим населением в 1,5-2 млн. человек.

 

Великая  Французская  революция –  1789-1799,  революция  ликвидировавшая  «старый 
порядок»,  началась 14 июля 1789 г.  в Париже взятием Бастилии.  Закончилась военным переворотом в 
ноябре 1799 г., который возглавил Н.Бонапарт, установивший режим Консульства, а позднее Империи.

 



Великих  Моголов  Империя  (династия  Моголов) –  (1525  –  1707),  название,  данное 
европейцами империи,  созданной тюрками после завоевания ими в XVI в.  Индии и прилегающих к ней 
земель. Основателем империи Великих Моголов является Акбар (1556—1605).  К началу XVIII в.империя 
практически распалась.

 

Великий хан - в монгольской империи титул главы государства, начиная с Чингисхана.

 

Великий  шелковый путь  (Шелковая  дорога,  Шелковый путь) -  система  караванных 
торговых путей, соединявших со II в. до н.э. до XV в. страны Евразии – от Западной Европы до Китая.

 

Великое переселение народов - название совокупности этнических перемещений в Европе 
в IV—VII веках, главным образом с периферии Римской империи на ее территорию. Начало его относят 
обыкновенно ко времени вторжения (около 372 г.) гуннов в Европу. В переселении участвовали славянские 
народы, тюрки, иранцы, финно-угорские племена.

 

Версальская мирная конференция – (1919-1920) международная конференция, на которой 
были подведены итоги Первой мировой войны и подписан Парижский мирный договор (28 июня 1919г.).

 

Вестготы  (вестготская  эпоха) –  часть  готского  народа,  занимавшая  с  начала  III  в.  до 
второй  половины  IV  в.  земли  между  Нижним  Дунаем  и  Днепром.  С  370  г.  участвовали  в  Великом 
переселении народов. Наивысшего расцвета государство вестготов достигло во второй половине V в., когда 
его территория занимала всю южную и среднюю Галлию и почти всю Испанию. Государство прекратило 
свое существование после вторжения арабов на территорию Испании.

 

Возрождение (эпоха Возрождения, Ренессанс) - эпоха в идейном и культурном развитии 
стран  Западной  Европы  в  XIV-XVI  вв.,  для  которой  характерен  светский,  антиклерикальный  характер 
мышления  и творчества,  гуманизм,  прославление  человека,  его возможностей,  реализм в литературе  и 
искусстве, и глубокий интерес к античному культурному наследию. Понятие ввел архитектор, живописец и 
историк  искусства  XVI  в.  Джорджо  Вазари,  понимая  под  этим  возрождение  культуры  после  периода 
Средневековья. Ренессанс дал толчок для развития целого комплекса наук, в т.ч. философии, астрономии, 
естественных  наук.  Яркими  представителями эпохи  были  Микеланджело,  Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль, 
Тициан, Веронезе, Брейгель, Дюрер, Шекспир, Сервантес, Рабле, Петрарка, Бокаччо, Эразм Роттердамский.

 

Война  «за  испанское  наследство» -  (1701—1714),  крупный  европейский  конфликт, 
начавшийся в 1701 г. после смерти последнего испанского короля из династии Габсбургов войной Франции 
с  общеевропейской  коалицией  за  обладание  Испанией  и  ее  владениями  –  Нидерландами,  герцогством 
Миланским,  королевством  Неаполитанским,  Сардинией,  Сицилией  и  обширными  колониями  в  Южной  и 
Центральной Америке.

 

Война  за  независимость  США -  (1775—1783),  освободительная  война  13  английских 
колоний против Великобритании, в ходе которой создано независимое государство США.

 

«Восточный вопрос» - комплекс международных конфликтов конца XVIII – начала XX в., 
связанных с борьбой балканских народов против турецкого ига и с и с соперничеством великих держав 
(России, Австрии, Великобритании, Франции, позже Италии и Германии) за раздел слабеющей Османской 
империи.



 

Вторая мировая война – (1939-1945), крупнейшая в истории война, развязанная с целью 
передела мира Германией, Италией и Японией. В войну оказалось вовлечено 61 государство (из них 37 
приняли участие в боевых действиях), на территории которых проживало свыше 80 млн человек.

 

Ганза – (XIII - XVII вв.), военный блок купеческих гильдий, который установил и поддерживал 
торговую  монополию  на  Балтийском  и  Северном  морях,  занимался  торговой  и  посреднической 
деятельностью, перемещая товары на своих кораблях между городами Северной Европы. Крупные конторы 
были созданы в  Лондоне,  Гамбурге,  Бремене,  Кельне Риге,  Ревеле  (ныне  Таллин),  Новгороде.  Главная 
резиденция находилась в Любеке.

 

Гимнасий -  в  Древней  Греции  помещения  для  занятий  физкультурой,  позже  -  учебные 
заведения. 

 

Глобализация –  возрастание  роли  внешних  факторов  (экономических,  социальных  и 
культурных) в воспроизводстве всех стран-участниц этого процесса, формирование единого мирового рынка 
(рынков) без национальных барьеров и создание единых юридических условий для всех стран. Как особая 
фаза  международных  отношений,  зародилась  несколько  десятилетий  назад,  но  ее  формирование  не 
завершилось и к началу третьего тысячелетия.

 

Гоминьдан -  Национальная,  или Национально-демократическая,  партия в  Китае,  игравшая 
руководящую роль в Синьхайской революции 1911, в ходе которой было свергнуто цинское правительство, 
и  правившая  на  большей  части  страны  в  период  с  1926  по  1949.  Ее  возглавляли  такие  выдающиеся 
личности, как Сунь Ятсен и Чан Кайши. Гоминьдан через два года после смерти Сунь Ятсена (1925) разрыв  
коммунистов и Гоминьдана под руководством Чан Кайши привел к десятилетней гражданской войне (1927–
1937); за ней, перед лицом японской агрессии, последовало восьмилетнее перемирие, после чего в 1945 г. 
была возобновлена гражданская война, завершившаяся в 1949 г. победой коммунистов на территории всего 
материкового Китая.

 

Греко-персидские войны (Персидские войны) -  (495--449 годы до н.э.),  войны между 
союзом  греческих  городов-государств  (наиболее  крупные  из  них  -  Афины  и  Спарта).  и  Персидской 
империей.

 

Готы -  племена восточных  германцев,  жили на  южном побережье  Балтийского  моря  и  по 
Нижней Висле. С конца II в. двинулись к границам Римской империи. В III в. в союзе с другими племенами 
осуществляли вторжения в пределы Империи. В III-V вв. переселились на территорию Риской империи. В V 
в. образовали Остготское (Италия) и Вестготское (Галлия, Испания) королевства на территории Западной 
Европы.

 

Гунны - кочевой народ Центральной Азии, начавший передвижение на запад с I в. н.э. В IV в. 
вторглись в Европу, создав мощный племенной союз. Наибольшего могущества достигли при Аттиле. После 
поражения на Каталаунских полях (451 г.) и смерти Аттилы гуннский племенной союз распался.

 

Дайме -  крупнейшие  военные  феодалы  средневековой  Японии.  Если  класс  самураев  был 
элитой японского общества Х–ХIХ вв.,  то даймё — это элита среди самураев.  они возглавили поначалу 
небольшие, но всецело преданные им частные армии самураев.  Укрепляя свою власть и одновременно 



власть всего воинского сословия, богатейшие даймё в результате длительных междоусобных войн достигли 
самого высокого официального положения. Сохраняли свою мощь до начала XIX в.

 

Даки -  группа  фракийских  племён.  Центральная  область  их  расселения  располагалась 
севернее нижнего течения Дуная (на территории современной Румынии).

 

Дарик - древняя персидская монета с изображением царя Дария.

 

Демократия  (демократический  строй) -  государственный  строй,  при  котором  власть 
юридически принадлежит народу и провозглашается свобода и равноправие граждан: равенство всех перед 
законом,  провозглашение  политических  прав  и  свобод  в  рамках  принятой  конституции,  выборность 
представительных  органов  власти,  всеобщее  избирательное  право,  провозглашение  требований 
соблюдения прав человека.

 

Демотическое письмо - в Древнем Египте скорописная форма письма, применявшаяся, как 
правило, писцами для составления деловых документов.

 

Деспотия (деспотизм) - форма самодержавной неограниченной власти.

 

Джентри - («новое дворянство»),  мелкое и среднее английское дворянство в XVI-XVII вв., 
сумевшее приспособить свое хозяйство к развитию капиталистических отношений.

 

Диадохи - полководцы Александра Великого, разделившие после его смерти (323 до н.э.) его 
империю и образовавшие ряд эллинистических государств, возглавляемых отдельными диадохами. Эпоха 
диадохов длилася до начала III в. до н. э.

 

Доминат - обозначение периода истории Древнего Рима, следующего за принципатом (IV-VI 
вв).

 

Доминиканцы - орден братьев-проповедников, основанный святым Домиником в Тулузе, в 
1216  г.  утвержден  папой  Гонорием  III.  Быстро  распространился  во  Франции,  Испании  и  Италии.  В 
настоящее  время  в  мире  существуют  634  доминиканских  монастыря,  в  которых  находятся  около  7000 
монахов.

 

Дорийцы -  одно  из  четырех  основных  древнегреческих  племен,  стали  господствующей 
народностью на Пелопоннесе к моменту распада родового строя.

 

Европоцентризм -  концепция,  согласно  которой  ведущую  роль  в  развитии  современной 
цивилизации и культуры сыграла Европа.

 

Ессеи (эссеи,  эссены) -  иудейская секта II-I  вв.  до н.э.  с  центром в Кумране.  По своим 
верованиям и образу жизни предвосхитила ряд черт раннехристианских общин.

 

Железный  век -  археологический  термин,  обозначающий  период  человеческой  истории, 
когда железо получило всеобщее распространение как материал для изготовления орудий и оружия. После 



XI в. до н.э. кузнецы – вероятно, в Восточной Анатолии – освоили систематическое изготовление железных 
предметов. 

 

Зороастризм (зороастрийцы) - или маздеизм, религия, основанная в XVIII - XVII в. до н.э.  
реформатором древней иранской религии по имени Зороастр. Является одной из древнейших пророческих 
религий, возможно первой из них. Религия зороастризма продолжает существовать до сегодняшних дней. 
(Иран - ок. 10 000 человек, Индия - ок. 115 тыс. парсов, сосредоточенных преимущественно в Бомбее и 
ряде других городов на севере Индии. 

 

Идальго - название мелкого и среднего дворянства в Испании. 

 

Иезуиты (Орден иезуитов) - члены католического монашеского ордена «Общество Иисуса», 
основанного в Париже в 1534 г.  Игнатием Лойолой и утвержденного папой Павлом III  в  1540 г.  Были 
главным орудием Контрреформации, участвовали в деятельности инквизиции. 

 

Ионийцы - одна из главных древнегреческих племенных групп, первой переселившаяся на 
территорию Греции в Аттику, Эвбею, Фокею, Милет. После вторжения дорийцев часть ионийцев осталась на 
материке, часть переселилась на острова Эгейского моря и в Малую Азию. 

 

Иранская революция – (1905-1911), под воздействием русской революции 1905 г. началась 
демонстрациями  против  шахских  властей  в  Тегеране.  Положение  обострялось  тем,  что  Иран  являлся 
полуколонией Великобритании и России. В 1911 г. Революция была подавлена на севере Ирана –царскими 
войсками, на юге – английскими.

 

Исламская организация по  вопросам образования,  культуры и  науки  (ИСЕСКО) – 
была учреждена Организацией «Исламская конференция» (ОИК) в мае 1979 г. 

 

Каган (хакан, хан) - у тюрков (позднее у монголов) верховный правитель, "царь".

 

Кальвинизм -  одно  из  направлений  протестантизма,  основанное  Жаком  Кальвином  и 
получившее распространение в Швейцарии, Франции, Нидерландах, Шотландии, Англии. 

 

Карийцы - античная народность, проживавшая в Карии, юго-западной области Малой Азии. 
Карийцы расселились в Анатолии еще во времена Миносской цивилизации.

 

Каусия - фетровая македонская шляпа.

 

Кельты - древнее индоевропейское племя, обитавшее во второй половине I тыс. до н.э. на 
территории современных Франции, Северной Италии, Северо-Западной Испании, южной части Германии, 
частично Швейцарии, Австрии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Бельгии и Британских островов.

 

Кемалистская революция - После поражения в Первой мировой войне Османская империя 
распалась,  в  Турции  развернулась  революция  под  руководством  Мустафы  Кемаля  Ататюрка,  которая 
завершилась провозглашением в 1923 г. Турецкой Республики.

 



Койне - общегреческий язык, сложившийся в эллинистический период (IV—III вв. до н. э.)

 

Конфуцианское учение - морально-этическое и религиозное учение, созданное Конфуцием в 
VI в. до н. э., распространилось с Ханьской эпохи (III в. до н. э. - III в. н. э.). В его основе лежит система 
этических норм и представлений - великодушная любовь, добродетельность, этикет и мудрое правление - 
призванных  поощрять  и  поддерживать  хорошее  управление  семьей  и  обществом.  Подобно  раннему 
буддизму, конфуцианство было религией без бога, но со временем более поздние последователи учения 
причислили мудреца и его учеников к лику святых.

 

Концессия -  
1)  Предоставление  государством  каких-либо  привилегий.  
2) Любая безвозмездная передача кому-либо прав, земли, собственности государством, местной властью, 
корпорацией или физическим лицом.

 

Копты - египтяне, исповедующие христианство. 

 

Космогония - область науки и философии, в которой изучается происхождение и развитие 
космических тел и их систем.

 

Космография - буквально «описание вселенной». Термин ввёл Клавдий Птолемей. 

 

Крестоносцы – европейские рыцари - участники крестовых походов. 

 

Крымская  война –  (1853—1856),  война  России  с  коалицией  Великобритании,  Франции, 
Османской империи и Сардинии за Османское наследие, за господство на Ближнем Востоке.

 

Лига  Наций -  (1919  –  1939),  международная  организация  государств  (предшественник 
нынешней ООН), в цели которой входило сохранение мира и развитие международного сотрудничества.

 

Лига арабских государств (ЛАГ) - международная организация, объединяющая более 20 
арабских и дружественных им неарабских стран.

 

Мавры - название коренного населения Мавритании в древности, в средневековой Западной 
Европе название мусульманского населения Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки. 

 

Мамлюки  (мамелюки) -  ("невольники",  "рабы"),  в  странах  мусульманского  Востока  в 
Средние века и Новое время специально воспитанные для несения военной службы белые рабы.

 

Манихейство - религиозное учение, возникшее в III в. в Персии и представляющее синтез 
вавилоно-халдейских, персидских, христианских и и индийских идей и верований. В соответствии с ним, во 
всём мире идет вечная борьба сил Света с силами Тьмы. Царство Света рассматривалось как духовное 
начало,  а  царство  Тьмы  -  как  материальное  начало.  Названо  по  имени  основателя  учения  Мани, 
родившегося в Персии и проповедовавшего по всей Азии. 

 



Манчжурская династия (династия Цинь) - (1644 – 1911), после падения династии Мин, 
власть  захватила  манчжурская  династия  Цинь,  которая  проводила  политику  изоляции  Китая.  В  ходе 
Синьхайской революции 1911-1912 г. манчжурская династия Цин была низложена.

 

Манумиссии - юридические акты в Древней Греции об отпуске рабов на свободу

 

Массагеты -  собирательное  название  группы племён Закаспия  и  Приаралья  в сочинениях 
древнегреческих авторов. древнеиранский народ.

 

Революция Мейдзи (реставрация Мейдзи) – (1868), в 1866 г. в Японии сформировался 
альянс  лидеров  кланов  Сацума  и  Тёсю  с  целью  свержения  сегуната  и  восстановления  императорской 
власти. 9 ноября 1868 г. 15-й сегун клана Токугава, Токугава Ёсинобу подал в отставку. Это ознаменовало 
«реставрацию» императорского правления. В 1889 г. была принята конституция, которая закрепила новую 
структуру государственной власти.

 

Меркантилизм -  экономическое  учение,  согласно  которому  благосостояние  государства 
зависит от возможно большего накопления денег в стране и преобладания экспорта над импортом. 

 

Мидия (мидяне) - древняя страна в северо-западной части Иранского нагорья. 

 

Династия  Мин –  (1368–1644),  сменила  в  Китае  монгольскую  династию  Сун.  Основатель 
Минской  династии  -  Чжу  Юаньчжан.  Империя  Мин  перестала  существовать  в  результате  захвата 
манчжурами. Манчжурская династия в 1636 г. была переименована в Цинь («Светлая»).

 

Младотурецкая революция – (1908 – 1909), в результате революции была провозглашена 
конституционная монархия. После попытки реакции восстановить старый режим (апрель 1909) Абдул-Хамид 
II был низложен, а младотурки пришли к власти.

 

Монотеизм - религиозное учение о едином боге, один из основных догматов христианства и 
ислама.

 

Монофизитство  (Монофизиты) -  христианское  учение,  возникшее  в  Византии  в  V  в. 
Осуждено как ересь на Халкидонском вселенском соборе в 451 г. Стало господствующим в Армении, где до 
настоящего времени существует монофизитская церковь. Та же церковь существует в Эфиопии. 

 

Мосарабы - христиане Пиренейского полуострова, жившие на захваченной арабами в VIII в. 
территории и воспринявшие арабский язык и культуру.

 

Мудехары -  мусульманское  население,  которое  оставалось  на  территории  Пиренейского 
полуострова, отвоеванной у арабов в ходе Реконкисты, создавшие в XV и XVI вв. особый стиль, смешанный 
из стиля ренессанс с мавританским.

 

Мусульманская  Лига –  основана  в  1906  г.  в  Британской  Индии.  В  1916  г.  совместно  с 
Индийским  национальным  конгрессом  подписала  соглашение  о  борьбе  за  получение  Индией  прав 



доминиона. В 1940 г. потребовала создания отдельного мусульманского государства Пакистан. Была там 
праящей партией в 1947-1954 гг. и 1962-1969 гг.

 

Мушкет - ручное огнестрельное оружие XVI в., появившееся первоначально в Испании в 1521 
г. Вес мушкета (7-8 кг.) был настолько велик, что к нему полагалась особая подставка с развилиной — 
сошка.

 

Нанкинский мирный договор – (1842),  договор Китая с коалицией европейских держав, 
положивший конец Первой Опиумной войне и открывший капитуляцию Китая.

 

Нао - ("корабль"), парусные корабли, каравеллы, строившиеся на Пиренейском полуострове.

 

«Народы моря» -  группы народов-беженцев из  Малоазиатского,  Эгейского и Балканского 
регионов, проводивших свои набеги на Египет.

 

Индийский  Национальный  Конгресс -  самая  большая  партия,  старейшая  политическая 
организация в Индии. Основана в 1885 г.

 

Неолит -  новый  каменный  век  (8  -  3  тыс.  до  н.э.),  время  перехода  от  присваивающего 
(собирательство,  охота)  к  производящему  (земледелие,  скотоводство)  хозяйству,  появления  глиняной 
посуды, прядения, ткачества.

 

Несторианство  (несториане) -  одно  из  христианских  учений  V  в.,  основанное 
константинопольским  патриархом  Несторием.  Отвергало  божественную  природу  Христа.  Осуждено  как 
ересь на Эфесском вселенском соборе в 431 г. Сам Несторий был отправлен в ссылку, его книги сожжены, а 
последователи переместились в Персию, Среднюю Азию и Китай.

 

Ном -  в  Древнем  Египте  сначала  название  соседской  общины,  позже  единица 
административно-территориального  деления  страны  со  своим  политическим  и  религиозным  центром, 
войском. 

 

Номарх - в Древнем Египте правитель нома.

 

"Объединенные города и местные власти" – организация, которая объединила города и 
местные администрации всего мира, была учреждена в 2004 г. в Париже.

 

Ойкумена - у древних греков весь обитаемый мир. 

 

Олигархия  (олигархический  режим)  -  политический  режим,  где  власть  принадлежит 
группе лиц.

 

Омбрики – (умбрии),  согласно Страбону обитали между областью сабинян и Тирренией на 
территории Италии.

 



Омейяды -  первая  династия  арабских  халифов  в  661-750  гг.  Происходит  из  рода  Омейя 
арабского мекканского племени курейш. Аббасиды свергли Омейядов в 750 г., убили халифа Мервана II и 
захватили  власть.  Омейяды  были  уничтожены,  за  исключением  Абд  ар-Рахмана  I,  который  укрылся  в 
Кордове, где в 756 г. провозгласил собственный халифат.

 

Опиумные войны — две войны, инициированные Великобританией и Францией в середине 
XIX в. против императорского Китая.

 

Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ) -  региональный 
форум, объединяющий США, Канаду, практически все европейские страны и бывшие советские республики, 
до 1994 г. известный как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

 

Организация  Исламская  конференция  (ОИК) - создана  в  1969  г.  по  инициативе 
Саудовской  Аравии  на  конференции  глав  государств  и  правительств  мусульманских  стран  в  Рабате 
(Марокко) и объединяет 57 мусульманских государств, в том числе страны СНГ. Является самой крупной и 
наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией. 

 

Организации Объединенных Наций (ООН) - международная организация, созданная для 
поддержания и укрепления мира и международной безопасности. Окончательный текст Устава ООН был 
принят на конференции в Сан-Франциско в 1945 г.

 

Османы (турки-османы, оттоманы) - происходили из огузского племени кайы, обитавшего 
в Средней Азии в области Балха. Представляли основное население Османской империи.

 

Палеолит -  древнекаменный век. Самый длительный период истории человечества.  Время 
существования древнего человека, использовавшего оббитые каменные, деревянные и костяные орудия. 
Начался около 2.6 млн. лет назад, закончился 11-12 тыс. лет назад. 

 

Парфяне – древние племена, жившие на северо-востоке Иранского нагорья, сумели создать 
могущественное царство в Иране.

 

Патристическая  литература -  корпус  текстов,  принадлежащих  Отцам  Церкви  и 
авторитетным  церковным  писателям,  учителям  Церкви,  в  которых  раскрываются  истины  христианского 
вероучения.

 

Пекинский  договор -  был  заключен  между  Россией  и  Китаем  в  1860  г.  в  рамках  серии 
договоров между Китаем и европейскими странами. Определил русско-китайскую границу в Приморье и 
Центральной Азии; установил привилегии русских купцов в Китае.

 

Пентеконтера - древнее весельное судно с 50 гребцами.

 

Первая мировая война – (28 июля 1914 – 11 ноября 1918), война между двумя коалициями 
европейских держав: Тройственным союзом и Антантой - первый военный конфликт мирового масштаба, в 
который были вовлечены 38 из 59 государств того времени. Результатами войны стала ликвидация четырёх 
империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской.



 

Печенеги - союз тюркских племен, сложившийся в VIII-IX вв., выходцы из Хорезма, кочевали 
между Аральским морем и Волгой, в IX в. заняли Северное Причерноморье до Дуная.

 

Пифагорейцы –  внесли  ценный  вклад  в  развитие  математики  и  астрономии.  Однако, 
абсолютизировав  абстракцию  количества,  они  заключили,  что  количественные  отношения  являются 
сущностью вещей. На этой основе выросли математический символизм и полная суеверий мистика чисел. 
Позже идеалистическая тенденция пифагорейцев была воскрешена в неоплатонизме и неопифагореизме.

 

Полис - название города-государства в Древней Греции.

 

Политеизм -  религиозное  учение  о  наличии  многих  богов,  составляющих  определенную 
иерархическую пирамиду. 

 

Половцы - тюркская племенная группа, господствовавшая в южнорусских степях от Волги до 
Дуная с середины XI в. вплоть до нашествия монголов в 39-40-х гг. XIII в. Предки половцев в IV - VII вв. 
кочевали  в  степях  между  отрогами  Монгольского  Алтая  и  Восточного  Тянь-Шаня  и  были  известны  в 
китайских  источниках  под  именами  куманы,  кипчаки.  Совершали набеги  на  Русь  в  XI— начале  XIII  в. 
Разгромлены  и  покорены  монголо-татарами.  Часть  половцев  вошла  в  состав  Золотой  Орды,  другая  - 
перешла в Венгрию.

 

Портоланы –  морские  навигационные  карты,  употреблявшаяся  с  XIII  в.,  с  подробным 
описанием прибрежной полосы Средиземного моря (главным образом из Португалии, Испании и Италии).

 

Португальская революция – началась с восстания военных 25 апреля 1974 г., в результате 
чего в стране была свергнута диктатура Салазара и положено начало демократическим преобразованиям.

 

Постиндустриальное  общество -  в  современном  значении  этот  термин  впервые  был 
применен в конце 1950-х гг., а широкое признание получил в конце XX в. – это общество, в котором сфера 
услуг  имеет  приоритетное  развитие  и  превалирует  над  объемом  промышленного  производства  и 
производства  сельскохозяйственной  продукции.  В  социальной  структуре  постиндустриального  общества 
возрастает  численность  людей,  занятых  в  сфере  услуг  и  формируются  новые  элиты:  технократы, 
сциентисты.

 

Принцип  «свободы  торговли» -  направление  в  экономической  теории,  политике  и 
хозяйственной  практике,  провозглашающее  свободу  торговли  и  невмешательство  государства  в 
экономическую деятельность.

 

Промышленная революция -  начальный  этап процесса  индустриализации,  качественный 
скачок в развитии производительных сил, связанный с переходом от мануфактуры к фабрично-заводскому, 
машинному производству. 

 

Просвещение (эпоха Просвещения) - интеллектуальное и духовное движение конца XVII – 
начала XIX вв. в Европе и Северной Америке, явилось естественным продолжением гуманизма Возрождения 
и рационализма начала Нового времени, заложивших основы просветительского мировоззрения: отказ от 



религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания человека и 
общества. Название получило от статьи И. Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» (1784).

 

Протекционизм - экономическая политика государства, направленная на защиту и поддержку 
национальной экономики, защиты внутреннего рынка от иностранцев.

 

Протестантизм -  одна  из  трех  главных  ветвей  христианства  (наряду  с  православием  и 
католицизмом). Возник в ходе Реформации XVI в. в Европе. Изначально имел несколько направлений, в том 
числе лютеранство, кальвинизм, цвинглианство, англиканство. 

 

Рахдониты - «знающие дороги», члены еврейской купеческой организации в Хазарии, основу 
которых составляли выходцы из вавилонской еврейской диаспоры. 

 

«Революция цен» -  период значительного  повышения  товарных  цен вследствие падения 
стоимости благородных металлов, выполняющих функцию всеобщего эквивалента. После открытия Америки 
в европейские страны стало поступать золото и серебро,  стоимость добычи которых была значительно 
ниже,  чем  в  Европе.  Падение  стоимости  благородных  металлов  (прежде  всего  серебра  —  основного 
денежного металла в XVI в.) привело к повышению товарных цен в 2,5—4 раза.

 

Ренегаты - в средневековой мусульманской Испании христиане, принявшие ислам, которых 
христианские источники обычно рассматривают как «отступников» (ренегатов).

 

Ритор -  в  Древней Греции и Риме — оратор,  особенно занимавшийся  не практическим,  а 
показным красноречием, например преподаватель.

 

Романтизм -  идейное  и  художественное  направление,  возникшее  в  европейской  и 
американской  культуре  конца  XVIII  -  первой  половины  XIX  вв.  как  реакция  на  эстетику  классицизма. 
Романтики  отвергали  рационализм  и  практицизм  Просвещения  как  механистичный,  безличностный  и 
искусственный. Новыми критериями в искусстве стали свобода самовыражения, повышенное внимание к 
индивидуальным,  неповторимым  чертам  человека,  естественность,  искренность  и  раскованность, 
эмоциональность выражения, вдохновение.

 

Русско-японская война – (1904-1905),  велась за господство в Северо-Восточном Китае и 
Корее. Война была начата Японией, завершилась поражением России и привела к революции 1905 г.

 

Сакалиба - бывшие воины славянских контингентов византийских армий, перешедшие в ходе 
боев в Малой Азии на сторону мусульман.

 

Сарацины -  в эпоху Раннего Средневековья в христианских  странах  Западной Европы и в 
Византии общее название всех арабов, позднее всех мусульман. 

 

Сарматы - общее обозначение ираноязычных кочевых скотоводческих племен. В VI-IV вв. до 
н.э.  обитали  в  степных  районах  Подонья,  Калмыкии,  Прикубанья  и  Центрального  Предкавказья.  Позже 
вытеснили скифов из Северного Причерноморья,  закрепились  в районе  Дона,  на Нижнем Поднепровье, 
между Южным Бугом и Дунаем. В IV в. н.э. разгромлены гуннами. 



 

Сасаниды  (государство  Сасанидов  династия  Сасанидов) -  (226  –  651),  династия 
шахиншахов, правившая Иране. Государство Саснидов образовалось на месте Парфянского царства. Было 
завоевано арабами в 648 г. В 651 г. последний шахиншах бежал на самую окраину своих владений - в Мерв, 
где был убит.

 

Сати - индийский ритуал, согласно которому после смерти мужа жена добровольно восходит 
на его погребальный костер.

 

Сатрап - наместник провинции (сатрапии) в средневековом Иране. 

 

Стратегия  сдерживания -  американская  политика  в  годы  начала  «холодной  войны», 
руководствовалась  концепцией сдерживания  экспансии советской сверхдержавы и для этого в качестве 
основного военного инструмента была готова использовать ядерное оружие.

 

Сегун - полководец или военный правитель в древней Японии. 

 

Севрский договор – (1920), договор между Турцией и странами-победительницами в Первой 
мировой войне.

 

Семилетняя  война -  (1756—1763),  война  коалиции  Австрии,  России,  Франции,  Саксонии, 
Швеции и Испании против Пруссии и Великобритании, начавшаяся в результате борьбы Англии и Франции 
за  колонии  в  Северной  Америке.  Разрушила  прежнюю  систему  европейских  отношений,  осью  которой 
являлось франко-австрийское соперничество в борьбе за гегемонию на континенте.

 

Симоносекский  договор -  японско-китайский  договор,  подписанный  в  г.  Симоносеки  в 
результате  поражения  Китая  в  японо-китайской  войне  1894-1895  гг.,  по  которому  Корея  объявлялась 
полностью независимой.

 

Синкретизм -  слитность,  нерасчлененность,  характеризующая  первоначальное  неразвитое 
состояние чего-либо. 

 

Синьхайская  революция -  революция  1911—1913  гг.  в  Китае,  приведшая  к  свержению 
маньчжурской династии Цинь и провозглашению Китайской республики.

 

Совет  Европы -  европейская  межправительственная  организация,  созданная  в  1949  г.  с 
целью  содействия  превращению  Европы  в  демократическое  и  безопасное  пространство;  защиты  и 
укрепления  плюралистической  демократии  и  прав  человека;  развития  и  укрепления  европейского 
самосознания для формирования европейской культурной идентичности.

 

Стоики - последователи стоицизма, направления в античной философии, согласно которому 
необходимо освободиться от страстей и влечений и жить, повинуясь разуму.

 

Стратег -  в  Афинах  член  выборной  коллегии  из  10  человек,  которым  доверялось 
командование армией и фортом. 



 

Субсидиарный  договор -  договор,  дополняющий  главное  обязательство  по  основному 
договору.

 

Сун империя (сунский период)  - государство в Китае, существовавшее с 960 по 1279 гг. 
Сунская  династия  завершила  свое  правление  с  приходом  монголов,  вождь  которых  Чингисхан  к  тому 
времени  осуществил  успешные  завоевательные  походы  в  Западную  Азию.  Внук  Чингисхана  –  Хубилай 
присоединил Китай к владениям империи монголов и стал основателем монгольской династии на китайской 
земле.

 

Тайпинское восстание – (1850-1864), крестьянская война в Китае против феодального гнёта 
маньчжурской династии и иностр. колонизаторов.

 

Тан империя - (618-907), эпоха Тан традиционно считается в Китае периодом наивысшего 
наивысшего  расцвета  китайской  имперской  государственности  и  национальной  духовности,  когда  она 
опережала  все  страны мира в  своём развитии.  Империя  Тан  утратила контроль  над  Средней Азией,  и 
китайское влияние в этом регионе прекратилось  до объединения обеих стран монголами при династии 
Юань.

 

Темные века (Гомеровская Греция) — период в истории Древней Греции, ок. 1200—800 гг. 
до н. э., который начался после заката микенской культуры

 

Теория протестантской этики - теория М. Вебера о протестантизме, как этике капитализма.

 

Тирания  (тиранический  режим) -  в  Древней  Греции  форма  государственной  власти, 
установленной насильственным путем и основанная на единоличном правлении (тиран).

 

Триера - в Древней Греции гребное судно с тремя рядами весел.

 

Токугавский сёгунат -  1603—1868,  (Эпоха  Эдо)  эпоха правления  военных  правителей из 
династии Токугава.

 

Тордесильясский договор — соглашение между Испанией и Португалией о разделе сфер 
влияния в мире.

 

Тридцатилетняя война - (1618–1648), война габсбургского блока (австрийские и испанские 
Габсбурги, католические князья Германии, папство) с антигабсбургской коалицией (протестанские князья 
Германии, Дания, Швеция, Голландия и Франция) - один из первых общеевропейских военных конфликтов, 
затронувший в той или иной степени практически все европейские страны.

 

Троянская война - в древнегреческой мифологии война древних греков против Трои в конце 
XIII или в начале XII в. до н.э. 

 

Сельджуки (туркмены-сельджуки) - ветвь кочевых племен тюрок-огузов, давших начало 
нескольким  тюркским  династиям  в  Азии,  получила  название  по  имени  одного  из  первых  своих 
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предводителей – Сельджука. Внука Сельджука, Торгул-бек, завоевал в 1037 г. Хорасан. в 1055 г. – Багдад, 
получил из рук багдадского халифа титул султана, Затем вторгся в византийские провинции Каппадокию и 
Фригию. При его преемниках была установлена власть тюрков над всей Персией и Арменией и основан 
Конийский (Румский) султанат. 

 

Тюрки – этно-языковая общность, оформившаяся на территории Северного Китая в 1 тыс. до 
н.э. Первым известным государственным объединением тюрок была Хуннская держава. В 1 тыс. н.э. тюрки 
расселились  по  Евразии,  смешались  с  ираноязычными  народами  Средней Азии.  Область  их  расселения 
получила название Туркестан (Тюркский стан, Страна тюрков). К тюркской группе принадлежали: гунны, 
булгары,  хазары,  печенеги,  половцы,  тюрки-огузы  и  пр.  Во  2  тыс.  тюрки  проникли  в  Закавказье 
(азербайджанцы), на берега Средиземного моря (турки-сельджуки, турки-османы, мамелюки). После этого 
появляется  множество  тюркских  племен,  выступающих  самостоятельно:  карлуки,  кангары,  кыргызы, 
кыпчаки,  тюргеши, уйгуры, хакасы,  огузы, туркмены. Одни из них -  карлуки, кангары, кыпчаки,  огузы - 
позже  исчезли,  слившись  с  соседними  народами,  другие  -  кыргызы,  уйгуры,  хакасы,  туркмены  -  дали 
название самостоятельным тюркским народам, существующим и ныне.

 

Огузы (тюрки-огузы) - тюркоязычные племена,. В VI в. они создали Тюркский каганат. В VIII 
в. уйгуры заставили их двинуться из Монголии на запад. В IX в. одна из групп огузов перешла Волгу и стала 
теснить печенегов. В X в. другая их группа осела в Бухаре. В XI в. часть огузов продвинулась на юг, в 
Персию,  часть  -  на  запад,  в  Средиземноморье,  а  остальные,  пройдя  через  юг  Руси,  расселились  на 
Балканах. Огузами были сельджуки, основавшие династию Сельджукидов в Аббасидском халифате, а также 
предки современных туркмен, азербайджанцев и турок.

 

Фактории - торговые поселения, которые основывали купцы и миссионеры в колониальных 
странах. 

 

Фаланга - боевой строй пехоты в Древней Македонии, Греции и ряде других государств.

 

Фараон -  греческое  название  царей  Древнего  Египта  (от  древнеегипетского  «пер-о»  - 
Большой дом, Великий дом).

 

Фракийцы - общее название многочисленной группы индоевропейских племен, населявших в 
древности северо-восточные районы Балканского полуострова и северо-запад Малой Азии. 

 

Францисканцы - члены ордена, основанного св. Франциском в 1209 г. Краеугольным камнем 
францисканского  учения  была  бедность,  понимаемая  как  высшая  степень  смирения  В  XIV  в. 
францисканский  орден  разделился  на  три  самостоятельные  ветви.  Капуцины  были  признаны 
самостоятельным орденом папой Климентом VII в 1528 г.

 

Французский  союз –  образован  во  Франции  конституцией  1946  г.,  как  равноправное 
сообщество метрополии и ее заморских владений. Франция обязывалась содействовать зависимым народам 
в достижении политической самостоятельности.

 

Хазары - гунно-болгарское племя, размещавшееся северо-восточнее Кавказа и в устье Волги. 

 



Халифат - форма государственности в мусульманских странах, при которой глава государства 
является одновременно и религиозным главой (халиф).

 

Ханьская  империя (Империя,  династия Хань) -  (202  г.  до  н.э.  –  220  г.  н.э.),  первые 
правители династии Хань были озабочены проблемой восстановления единства страны. Император У-ди 
(140–87 г. до н.э.) предоставил конфуцианцам право определять официальную идеологию, и в середине I в. 
до н.э.  китайская империя вступила в период расцвета.  При обострении внутриполитической борьбы за 
власть,  последние  императоры  династии  Хань  утратили  свое  главенствующее  положение.  Династия 
становилась все более слабой, пока не была окончательно свергнута в результате мятежей провинциальных 
военачальников.

 

«Холодная война» - мировая конфронтация между двумя военно-политическими блоками во 
главе с СССР и США, не дошедшая до открытого военного столкновения. Принято считать, что «холодная 
война» началась с известной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 6 марта 1946 г.

 

Эллинская лига - в 224 г.до н.э. Македония, Ахейская федерация и ряд других государств 
заключили союз, образовав Эллинскую лигу.

 

Эллинизм (эллинистическая эпоха, эпоха эллинизма, эллинство) - период в истории 
Средиземноморья, в первую очередь восточного, со времени походов А. Македонского (334-323 до н. э.) до 
окончательного установления там римского господства (30 г. до н.э.), характеризовался распространением 
греческого языка и культуры на территориях, вошедших в состав государств, образованных после смерти 
Александра, и взаимопроникновением греческой и восточных культур.

 

Эллины - жители Эллады.

 

Эмир - до возникновения ислама эмирами назывались полководцы, затем — мусульманские 
правители, осуществляющие государственную и духовную власть.

 

Этолийский союз - федерация древнегреческих городов Этолии в III в. -189 г. до н.э. против 
царя Македонии Филиппа V и Ахейского союза.

 

Этруски (тиррены) - древние племена, населявшие северо-запад Апеннинского полуострова, 
от реки По до современной Тосканы, во II-I вв. до н.э. распространились к северу и югу.

 

Этнофилософия -  наука,  занимающаяся  изучением культуры народов  первобытных  и  тех 
слоев культурных народов, которые наиболее сохранили черты первобытного строя.

 

Империя  Юань –  (Монгольская  империя),  монголы  в  период  1208-1271  гг.  покорили 
государство  нюйчженей  (1234  г.),  и  завоевали  китайское  государство  Южная  Сун  (династия  Чжао).  За 
пределами Чжунго монголы создали империю Юань (с 1259 г.; династия Чингисидов). В 1264 г. Хубилай 
перенес монгольскую столицу из Каракорума в Канбалык (современный Пекин). В 1368 г. китайцам удалось 
сбросить  владычество  монголов,  вытеснить  их  за  пределы  Великой  китайской  стены  и  организовать 
китайскую империю Мин.

 



ЮНЕСКО  (Организация  Объединенных  Наций  по  вопросам  образования,  науки  и 
культуры) - была основана в 1945 г.,  сегодня она насчитывает 191 государство-член. Ее руководящие 
органы  –  Генеральная  конференция  и  Исполнительный  совет,  которые  собираются  регулярно  для 
обеспечения  эффективной  деятельности  ЮНЕСКО,  определения  приоритетов  и  целей,  стоящих  перед 
сотрудниками секретариата, возглавляемого Генеральным директором ЮНЕСКО.

 

Азия  (римская  провинция) -  у  древних  греков  малоазийские  области,  расположенные 
против Греции. Из них позже была образована римская провинция.

 

Александрия (Александрия Египетская) - город, основанный Александром Македонским в 
332-331 гг. до н.э. в Египте в дельте Нила. Стала столицей государства Птолемеев, крупным торговым и 
культурным центром.

 

Акра (Акка, в древности Акко) - одно время Птолемаида, небольшой город на северо-западе 
Израиля, расположенный на мысе на северной стороне залива Хайфа.

 

Аль-Мина – мыс на африканском побережье, на котором располагалась крепость Сеута.

 

Анатолия - область древней Анатолии приблизительно совпадает с территорией современной 
Турции, представляя собой мост между Востоком и Западом.

 

Антиохия -  одна  из  столиц  царства  Селевкидов  на  реке  Оронт,  являлась  крупнейшим 
культурным  и  торговым  центром  Ближнего  Востока.  В  538  г.  город  был  разрушен  персидским  царем 
Хорсовом I.

 

Арабский  халифат -  обширное  государство,  созданное  после  Мухаммада  арабами-
завоевателями под предводительством его «халифов» -"наместников" в VII—IX вв. Ядром Халифата стала 
созданная  Мухаммедом  в  начале  VII  в.  в  Хиджазе(Западная  Аравия)  мусульманская  община,  которую 
сменила эпоха первых 4 халифов, и господство Омейядов(661—750). В результате завоеваний было создано 
огромное государство, включавшее Аравийский полуостров, Ирак, Иран, большую частьЗакавказья, Сирию, 
Палестину, Египет, Северную Африку,большую часть Пиренейского п-ова, Синд.

 

Арголидский залив - расположен у восточного берега Пелопоннеса.

 

Ассирия - древнее государство в Северном Двуречье (на территории современного Ирака). В 
XIV-IX вв. до н.э. неоднократно подчиняло себе Северную Месопотамию. В 605 г. до н.э. прекратило свое 
существование по ударами Вавилона и Мидии.

 

Аттика - полуостров на юго-востоке средней Греции, граничащий на севере с Беотией, на 
западе с Мегарской областью. Около 1000 г. до н.э. население Аттики было объединено под властью Афин.

 

Афон - гора на полуострове Халкидики.

 

Баальбек - древний город в Ливане. Расположен в 80 км к северо-востоку от Бейрута на 
высоте 1130 м.



 

Бактрия - страна, занимающая территории в верхней части течения рек Яксарата и Оксуса 
(Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи).

 

Беотия - область в центральной Греции.

 

Боспорское  царство -  государство,  возникшее  в  V  в.  до  н.э.  на  восточном  и  западном 
побережьях Боспора Киммерийского (Керченский пролив), со столицей в Пантикапее. В 107 году до н.э. 
было завоевано Митридатом VI Понтийским. В III в. н.э. оно подверглось нападениюготов; в IV в. в его 
пределы вторглись гунны.

 

Британская Индия - общее название для британских владений в Ост-Индии.

 

Вавилон -  город  на  реке  Евфрат,  столица  Старовавилонского  (XIX-XVI  вв.  до  н.э.)  и 
Нововавилонского (VII-VI вв. до н.э.) царств.

 

Вавилония – государство начала 2 тыс. – 539 г. до н.э.  на юге Месопотамии (территория 
современного Ирака). Период расцвета пришелся на правление царя Хаммураппи. Завоевана персами.

 

Великая степь - ограничена с севера сибирской тайгой, а с юга – горными системами, она 
делится Алтаем, Сауром, Тарбагатаем и западным Тянь-Шанем на две части. Восточная часть Великой степи 
-  Внутренняя  Азия,  -  в  ней  расположены  Монголия,  Джунгария,  Восточный  Туркестан.  От  Сибири 
Внутреннюю Азию отделяют Саяны и хребты Хамар-Дабан и Яблоновый, от Тибета – Кунь-Лунь и Наньшань, 
от Китая – Великая Китайская стена. Западная часть Великой степи - это нынешний Казахстан и степи 
Причерноморья.  На  востоке  Великой  степи  сложились  условия  для  создания  держав  хуннов,  тюрок  и 
монголов.

 

Вифиния (провинция) область на северо-западе Малой Азии.

 

Волжская Булгария (волжские булгары) - государство возникло в конце IX - начале X вв. 
н.э.  и  длительное  время  являлось  единственным  развитым  государством  на  крайнем  востоке  Европы. 
Основное  население  составляли  булгары  -  выходцы  из  Приазовья,  подчинившие  себе  местные  финно-
угорские и тюркоязычные племена.  Прекратила свое  существование как самостоятельное государство  в 
1236 г. после завоевания ее армией Батыя.

 

Галлия -  в  древности  земля  галлов,  территория  между  р.  По  и  Альпами  (Цизальпийская 
Галлия)  и  между  Альпами,  Средиземным  морем,  Пиренеями,  Атлантическим  океаном  (Трансальпийская 
Галлия). В VI в. до н.э. заселена кельтами, которых римляне прозвали галлы. В конце II в. до н.э. римляне  
завоевали Галлию.

 

Ганг -  река  в  Индии,  начинается  в  Гималаях,  протекает  по  Гангской  равнине,  впадает  в 
Бенгальский залив, образуя общую дельту с рекой Брахмапутра.

 

Гезер (Газер) - древний ханаанейский город, лежавший на южной окраине колена Ефремова, 
к северо-западу от Иерусалима.



 

Геллеспонт - современный пролив Дарданеллы.

 

Гераса - греческий город в Иордании, основан в эпоху Александра Македонского.

 

Гиркания - плодородная местность к юго-востоку от Каспийского моря, на юге отделена от 
остального Ирана высокими горами.

 

Гуджарат - регион северо-западной Индии.

 

Дамаск - в XI VIII вв. до н.э. столица Дамасского царства. В 661 750 гг. столица халифата 
Омейядов.

 

Джагатайский улус - феодальное государство в Средней Азии, составлявшее с 1224 года 
удел Джагатая (умер в 1242 г.), сына основателя Монгольской империи Чингисхана.

 

Делос - один из Кикладских островов в Эгейском море.

 

Евфрат -  река,  на  территории  современных  Турции,  Сирии,  Ирака.  Берет  начало  в  горах 
Армянского нагорья, протекает по Месопотамской равнине, в низовьях сливается с рекой Тигр, впадает в 
Персидский залив, а в древности обе реки впадали в Персидский залив раздельно.

 

Дура-Европос - римская крепость на Ефрате, ныне на территории Сирии. Дура - арамейское 
название, Европос - греческое. Греки сюда пришли за Александром Македонским.

 

Загрос -горные хребты на юго-западе Иранского нагорья.

 

Золотая Орда (Улус Джучи) - феодальное государство, основанное в первой половине XIII 
в. ханом Батыем, сыном хана Джучи. В состав Золотой Орды входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, 
Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым, Кипчакская степь.

 

Иллирия - древнее название северо-западной части Балканского полуострова.

 

государство  Ильханов -  (1258-1334),  место  пребывания  персидской  династии  Ильханов 
(«ханов племени»), титул первых Хулагидов, царствовавших в Азербайджане и Иране.

 

Инд - река, на территории современного Китая, Индии, Пакистана. Берет начало с Тибетского 
нагорья, протекает между отрогами Гималаев и Гиндукуша, далее по Индо-Гангской равнине и впадает в 
Аравийское море.

 

Иония - область вдоль западного побережья Малой Азии, населенная в древности греками-
ионийцами - довольно узкая полоса земли вдоль Эгейского моря между Мисией на севере и Карией на юге, 
с востока ограниченная Лидией. Границы Ионии на севере проходили примерно по реке Герм (совр. Гедиз), 
а на юге - по реке Меандр.



 

Ионические  острова -  группа  островов  в  западной  и  юго-западной  части  Греции.  Своё 
название острова получили от одноимённого моря.

 

Иудея - древнее государство в Южной Палестине. Название часто употребляется как синоним 
Палестины. Была завоевана римлянами в 63 г. до н.э.

 

Каликут - (совр. Кожикоде) древний город на западном побережье Индии.

 

Кампания – область, простирающаяся вдоль побережья Тирренского моря от Лацио на севере 
до Базиликаты на юго-западе. На востоке граничит с Молизе и Апулией.

 

Каракорум - (монг. Хар Хорум) горная система в Центральной Азии, в Индии, Пакистане и 
Китае, между Памиром и Куньлунем на севере, Гималаями и Гандисышанем на юге. Город  Каракорум - 
столица средневековой Монгольской империи, власть которого признавали и правители Золотой Орды.

 

Карнак - (др. егип. Ипет-Исут) комплекс храмов на территории древних Фив, построенный в 
период с XX в. до н.э. по конец I тыс. до н.э.

 

Карнатик -  область  в  Индии,  между  Восточным  Гатами  и  Коромандельским  побережьем, 
населена тамилами.

 

Карфаген - древний город-государство в Северной Африке, основан финикийцами в 825 г. до 
н.э. В III в. до н.э. - центр могущественного государства. Разрушен римлянами в 146 г. до н.э.

 

Каспийские ворота - название одного их горных хребтов в западной части горной системы 
Тавра.

 

Кашгар - область, где сходятся отроги Тянь-Шаня и Куньлуня, у подножия Памирских гор. 
Город Кашгар - (Каши) расположен в юго-западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, 
Северо-Западный Китай), на реке Кашгар.

 

Кикладские острова - острова в Эгейском море.

 

Киликия - область на юго-востоке Малой Азии.

 

Кирена - греческая колония на севере Африки, основана в VII в. до н.э.

 

Киренаика - историческая область в Ливии. В VII в. до н.э. в прибрежной полосе Киренаики 
были основаны греческие города; крупнейший — Кирена.

 

Коринф - крупнейший древний греческий город-порт, основанный в X в. до н.э. Соперничал с 
Афинами.

 



Крымское ханство - В XIII в. Крым был захвачен монголо-татарами и стал ядром Крымского 
улуса Золотой Орды. В 1443 г. было образовано Крымское ханство С 1478 г. и до Кучук-Кайнарджийского 
мира 1774 г. являлось вассалом Османской Порты.

 

Кумы - город на морском побережье Италии, близ Неаполя. 

 

Кушанская империя (Куш) - древняя страна в долине Нила, между 1-м и 6-м порогами и 
далее к югу.

 

Лазика - Западная Грузия, с III—IV вв. получила это название по имени племени лазов.

 

Лаодикея -  древний  город  Фригии  (совр.  Эски-Хиссар),  на  реке  Лике,  притоке  Меандра. 
Основана Антиохом II Сирийским (261-246) в честь супруги его Лаодики.

 

Левант - общее название стран, примыкающих к восточной части Средиземного моря, в узком 
смысле Сирия и Ливан.

 

Лидия (Анатолийская Лидия, лидийцы) - историческая область на западе Малой Азии в 
долине рек Герм и Меандр.

 

Мавритания - область на северо-западном побережье Африки, с начала I в. н.э. - римская 
провинция.

 

Македония (Македонское царство) - историческая область в северной части Греции.

 

Малабар (Малабарское побережье) – область в юго-западной части Индии.

 

Малакка -  город  в  Малайзии  на  юге  Малайского  полуострова.  Столица  штата  Малакка. 
Расположен на берегу Малаккского пролива.

 

Малая Азия - окруженная горами высокогорная область Анатолия, на востоке переходящая в 
Армянское нагорье.

 

Манцикерт -  селение  на  востоке  Малой  Азии,  где  в  1071  г.  турки-сельджуки  нанесли 
поражение византийцам и захватили Армению и Малую Азию.

 

Марафон - селение в Аттике, к северо-востоку от Афин, на Марафонской равнине.

 

Маскат –  в  древности  порт  на  побережье  Оманского  залива,  через  который  в  Римскую 
империю  доставляли  ладан.  Стратегическое  значение  приобрел  после  захвата  португальцами  в  XVI  в. 
Европейская торговая фактория и склады пряностей находились там до 1649 г.,  когда городом овладел 
арабский шейх Омана и сделал его своей столицей.

 

Мегара - крупнейший торговый центр древности, был расположен у Коринфского перешейка.



 

Мемфис - город в Древнем Египте, основанный в III тыс. до н.э. Располагался к юго-западу от 
современной столицы Египта Каира. Столица Египта в XVIII-XIII в.  до н.э. Сохранились остатки храмов, 
некрополя близ современных Гизы и Саккары.

 

Месопотамия - (по-гречески Междуречье) древняя страна между реками Тигр и Евфрат.

 

Мессинский  пролив -  пролив  между  восточным  берегом  Сицилии  и  южным  берегом 
Калабрии.

 

Мидия - древняя страна в северо-западной части Иранского нагорья.

 

Микале - мыс в Ионии (Малая Азия), против о. Самос (совр. Турция).

 

Микены (микенская культура, микенская Греция) - крепость и город в северной части 
Арголиды (Пелопоннес), во II тыс. до н.э. один из центров культуры, получившей название микенской.

 

Милет - город на юго-западном берегу Малой Азии.

 

Навкратис - древнегреческая колония в дельте Нила. Основана в середине VII в. до н. э. В 
эллинистическую  эпоху  имел  права  полиса  с  городским  самоуправлением  наряду  с  Александрией  и 
Птолемаидой.

 

Никея - древний и средневековый город в Малой Азии (совр. город Изник на северо-западе 
Турции). Столица румских султанов, была крупнейшим городом Малой Азии.

 

Новый Свет - название Америки, данное ей европейскими открывателями в конце XV в.

 

Нубия - историческая область в долине Нила, между первым и шестым порогами, севернее 
суданской столицы Хартума и южнее Асуана в Египте.

 

Нумидия - в древности область в Северной Африке (современная восточная часть Алжира), 
населена нумидийцами. В 201 г. до н. э. вся территория Нумидии была объединена в единое царство. В 46 г.  
до н.э. превращена в римскую провинцию Новая Африка, в 429-430 г. н. э. завоевана вандалами, в 533 г. -  
византийцами, в VII в. - арабами.

 

Ормуз –  (Гормуз, Гармоция, у арабов  Дшерун) — остров при входе из Арабского моря в 
Персидский  залив,  в  Ормузском  проливе.  Столица  -  город  Ормуз.  Контролировал  невольничие  рынки 
африканского побережья и морской торговый путь из Египта в Индию.

 

Османская империя (Османский эмират, Оттоманская империя, Оттоманская Порта) 
- (1453—1918 гг.), в XII в. одно из огузских племен снялось с кочевий в туркменских степях и двинулось на 
Запад. Их предводитель - Эртогрул - получил от сельджукского султана в качестве удела землю в Малой 
Азии. Его сын Осман стал эмиром, а в 1299 г. - независимым султаном Османского (от его имени) княжества. 



Положил начало борьбе против присутствия Византии в Малой Азии. В течение XIV - XV вв.  османские 
султаны подчинили себе весь Балканский полуостров, часть придунайских владений, побережье Черного 
моря, Сирию, Палестину, Ирак, Хиджаз, Йемен, часть Армении, Курдистан, Иран, Египет, Триполи, Тунис, 
побережье  Красного  моря.  После  падения  Византии  (1453  г.)  Константинополь  был  переименован  в 
Истанбул и стал столицей Османской империи.

 

Пальмира - процветавший в древности город на караванном пути в Сирийской пустыне, совр. 
арабская деревня Тадмор.

 

Парфия (Парфянское царство) - государство , возникшее около 250 до н. э. к югу и юго-
востоку от Каспийского моря С 224 г. н.э. его территории вошли в состав державы Сасанидов.

 

Пелопоннес -  полуостров,  связанный  с  материком  Истмийским  перешейком.  На  нем 
располагались такие области, связанные со многими историческими событиями в истории Древней Греции, 
как Лаконика, Ахайя, Коринф, Мессения, Элида. Аргос, Аркадия.

 

Пентаполис - (греч. пятиградие) - в эпоху античности соседняя с г. Кирена область в Сев. 
Африке.  Включала  пять  городов.  Барса  (Аль-Мардж);  Евхеспариды  (позже  Береника,  сейчас  Бенгази); 
Тевхира (позже Арсиноя, сейчас Тукра), Аполлония Киренаика (Суса), порт Кирена.

 

Пергам (Пергамское царство) - (совр. Бергама) крепость и город на северо-западе Малой 
Азии.

 

Передняя Азия (Переднеазиатское Средиземноморье) - в состав входят вся азиатская 
Турция, кроме Аравии, т.е. Малая Азия, Сирия с Палестиной, Месопотамия, Курдистан и Турецкая Армения.

 

Персеполь - один из городов-резиденций персидских царей, построен Дарием I.

 

Персида (Парса, Парс) - историческая область в Иране

 

Петра - древняя столица государства набатеев (царства Эдом), находится в Южной Иордании 
на полпути между Мертвым морем и Арабским заливом, в Эдомских горах.

 

Платеи - древний город в Беотии, на северном склоне Киферона.

 

Понт (Понтийское царство) - область в Малой Азии у южного берега Черного моря. В 302 
(или 301) — 64 до н. э. - эллинистическое государство. Наивысшего расцвета достигло при Митридате VI 
Евпаторе, который начал борьбу против Рима. В ходе борьбы были завоёваны огромные территории, но 
борьба закончилась поражением Понта. В 71 г. до н.э. он был оккупирован римской армией, в 64 до н. э. его 
западная  часть  была  присоединена  к  римской  провинции  Вифиния  (образована  провинция  Вифиния  и 
Понт), восточная передана союзникам Рима (позднее также включена в состав Рима).

 

Рим (Римская республика, Римская империя, Западная империя, Западная Римская 
империя) -  город,  основанный,  по преданию,  Ромулом в 753 г.  до н.э.  в  нижнем течении реки Тибр.  



Столица Римской республики, далее Римской империи. В г. после раздела империи стал столицей Западной 
Римской империи.

 

Родос - остров и город у юго-западного берега Малой Азии. 

 

Румский  султанат -  государство,  созданное  кочевниками,  турками-сельджуками,  на 
захваченных у византийцев землях Малой Азии после поражения византийцев при Манцикерте в 1071 г. В 
1097  г.  после  отвоевания  Никеи  византийцами  столица  была  перенесена  в  город  Иконий  или  Коний 
(Иконийский  султанат).  Государство  Сельджукидов  распалось  к  началу  XIV  в.  в  результате  вторжения 
монголов.

 

Сарды - древний город в Малой Азии, в 80 км к северо-востоку от Измира (Смирны), столица 
могущественного Лидийского царства.

 

Семиречье –  область в Центральной Азии в предгорьях северных склонов Тянь-Шаня и в 
долинах семи стекающих с них рек.

 

Сидон -  древний  город  в  48  км  к  югу  от  Бейрута,  название  которого  происходит  от 
финикийского слова "сидон", рыбная ловля.

 

Синьцзян - регион на крайнем северо-западе Китая.

 

Скольо-дель-Тонно - местность возле древнего Тарента (Апулия).

 

Смирна –главный город турецкого вилайета Аидин, самый важный торговый пункт Леванта, на 
западном берегу Малой Азии, (совр. Измир).

 

Согдиана историческая область в Средней Азии, в бассейнах рек Зеравшан и Кашкадарья.

 

Стамбул (Истамбул) -  название  Константинополя  после  захвата  его  турками-османами  и 
превращения в столицу Османской империи. 

 

Старый  Свет -  противопоставляется  так  называемому  Новому  Свету,  который  включает 
Северную и Южную Америку.

 

Сузы - главный город и резиденция царей Элама, первого государства, сложившегося в III 
тыс.  до  н.э.  в  юго-западной  части  Иранского  нагорья.Сузы  лежали  в  долине  между  притоками  Тигра 
Хоаспом и Эвлеем.

 

Тангутское государство (государство тангутов) - (982-1227) государство тангутов "си-ся" 
занимало территорию нынешней провинции Ганьси и Нинся-Хуэйского автономного района в Китае. Было 
уничтожено Чингисханом.

 

Тапробан - современный о. Цейлон.



 

Тарент - город и порт в Южной Италии.

 

Тир - приморский город-государство в Финикии, основанный в IV тыс. до н.э. Совр. город Сур в 
Ливане.

 

Трансильвания – местность в северной Румынии.

 

Тюркский  каганат -  в  VI-VII  вв.  держава  тюрок.  Каганат  раскинулся  на  громадной 
территории - от Хуанхэ до Каспия, от Тибета до Приуралья. Просуществовал до 745 г.

 

Угарит - древний город-государство в северной Финикии, (совр. Рас-Шамра), существовавший 
с XXIII по XII вв. до н.э. Являлся центром международной торговли на Ближнем Востоке.

 

Урарту -  древнее  государство  IX-VI  вв.  до  н.э.  на  территории  Армянского  нагорья,  в  т.ч. 
современной Армении.

 

Фермопилы - ущелье между горой Этой на западе, болотом и морем на востоке, ведет из 
Фессалии в Среднюю Грецию.

 

Фессалия - область на северо-востоке Греции.

 

Фессалоники - город и крупный порт в Македонии на берегу Термейского залива на северо-
западе Эгейского моря.

 

Фиваида - древняя область Верхнего Египта с главным городом Фивами.

 

Фивы 
1)  -  столица  Египта  во  времена  Среднего  и  Нового  царств  в  верховьях  Нила,  рядом  с  современными 
городами  Карнак  и  Луксор;  
2) крупнейший город Беотии.

 

Финикия (финикийцы, финикийский) - страна, занимавшая часть побережья Восточного 
Средиземноморья (Ханаан). Крупнейшими городами были Библ, Сидон и Тир. В первой половине 1 тыс. до 
н.э. финикийские города-государства устанавливают свое фактическое господство на Средиземном море.

 

Фокея - один из двенадцати ионийских городов на западном берегу Малой Азии, основан в IX-
VIII вв. до н. э. выходцами из Фокиды (совр. г. Фоча, Турция).

 

Фракия -  страна на севере Балканского полуострова,  омываемая с востока Черным, с юга 
Эгейским морями.

 

Французский  Индокитай -  бывшее  французское  владение  в  Юго-Восточной  Азии, 
включавшее Вьетнам (с протекторатами Аннамом и Тонкином и колонией Кохинхиной), Лаос и Камбоджу.



 

Хазарский  каганат  (Хазария) -  раннефеодальное  государство  на  территории  Северного 
Кавказа и в нижнем течении Итиля (Волги) и Бузана (Дона) в первой трети VII-X вв. Название получило от 
господствовавшего в нем тюркского племени хазар.

 

Халкида Эвбейская – город на греческом острове Эвбея (Эвия).

 

Хеттская держава – (XV—XIII вв. до н. э.) располагалась на восток от Гиссарлыкского холма.

 

Хиджаз -  историческое  местоо  возникновения  ислама,  находилось  на  западе  Аравийского 
полуострова, между Сирией и Йеменом.

 

Хорезм - древнее государство Средней Азии с центром в низовьях Амударьи.

 

Хулагидов империя – Хулагиды, монгольская династия, правившая на Ближнем и Среднем 
Востоке в середине XIII – середине XIV вв. Носили титул ильханов. Государство образовалось в процессе 
распада монгольской империи и включало Иран, большую часть современного Афганистана и Туркмении, 
большую часть Закавказья, Арабский Ирак и восточную часть Малой Азии. К середине XIV в. распалось на 
несколько независимых государств.

 

Эгина - второй по величине остров Саронического залива.

 

Эгеида (Эгейский регион) - несколько миллионов лет назад Эгейского моря не было — на 
его месте находилась Эгеида, суша, связывавшая материковую Грецию, Крит, острова Эгейского моря.

 

Эллада - наименование всей Греции.

 

Эпир -  в  античности  область  на  западе  центральной  Греции,  расположенная  вдоль 
Адриатического моря на север от Амбракийского залива. Являлся прародиной греческих племён, откуда они 
расселились по Балканскому полуострову и островам Эгейского моря.

 

Эфес - древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр. Был 
основан между XVI-XI вв. до н.э. как ионийская колония. Эфес вошел в состав Римской империи.

 

Яксарт - древнее название реки Сырдарьи.

 

Янчжоу - город в Восточном Китае, в провинции Цзянсу, на левом берегу р. Янцзы, у Великого 
канала. Расцвет приходится на правление династий Суй и Тай.

 

Биографический словарь

Абдаррахман II - (792 — 852), правнук Абдаррахмана I, эмир Кордовского эмирата с 822 г. 
Известен покровительством наукам и искусству и веротерпимостью в религиозной политике.



 

Абдарахман III – (891-961), прозванный Победоносный, восстановил политическое единство 
государства, стал эмиром с 912 г., в 929 провозгласил себя халифом. 

 

Адриан - (76 - 138 гг.), римский император с 117 по 138 гг. Провел ряд реформ, направленных 
на укрепление государства, в т.ч. правовую, финансовую, военную. Вел большое строительство. При нем в 
Риме был построен Пантеон. 

 

Акбар  Джелаль-ад-Дин -  (1542–1605),  больше  известный  как  Акбар  Великий,  третий 
император из династии Великих Моголов, правившей на п-ове Индостан.

 

Аверроэс - (1126-1198), арабский философ и врач, комментатор Аристотеля, представитель 
арабского  аристотелизма.  Жил  в  Андалусии  и  Марокко,  был  судьей  и  придворным  врачом.  Его 
рационалистические идеи оказали большое влияние на средневековую философию в Европе.

 

Иегуда Галеви – (1075-1141),  еврейский поэт и философ. Работал в Гранадском эмирате, 
некоторое время жил в Гранаде, занимаясь врчебной практикой.

 

Альгазель  (Абу  Хамид  ал-Газали)  –  (1058-1111),  религиозный  деятель,  мыслитель 
мистического направления (суфизма).

 

Александр III Македонский (Александр Великий) - (356 323 гг. до н.э.), царь Македонии, 
выдающийся  военачальник  античности,  создатель  первой  в  истории  человечества  мировой  империи, 
границы которой простирались от Дуная, Адриатики, Египта и Кавказа до Инда, и которая распалась после 
его смерти. 

 

Андроник II Палеолог - византийский император в 1282—1328.

 

Аннан Кофи - седьмой Генеральный секретарь ООН (1997-2006 гг).

 

Антигон  I  Одноглазый -  (382-301  гг.  до  н.э.),  полководец  Филиппа  II  и  Александра 
Македонского, основатель династии Антигонидов. 

 

Антиох I Сотер -  (324-261 гг.  до н.э.),  сын Селевка I  Никатора,  царь Сирии из династии 
Селевкидов с 281 г.

 

Антиох III Великий - (243-187 гг. до н.э.), с 223 г. сирийский царь из династии Селевкидов, 
чьи владения простирались от Индии на Востоке до Эгейского моря на западе.

 

Ататюрк Мустафа Кемаль - боевой офицер и лидер младотурок руководитель национально-
освободительной революции в Турции 1918-1923 гг. Фамилию Ататюрк ("отец турок") Мустафа Кемаль-паша 
получил в 1934 г. по решению Великого национального собрания Турции 

 



Аристотель - (384 322 гг. до н.э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист, ученик 
Платона. В Афинах основал свою школу, которая получила название Ликей в часть Аполлона Ликейского. 
Был учителем Александра Македонского.

 

Аристофан - (ок. 450 – ок. 385 до н.э.), древнегреческий комедиограф.

 

Арриан Флавий - (между 95-175), древнегреческий историк и писатель.

 

Франческо Балдуччи Пеголотти - финансовый агент торгового дома Барди, создал трактат-
справочник «Книга о различных странах и торговых мерах».

 

Батый - хан Золотой Орды, сын Джучи и внук Чингисхана. умер в 1255 г.

 

Берк Эдмунд -  (1729–1797),  английский государственный деятель,  оратор  и политический 
мыслитель, известный прежде всего своей философией консерватизма.

 

Боден  Жан -  (1530–1596),  французский  политик,  философ,  историк,  правовед,  член 
Парламента Парижа и профессор права в Тулузе.

 

Бокаччо Джованни -  (1313 1375),  итальянский писатель и поэт,  один из наиболее ярких 
представителей гуманистической литературы Возрождения. 

 

Буш- младший, Джордж - американский президент, 2001-2008.

 

Валиньяно  Алессандро -  (1539-1606),  итальянский  иезуит  в  1571  г.  командированный  в 
Японию генеральным настоятелем Общества Иисуса.

 

Вебер Макс - (1884 — 1920), виднейший немецкий социолог.

 

Веспуччи  Америго -  (1451  -  1512),  флорентийский  мореплаватель,  принял  участие  в 
нескольких  испанских  и  португальских  экспедициях  в  южную  Америку,  названную  им  Новым  Светом. 
Первым высказал предположение. что эта земля - новая часть света, которую лотарингский картограф М. 
Вальдземюллер в 1507 г. назвал в честь Веспуччи Америкой.

 

Вико - (1668-1744), итальянский философ истории, создатель теории круговорота в истории 
обществ.

 

Тедальдо Висконти -  архидиакон из  Льежа,  друг  Фомы Аквинского,  папский легат  после 
смерти папы Клемента IV, в 1271 г., был возведен на папский трон, приняв имя Григория Х.

 

Вольней  Константен  Франсуа -  (1757  —  1820),  французский  просветитель,  философ  и 
политический деятель, ориенталист.

 



Вольтер  Мари  Франсуа  Аруэ -  (1694  1778  гг.),  французский  философ-просветитель, 
писатель,  публицист.  Яркий  выразитель  антифеодальных  и  антиклерикальных  взглядов.  Творчество 
Вольтера  сыграло  огромную  роль  в  идейной  подготовке  Великой  французской  революции,  оказало 
значительное  влияние  на  развитие  мировой  философской  и  общественной  мысли.  В  числе  наиболее 
известных произведений Вольтера:  Философские письма,  Философский словарь,  Кандид,  или Оптимизм, 
Простодушный, Орлеанская девственница. 

 

Гален -  (129  –  ок.  200),  один  из  самых  знаменитых  древнегреческих  врачей  и 
естествоиспытателей,  систематизировал  представления  античной  медицины  в  виде  единого  учения, 
являвшегося теоретической основой медицины вплоть до окончания средневековья.

 

Галл Элий – в 25—24 гг. до н.э. был наместником Египта.

 

Васко да Гама - (1469 1524 гг.),  португальский мореплаватель. В 1497 -  1499 гг.  первым 
совершил плавание из Лиссабона в Индию вокруг Африки и обратно, проложив морской путь из Европы в 
Южную Азию. Позже совершил еще два плавания в Индию. 

 

Ганди Махатма – (1869-1948), лидер индийского национального движения, идеолог учения 
ненасильственной борьбы за независимость

 

Гастингс Уоррен (Хастингс, Хейстингс) - (1732–1818), первый генерал-губернатор Индии 
(1774—1785).

 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих - (1770 - 1831), великий немецкий философ, создатель 
систематической теории диалектики в центре которой понятие развития. Обосновал основные категории и 
законы  диалектики.  Оценку  цивилизации  определял  ее  вкладом  в  духовное  развитие  человечества. 
Сторонник  идеи  прогресса  в  цивилизационном  развитии.  Основные  труды:  Феноменология  духа,  Наука 
логики, Энциклопедия философских наук, Основы философии права. 

 

Генрих (Энрике) Мореплаватель - (1394 - 1460), португальский принц, с именем которого 
связывают успехи Португалии в освоении новых земель.

 

Георгий Лаша - (1213-1223),. в 1213 г. вступил на грузинский царский престол. В феврале 
1221 г. армия союзников вторглась в страну Картли. Под Тифлисом их встретило войско царя, который, 
получив ранение в битве с монголами, умер в 1222 г.

 

Гердер  Иоганн  Готфрид -  (1744  -  1803),  немецкий  философ  и  писатель-просветитель. 
Теоретик  движения  «Буря  и  натиск»,  друг  И.В.  Гете.  Сторонник  теории  локальных  цивилизаций.  В 
сочинении «Идеи к философии истории человечества» отразил генерический подход к развитию человека и 
человечества. 

 

Геродот -  (V  в.  до н.э.),  древнегреческий историк,  географ,  философ,  прозванный «отцом 
истории». Автор девяти книг «Истории», широко известных в древности. 

 



Гиппократ - (460 – 377 гг. до н.э.),  древнегреческий врач,  автор учения о четырех типах 
темперамента. Заслуга Гиппократа также и в том, что он первый поставил медицину на научную основу.

 

Де Голль, Шарль - (1890–1970), президент Франции. Во время Второй мировой войны стал 
лидером движения Сопротивления во Франции.  В 1958 г.  премьер-министр Франции.  По инициативе де 
Голля была подготовлена новая конституция (1958), расширившая права президента, на основании которой 
он и был избран президентом. Ушел в отставку в 1968 г.

 

Гомер - (VIII в. до н.э.), согласно древнегреческим преданиям слепой певец, автор Илиады и 
Одиссеи. 

 

Гофман Эрнст Теодор – (1776-1822), немецкий писатель.

 

Григорий  XIII –  (1502—1585),  папа  Римский  с  1572  г.,  один  из  вдохновителей 
Контрреформации.

 

Гуюк - (1205—1248), старший сын Угэдэй-хана, наследовавший престол Великого хана.

 

Дарий I -  (522  486  гг.  до  н.э.),  царь  Персии  из  династии  Ахеменидов.  Провел  успешные 
административные,  налоговые,  военные  реформы.  Развернул  широкие  строительные  работы.  По  его 
приказу был прорыт канал между Нилом и Красным морем. Успешно воевал и расширил свои владения от 
Индии до Ливии, однако потерпел поражение от греческих войск в битве при Марафоне (490 г. до н.э.). 

 

Дарий III - последний персидский царь из династии Ахеменидов, правил в 336 330 гг. до н.э. 
Потерпел поражение от Александра Македонского. 

 

Джонс  Уильям –  (1746  -  1794),  английский  востоковед,  знаток  многих  европейских  и 
азиатских языков, автор учебников персидского и санскрита.

 

Демосфен - величайший оратор Афин и Древней Греции.

 

М.А.  Джинна -  возглавлял  партию  мусульман  —  Мусульманскую  лигу,  разработал  так 
называемую  «теорию  двух  наций»,  согласно  которой  мусульмане  и  индусы  представляют  собой  две 
отдельные  нации  с  разными  культурами,  традициями  и  мировосприятием.  В  1940  г.  была  принята 
подготовленная им резолюция с требованием создать в северной части Британской Индии два независимых 
мусульманских государства В 1946 г. на конференции мусульман-парламентариев была принята резолюция 
о создании единого независимого государства мусульман Южной Азии — Пакистана. 

 

Диас  Бартоломео –  (около  1450—1500),  португальский  мореплаватель;  первым  обогнул 
берега Африки в 1486 г. и открыл мыс Доброй Надежды.

 

Дионисий Галикарнасский - (60 - 5 гг. до н.э.), греческий историк. Более 20 лет жил в Риме. 
Автор труда «Римская древняя история» в 20-ти книгах. 

 



Дрейк Френсис -  (1540 — 1596), английский мореплаватель, один из "пиратов королевы" 
Елизаветы и активнейший участник англо-испанской борьбы ХVI века, вице-адмирал.

 

Еврипид (Эврипид) - (485 - 406 гг. до н.э.), древнегреческий поэт и драматург, входит в 
число трех великих трагиков Афин (Эсхил, Софокл, Еврипид).  Автор ряда трагедий,  в т.  ч.  – «Медея», 
вошедшей в классику мировой драматургии.

 

Елизавета I Тюдор - (1533-1603), королева Англии с 1588 г.

 

Жуан IV (Иоанн IV Восстановитель) - (1604 — 1656), в 1640 г.испанцы были изгнаны из 
Португалии почти без кровопролития, и герцог Жуан Браганский был провозглашен королем Португалии 
(1640–1656), став основоположником Браганской династии.

 

Зороастр (Заратуштара, Заратустра, Зороастра) - полумифическая личность, основатель 
религии древних персов, известной под названием мездеизма.

 

Иннокентий IV - (ок. 1195-1254), римский папа с 1243. Боролся с императором Фридрихом II, 
Конрадом IV за верховенство над светской властью.

 

Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский - (1371–1419), герцог Бургундии с 1404. Глава 
бургиньонов. Организовал в 1407 убийство герцога Людовика Орлеанского.

 

Исократ - (402—390), знаменитый афинский учитель красноречия и ритор.

 

Джованни  Кабото  (Кабот,  Кабота,  Кабото  Джон) -  (между  1450  и  1455  -  1499?),  - 
итальянский мореплаватель и исследователь.

 

Кабрал Педру Альвареш – (1467—1520), первооткрыватель Бразилии.

 

Клемент IV - папа римский с 1265 по1268 гг.

 

Клеопатра VII Египетская - (69 - 30 гг. до н.э.), царица Египта. В борьбе за возвращение 
трона, отнятого Птолемеем XIV, прибегла к помощи  Цезаря. С 37 г. до н.э. жена Марка Антония. После 
поражения войск Антония и его самоубийства покончила с собой.

 

Колумб Христофор - (1451 - 1506), мореплаватель, родом из Генуи. В 1492 1493 гг. во главе 
испанской экспедиции на каравеллах Санта-Мария, Пинта и Нинья пересек Атлантический океан в поисках 
западного пути в Индию. 12 октября 1492 г. достиг острова Сан-Сальвадор (что считается официальной 
датой открытия Америки) и далее - островов Куба и Гаити. В последующих экспедициях открыл Большие 
Антильские и часть Малых Антильских островов и побережья Южной и Центральной Америки. До конца 
дней считал, что достиг Индии, а не открыл новый материк. 

 

Кольбер  Жан  Батист -  (1619-1683),  французский  государственный  деятель,  сторонник 
реформ при короле Людовике XIV.



 

Константин XI Палеолог - (1404–1453), последний византийский император, правивший в 
1449—1453 гг.

 

Конфуций  (Кун-цзы) -  (552  479  гг.  до  н.э.),  древнекитайский  философ,  историк, 
государственный  деятель,  основатель  религиозно-философского  учения  конфуцианства,  которое  было 
официальной государственной религией и идеологией Китая со II  в.  до н.э.  до начала XX в.  Основные 
взгляды Конфуция изложены в книге Лунь юй (Беседы и суждения). 

 

Коперник  Николай -  (1473  -  1543),  польский  астроном,  создатель  гелиоцентрической 
системы мира. Основное сочинение: Об обращении небесных сфер. 

 

Франциск Ксавье (Франсиско Шавьер) - (1506–1552), христианский миссионер — монах 
Ордена иезуитов. Родился в Наварре, с 1525 по 1535 г. был студентом, а затем и преподавателем в Париже; 
с 1537 по 1540 г. провел в Риме, откуда в 1540-1541 гг. отбыл сначала в Португалию, а затем в Индию; с  
1542 по 1549 г. - миссионер в Индии и на Молуккских островах, а с 1549 по 1551 г. – в Японии. Умер на  
одном из китайских островов близ Кантона. Канонизирован в 1622 г.

 

Ксеркс I - персидский царь в 486—465 гг. до н. э. 

 

Ксенофонт (Афинский) - (430 354 гг. до н.э.), греческий историк, писатель и военачальник, 
ученик Сократа. Написал ряд сочинений политического и исторического характера, в том числе Анабасис, 
Греческая история. 

 

Кэне  Франсуа –  французский  просветитель  XVIII  в.,  основатель  экономической  школы 
физиократов.

 

Лавров С.В. – министр иностранных дел РФ с 2004 г. по настоящее время.

 

Лейбниц Готфрид Вильгельм - (1646-1716), выдающийся немецкий мыслитель философии 
явился завершителем философии XVII в., предшественником немецкой классической философии.

 

Леонид -  царь  Спарты,  правил  ок.  490–480  до  н.э.,  командовал  греками  во  время  их 
легендарного противостояния персам при Фермопилах в 480 до н.э.

 

Людовик IX Святой - (1214–1270), король Франции с 1226 года.

 

Людовик XIV - (1638 - 1715 гг.), король Франции с 1498 г. При нем развитие абсолютизма как 
формы правления во Франции достигло своего апогея. Ему приписывают слова: «Государство это я». 

 

Магеллан Фернандо - (1480 - 1521), мореплаватель, родом из Португалии. Первым во главе 
испанской экспедиции совершил в 1519 - 1521 гг. кругосветное путешествие. Пересек Атлантический океан, 
вышел,  обогнув  Южную  Америку,  в  Тихий  океан  через  пролив,  названный  его  именем.  Погиб  на 
Филиппинских островах в схватке с местными жителями. В Севилью из всей экспедиции вернулся только 
один корабль «Виктория» с 18 моряками на борту.



 

Маколей Томас Бабингтон - (1800—1859), английский историк и политик.

 

Мануэл I Португальский (Счастливый) - (1469 – 1521), король Португалии. Его правление 
часто  называют  «золотым веком» Португалии,  так как оно  пришлось  на эпоху Великих географических 
открытий.

 

Мао Дзе дун - (1893 – 1976), лидер компартии Китая, руководитель китайского государства.

 

Маркс  Карл -  (1818 -  1883),  философ,  экономист,  основоположник  научного  коммунизма. 
Один  из  основателей  и  руководителей  I  Интернационала.  Основной  труд  «Капитал».  Большую  роль  в 
развитии научного коммунизма сыграли также его работы «Нищета философии»,  «Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 г.», «Гражданская война во Франции», «Критика Готской программы». Совместно с 
Ф.  Энгельсом  им  написаны  «Манифест  Коммунистической  партии»,  «Святое  семейство»,  «Немецкая 
идеология» и ряд других работ. 

 

Маурьев династия - правила в 4—2 вв. до н. э. Империя Маурьев возникла во время походов 
Александра Македонского и достигла наивысшего расцвета при царе Ашоке, который подчинил огромную 
территорию и распространил буддизм. Империя Маурьев существовала менее полутора веков и распалась.

 

Мегастен (Мегасфен) - (355-280 г. до н.э.), географ, историк и бытописатель Индии IV-III в. 
до н.э., современник Селевка Никатора.

 

Менандр -  (342  –  ок.  291  до  н.э.),  афинский  драматург,  единодушно  признаваемый 
выдающимся автором новой греческой комедии.

 

Мендес Пинто Фернандо – (1509-1583), португальский путешественник, посетил Абиссинию, 
Китай, Индию, Японию и многие другие страны.

 

Мехмед  II  Фатих -  (1451-1481),  султан,  возглавлял  османское  войско  при  взятии 
Константинополя в1453 г.

 

Чингис-хан - (ок. 1155 – 1227), основатель и Великий хан монгольского государства (с 1206), 
организатор походов против народов Азии и Восточной Европы.

 

Милль Джеймс – (1773 — Кенсингтон), английский философ, историк и экономист.

 

Митридат VI  Евпатор –  (132-63 до н.  э.),  царь  Понта.  Вел борьбу  со скифами,  подавил 
восстание Савмака в Боспорском царстве. Подчинил все побережье Черного моря.

 

Монте Корвино Джованни – (около 1247 - около 1328), итальянский монах. Папа Бонифаций 
VIII направил его к великому хану в Пекин, в 1294 г. его принял великий хан Хубилай

 



Монтескье  Шарль  Луи -  (1689  -  1755),  французский  философ,  просветитель,  правовед, 
противник  абсолютизма.  Средством  обеспечения  законности  считал  разделение  властей  в  государстве. 
Основные сочинения «Персидские письма», «О духе законов». 

 

Мункэ  (Менгу) -  (1208—  1259),  четвёртый  Великий  хан  (с  июля  1251  г.)  Монгольской 
империи.

 

Мухаммед  (Магомет) -  (570  -  632),  основатель  ислама,  почитаемый  мусульманами  как 
пророк. В 630 - 631 гг. глава первого мусульманского государства в Аравии.

 

Наполеон  Бонапарт -  (1769  -  1821),  генерал  республиканской  армии  во  время  Великой 
французской  революции,  в  1799  г.  совершил  государственный  переворот,  в  результате  которого  стал 
первым консулом Франции, в 1804 г. провозглашен императором. Вел победоносные войны в Западной и 
Центральной Европе. После поражения в войне с Россией в 1814 г. отрекся от престола. Был сослан на 
остров Эльба, а после неудачной попытки вернуть власть и поражения у Ватерлоо  - на остров Святой 
Елены, где в ссылке закончил свою жизнь.

 

Наполеон III, Шарль Луи Бонапарт - император Франции из рода Банапартов, правивший в 
1852—1870 гг. Сын короля Голландии Людовика и Гортензии Богарнэ.

 

Никитин Афанасий -  один из первых европейцев,  побывавших  в Индии в эпоху Великих 
географических  открытий  и  оставившим  ее описание.  Пробыл в  Индии,  примерно  с  середины 1471  до 
начала 1474 гг.

 

Ницше Фридрих - (1844 - 1900), немецкий философ, один из основателей философии жизни 
и  учения  о  сверхчеловеке.  Профессор  классической  филологии  Базельского  университета.  Наиболее 
известные работы «По ту сторону добра и зла», «Так говорил Заратустра», «Воля к власти». 

 

Новалис (псевдоним Фридриха фон Гарденберга) – (1772—1801),  немецкий писатель, 
один из самых крупных представителей немецкого романтизма.

 

Обадия – хазарский царь.

 

Ода Нобунага - (1534–1582), полководец и государственный деятель, один из объединителей 
феодальной Японии.

 

Октавиан Август - (63 г. до н.э. - 14 г. н.э.), первый римский император ( с 27 г. до н.э.).  
Завершил гражданские войны в Древнем Риме, длившиеся с 43 по 31 гг. до н.э., сосредоточил в своих руках 
неограниченную власть, сохранив формально традиционные республиканские учреждения. При Октавиане в 
Риме  было  развернуто  грандиозное  строительство,  в  т.ч.  Форум,  алтарь  Мира  Августа,  мавзолей  на 
Марсовом поле. 

 

Бей Осман – (1258—1324), основатель династии Османов.

 



Пан  Ги  Мун –  (род.  13  июня  1944  г.),  восьмой  генеральный  секретарь  ООН.  Избран 
генеральным секретарём 14 октября 2006 г., 1 января 2007 г. сменил на этом посту Кофи Аннана.

 

Плано да Карпини Джованни - (ок. 1180–1252), францисканский монах, который первым из 
западных европейцев оказался в столице монгольской империи.

 

Платон (428  -  348  гг.  до  н.э.),  древнегреческий  философ-идеалист,  ученик  Сократа.  Его 
учение - первая в истории классическая форма объективного идеализма, оказавшая значительное влияние 
на  последующее  развитие  философии.  Интенсивно  разрабатывал  диалектику.  Основные  сочинения: 
«Диалоги», «Апология Сократа», «Государство» и пр. 

 

Плотин - (204/5–270), древнегреческий философ-платоник, основатель неоплатонизма.

 

Плутарх - (45 - 127 гг.), древнегреческий писатель и историк, аристократ по происхождению. 
Составил  «Сравнительные  жизнеописания»,  содержащие  биографии  50  выдающихся  греков  и  римлян. 
Остальные дошедшие до нас сочинения  объединены под условным названием «Моралии» и посвящены 
вопросам философии и этики. 

 

Полибий -  (200  -  120  гг.  до  н.э.),  греческий  историк,  политик  и  военачальник.  Автор 
«Всемирной  истории»  в  40  книгах,  где  отразил  процессы  становления  и  утверждения  власти  Рима  в 
Средиземноморье.

 

Поло Марко - (1254–1324), венецианский путешественник, отправившийся в Китай вместе с 
отцом Никколо Поло и дядей Маттео Поло.

 

Помпей Великий Гней - (106 - 48 гг. до н.э.), римский полководец, государственный деятель. 
Участвовал в подавлении восстания Спартака. Победитель царя Понта Митридата VI. Участник триумвирата 
(Помпей, Цезарь, Красс). После распада триумвирата выступал против Цезаря, но потерпел поражение. 

 

Клавдий  Птолемей -  знаменитый  александрийский  астроном  и  астролог,  математик  и 
географ II века н. э.

 

Птолемей I Лаг - (IV - III вв. до н.э.), полководец и телохранитель Александра Македонского, 
царь  Египта,  основатель  династии  Птолемеев.  Сделал  столицей  Египта  Александрию,  основанную 
Александром Македонским, где открыл библиотеку, ставшую далее известной во всем античном мире, и 
Мусейон - коллегию ученых и поэтов. 

 

Птолемей  II -  (III  в.  до  н.э.),  фараон  Египта,  представитель  династии  Птолемеев.  Его 
правление  ознаменовано  укреплением  царской  власти  и  государства,  политического  и  экономического 
положения страны. Покровительствовал ученым и поэтам. 

 

Рам Мохан Рой – был основателем первых в Индии национальных газет и светских школ-
колледжей; его считают родоначальником современной бенгальской прозы, выступал против системы каст, 
сати, ранних браков. В 1828 г. образовал «Брахмо самадж» - общество Брахмы, единого Бога, в поклонении 
которому должны были слиться все религиозные потоки Индии, включая ислам и христианство.



 

Л. фон Ранке – (1795-1886), немецкий историк.

 

Матео  Риччи -  (1552  или  16.10.1557  –  1610),  итальянский  учёный–иезуит,  математик, 
астроном и географ, основавший иезуитскую миссию в Китае.

 

Родригес  Сапатеро  Х.Л. –  лидер  Социалистической  партии,  премьер-министр  Испании  в 
настоящее время.

 

Роксана - бактрийская царевна, ставшая в 327 г. до н.э. женой Александра Македонского. В 
310 г. она и сын Александра Македонского - Александр IV – были убиты по приказу Кассандра, одного из 
диадохов Александра Македонского, после его смерти разделивших между собой созданную им империю. 

 

Виллем де Рубрук (Вильям, Гийом, Гильоме де Рубрук) - (между 1215 и 1220 - 1293), 
голландский монах, путешественник. В 1253 г. по заданию французского короля Людовика IX отправился к 
монгольскому хану Мункэ и сочинил о том отчет — «Путешествие в восточные страны».

 

Руссо  Жан-Жак -  (1712  -  1778),  французский  философ,  писатель,  один  из  классиков 
педагогики.  Активный  противник  абсолютизма  и  частной  собственности,  отличался  антиклерикальными 
взглядами. Его сочинения «Об общественном договоре» и «Рассуждение о начале и основаниях неравенства 
между людьми» оказали значительное влияние на формирование идей Великой французской революции. 
Приверженец  идеи линейного  регрессивного  развития  человечества  от  его  естественного  состояния  до 
современного ему времени.

 

Ж. Сампайю – социалист, бывший президент Португалии (1996-2006), после этого являлся 
специальным представителем ООН по вопросам борьбы с туберкулезом.

 

Исидор Севильский – (ок. 570—636), латинский христианский писатель из знатной римско-
испанской семьи.

 

Санчо II Кастильский - (1065 - 1072), король Кастилии и Леона.

 

Раббан Саума - несторианский монах-уйгур. В 1275 г путешествовал в западном направлении 
по Великому Шелковому Пути, побывал в Риме, Генуе, Франции.

 

Селевкиды - македонская династия, правившая в 312—64 до н. э. в одном из эллинистических 
государств на Ближнем и Среднем Востоке (основная территория - Сирия), образовавшемся после распада 
империи Александра Македонского и основанного его диадохом Селевком.

 

Селевк I Никатор - (365 до н. э. - 281 до н. э.), начальник конницы Александра Великого. 
После смерти Александра стал основателем династии и государства Селевкидов.

 

Сенека  Луций  Анней  (Младший) -  римский  философ-стоик,  поэт  и  государственный 
деятель.

 



Сикст V – (1521 —1590), папа римский с 1585 г.

 

Страбон - (64 г. до н.э. 20 г. н.э.), греческий географ и историк. Происходил из знатной семьи. 
Много путешествовал. Автор «Географии» в 17 книгах.

 

Сулейман Великолепный - турецкий султан в 1520-1566 гг. В период его правления империя 
достигла внушительных географических масштабов.

 

Тимур  (Тамерлан) –  (1336—1405),  среднеазиатский  государственный  деятель,  известный 
завоеватель восточных земель.

 

Тиррен - в греческой и римской мифологиях — сын лидийского царя Атиса.

 

Тоетоми Хидэеси - (1536-1598), японский полководец, второй из трех объединителей страны 
после Н. Ода и до И. Токугава в XVI - начале XVII вв.

 

Тойнби, Арнолд Джозеф - (1889–1975), английский историк, с 1925 г. и до своей отставки в 
1955 г.  являлся научным руководителем Королевского института международных отношений и научным 
сотрудником Лондонского университета.

 

Токугава Иэмицу – в 1623-1651 гг. был третьим сёгуном династии Токугава. Издал приказ о 
высылке всех испанцев из Японии.

 

Кэйки (Ёсинобу) - (1837-1913), последний военный властитель Японии, его уход в отставку 
привел к реставрации императорской власти в Японии (Реставрация Мейдзи).

 

Торо Генри Дэвид - теоретик и практик трансцендентализма.

 

Траян  Марк  Ульпий -  (53  117  гг.),  римский  император.  Вел  активную  завоевательную 
политику,  успешно  воевал  против  варваров.  Во  время  его  правления  Римская  империя  максимально 
расширила свои границы и достигла наивысшего могущества. 

 

Уилкинс Чарльз - (1749-1836), служащий Ост-Индской торговой компании, знаток санскрита 
и любитель восточной поэзии и философии.

 

Фемистокл - (524 - 459 гг. до н.э.), афинский военачальник и государственный деятель. В 
период Греко-персидских войн неоднократно был архонтом и стратегом. Сделал многое для укрепления 
военной мощи Афин. При нем Афины, доведя свой флот до 180 кораблей, становятся морской державой. В 
480 г. греческий флот под его командованием разгромил персов в Сароническом заливе. Сыграл решающую 
роль при образовании Делосского союза. 

 

Феодосий I Великий Флавий - (около 346—395), римский император с 379 г., окончательно 
утвердил в Римской империи господство христианства.

 



Филипп II -  (382  -  336 гг.  до  н.э.),  македонский  царь  с  355  г.  до  н.э.,  отец  Александра 
Македонского.  Завершил  объединение  Македонии  в  единое  государство,  реорганизовал  армию,  ввел 
единую монетную систему. Вел удачные завоевательные войны. 

 

Филипп Красивый - Филипп IV - король Франции.

 

Филон Александрийский – (ок.25 до н.э. — ок. 50 н.э.),  иудейский философ, богослов и 
экзегет.

 

Франциск I - (1495-1547), французский король из династии Валуа, в 1515 г. взошел на трон.

 

Н.  Фрере -  (1679-1749),  французский  философ XVII  века,  секретарь  Парижской  Академии 
надписей (объединявшей французских  востоковедов),  автор работ  по истории,  географии и мифологии, 
синолог.

 

Луис Фруа (Луис Фройс) - (1532-1597), родился в Лиссабоне. В феврале 1548 г. вступил в 
орден иезуитов. 17 марта того же года отплыл в Гоа, где провел два года. В 1550 г. был направлен на север 
Индии; вернулся в Гоа в 1551 г., где в 1558 г. начал изучать схоластику и теологию. Миссионер в Японии с 
1563 по 1592 г.; вернулся в Японию в 1595 г. Умер в Нагасаки.

 

Фукидид - (460 - 396 гг. до н.э.), греческий историк, политический деятель, принадлежал к 
аристократическому  роду.  Участвовал  в  Пелопоннесской  войне  как  командир  афинской  эскадры.  Автор 
труда «Пелопоннесская война» в 8-ми книгах. 

 

Фрэнсис  Фукуяма –  (р.  в  1952  г.),  американский  философ,  политический  экономист  и 
писатель.

 

Хантингтон  Филлипс  Сэмюэль -  (р.  1927)  –  американский  политолог,  создатель 
геополитической концепции «столкновения цивилизаций». В 1950–1958 гг. преподавал в Гарварде, затем в 
1959–1962  гг.  работал  заместителем  директора  Института  изучения  войны  и  мира  в  Колумбийском 
университете.  В  1967–1969  гг.  и  в  1970–1971  гг.  возглавлял  кафедру  политологии  в  Гарвардском 
университете. В 1973 г. являлся заместителем директора Центра международных отношений; в 1977–1978 
гг. – координатором отдела планирования в Совете национальной безопасности США; в 1978–1989 гг. – 
директор  Центра  международных  отношений.  в  1984–1985  гг.  -  вице-президент,  а  в  1986–1987гг.  – 
президент  Американской  Ассоциации  политических  наук.  С  1989  г.  занял  пост  директора  Института 
стратегических  исследований  им.  Джона  Олина  при  Гарвардском  университете.  С  1996  г.  возглавил 
Гарвардскую Академию международных и региональных исследований

 

Хубилай - (1215-1294), 5-й монгольский великий хан (с 1260), внук Чингисхана. При великом 
хане Мункэ был поставлен во главе монгольской армии. В 1279 г. завершил завоевание Китая. Основатель 
династии Юань в Китае (1279–1368). 

 

Саддам Хусейн - (1937–2006), в 1979 г. занял пост президента, в 1994 г. -премьер-министра 
Иракской Республики. Убит после вторжения американских войск в Ирак в 2003 г.

 



Цезарь Гай Юлий - (100 - 44 гг. до н.э.), римский политический деятель и полководец. Вел 
успешные  войны  в  Галлии.  В  борьбе  за  власть  стал  фактически  единоличным  правителем  Рима.  Убит 
заговорщиками-республиканцами. Автор «Записок о галльской войне», «Записок о гражданских войнах». 

 

Чжан Цянь - (? — около 103 г. до н.э.), китайский дипломат и путешественник. Прошел из 
Китая в Среднюю Азию путем, получившим в Европе название Великого шелкового пути. В 138 до н. э. в  
качестве ханьского посланника провел в западных территориях 13 лет.

 

Альберт Швейцер - (1875–1965), мыслитель миссионер, теолог, философ, музыкант и врач.

 

Шлегель  А. –  один  из  наиболее  известных  немецких  романтиков,  член  Йенского  кружка 
вместе с братом Ф. Шлегелем и Новалисом.

 

Шлоссер Ф. - (1776—1861), немецкий историк, автор многотомной "Всемирной истории".

 

Шопенгауэр Артур - (1788 - 1869), немецкий философ-иррационалист. Главное сочинение 
«Мир как воля и представление». 

 

Эврибиад -  спартанец по происхождению,  главнокомандующий греческим флотом в войне 
против Ксеркса в 480 г. до н.э. 

 

Эдуард I - (1272-1307), английский король из дома Плантагенетов.

 

Эмерсон Ралф Уолдо - (1803 - 1882), американский философ, поэт.

 

Эмпедокл - древнегреческий философ, врач. Основатель сицилийской медицинской школы. 
Основу философского учения составляет концепция о четырёх стихиях, которые образуют «корни» вещей. 
Этими корнями являются огонь, воздух, вода и земля.

 

Энгельс Фридрих - (1820 - 1895), философ, ученый, один из основоположников научного 
коммунизма,  соратник  К.  Маркса,  один  из  основателей  и  руководителей  I  Интернационала.  Автор 
(совместно с К. Марксом) «Манифеста Коммунистической партии». Большую роль в развитии марксистской 
науки  сыграли  его  работы  «Анти-Дюринг»,  «Диалектика  природы»,  «Людвиг  Фейербах  и  конец 
классической немецкой философии», «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» и ряд других. В работе 
«Происхождение  семьи,  частной  собственности  и  государства»,  опираясь  на  концепцию  Л.  Моргана, 
рассматривал  цивилизацию  как  определенный  этап  всемирно-исторического  процесса,  предшествующий 
стадии коммунизма. 

 

Эратосфен -  (ок.  276—191  гг.  до  н.  э.),  древнегреческий  астроном,  географ,  является 
основателем научной хронологии.

 

Эрдоган Р.Т. – премьер-министр Турции.

 

Эсхил - (525 456 гг. до н.э.), великий драматург Древней Греции, «отец трагедии». Превратил 
трагедию  из  обрядового  действия  в  особый  драматический  жанр,  впервые  введя  второго  актера  и 



драматический диалог на сцене. Автор трагедий «Прикованный Прометей»,  «Орестея», «Семеро против 
Фив». 

 

Яков I - (1566–1625), первый король Англии из династии Стюартов, на троне с 1603 г. Он был 
первым государем, правившим одновременно Англией и Шотландией (как Яков VI). 
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ПРОГРАММА КУРСА

АННОТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

 

По кредитам:

1-й кредит - Зарождение контактов между Западом и Востоком в античный период. Восприятие 
и конфронтация Запада и Востока в средние века. (12 часов)

2-й кредит - Новое время: Начало доминирования западной цивилизации. (12 часов)

3-й кредит - Взаимодействие и конфронтация между цивилизациями в XX веке. Перспективы: 
«Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций». (12 часов)

 

ЛЕКЦИИ:

I.        Зарождение контактов между Западом и Востоком в античный период. 

Неолитическая  революция  и  зарождение  цивилизации  в  Восточном 
Средиземноморье.  Революционные  изменения,  которые  привели  к  трансформации 
первобытноообщинного строя в Восточном Средиземноморье (зарождение сельского хозяйства, появление 
постоянных  поселений,  религии,  а  вслед  за  этим  рост  могущества  городов-государств),  определяли 
человеческую  цивилизацию  и  представляли  собой  ту  основу,  на  которой  развивалось  человеческое 
общество с 4 тысячелетия до н. э. Эти достижения по-разному проявились на территории Месопотамии и в  
Египте.

Греческие  города-государства  и  азиатская  цивилизация.  Анатолийские  города-
государства  Восточном  Средиземноморье  сыграли  ключевую  роль  в  развитии  греческой  литературы, 
философии и науки. Экономическое и политическое процветание этих городов-государств непосредственно 
привело  к  греко-персидским  войнам,  которые  и  побудили  Геродота  выделить  характерные  черты, 
отличавшие греков от «не-греков».

Эллинизм. Модели, по которым строились эллинистические государства, были заимствованы, 
скорее,  у  персов,  чем  у  Афин.  В  Восточном  Средиземноморье  и  Египте  эллинистическое  правление 
обусловило взаимодействие греческих и автохтонных культурных традиций, в результате которой возникла 
новая гибридная культура. Экспедиция Александра Македонского в Индию оказала большее воздействие на 
западные представления об этой стране, нежели стала событием в истории самой Индии.

Римская  республика  и  империя.  Рим  был  во  многом  наследником  эллинистических 
государств, а через них – и традиций Ближнего Востока. Усиление в этот период экономического значения 
Малой  Азии  и  северной  Африки  привело  к  тому,  что  «завоеванные»  передали  «завоевателю» 
сформировавшуюся там в эпоху эллинизма гибридную культуру. Торговля специями с Индией и шелком с 
Китаем  являлась  свидетельством  масштабов  римского  влияния,  но  гораздо  важнее  для  Рима  стало 
«впитывание» им восточных инноваций,  начиная от восточных моделей государственного устройства до 
эллинистической науки (Гален, Птолемей) и восточных мистических культов.

Зарождение  христианства.  Азиатские  корни  христианства,  факт  его  первоначального 
распространения на иудейскую и эллинистическую часть Римской империи, его соперничество с другими 
восточными верованиями (например, культом Ириса и Митры) стали одним из наиболее явных свидетельств 
влияния культуры Ближнего Востока на развитие Запада.

 

II.        Восприятие и конфронтация Запада и Востока в средние века.



Гибель Западной Римской империи. Возвышение Византии. В гибели Западной Римской 
империи  довольно  важную  роль  сыграла  Персия:  возвышение  династии  Сасанидов  (226-651  гг.) 
спровоцировало  постоянную  военную  угрозу  на  восточных  границах  Западной  империи  (территории 
восточной Сирии и Ирака в настоящее время) и соответственно перемещение на восток значительной части 
римского военного контингента, что открыло западную границу для вторжения варваров. Некоторые из этих 
варварских  племен,  в  частности  сарматы,  гунны  и  другие  обретались  долгое  время  на  северо-западе 
Персии, и укрепление Сасанидов вынудило их двинуться на запад. Византийская империя была в основе 
своей азиатской и во многом строилась на торговле. Важные ее отрасли (торговля шелком с Китаем и 
специями с Индией) зависели от благорасположения соседних государств и, в первую очередь, Сасанидской 
Персии.  Сасаниды же в своих попытках  укрепить свое государство  использовали византийскую модель, 
прежде всего, в сборе налогов. В течение шестого и начале седьмого веков они предоставляли убежище 
язычникам  и  еретикам,  спасавшимся  от  преследования  Византии.  Таким  образом,  Персию  можно 
рассматривать как один из очагов распространения классической византийской культуры.

Зарождение  ислама.  Взаимодействие  исламского  мира  и  Византии.  Ислам  стал 
третьим важным монотеистическим движением, зародившимся на Ближнем Востоке, во многом схожим с 
основными догмами иудаизма и христианства. Захвату Персии, Ближнего Востока и Северной Африки во 
многом способствовало терпимое отношение мусульман к иудеям и христианам,  так же как гонения на 
монофизитов и несторианцев византийскими христианами, а также зороастрийцами. На первых этапах не 
было попыток  обращения  неарабского  населения в ислам: этот  процесс  имел естественный характер и 
способствовал  восприятию  исламом  ценностей  классической  культуры.  Для  обеспечения  стабильности 
Омейяды в Дамаске (661-750 гг.) скопировали византийское и сассанидское административное устройство, 
церемонии,  искусство;  нанимали на  службу чиновников,  воспитанных  в  этих  традициях,  выступали  как 
покровители  классической  науки.  Западное  и  исламское  взаимопроникновение  оказалось  наиболее 
заметным  в  экономической,  военной  и  дипломатической  сферах.  Позднее  ислам  стал  одновременно  и 
примером, и стимулом для процесса политического возрождения Западной и Восточной Европы, особенно 
Испании.

Крестовые  походы.  Крестовые  походы  стали  проявлением  непрекращающейся  борьбы 
против ислама со стороны католицизма. В сирийско-палестинском регионе было образовано большое число 
мелких  государств.  Христиане  превосходили  по  численности  представителей  других  религий,  отчасти 
благодаря  военным  походам  Византии.  Потому  крестоносцам  было  несложно  внедриться  в  это 
густонаселенное пространство. В более далекой перспективе, значение крестовых походов для Европы в 
гораздо большей степени выразилось в «открытии» Востока, чем в перманентных захватах Святой Земли. 
Свое положение как посредник между Ближним Востоком и Европой укрепила Венеция, которой в 1204 г. 
даже  удалось  убедить  крестоносцев  подвергнуть  разграблению  своего  бывшего  покровителя  – 
Константинополь.  Развитие  торговли,  распространение  прибыли  от  нее  среди  итальянских  государств 
способствовало коммерческому и урбанистическому возрождению всей Западной Европы.

Развитое средневековье. Воздействие ислама на Европу. Ислам сыграл крайне важную 
роль  в  качестве  проводника  классической  средиземноморской  культуры,  в  первую  очередь,  учения 
Аристотеля,  и  технических  нововведений  из  Южной  и  Восточной  Азии  в  Европу.  Отражением 
амбивалентного отношения к этому Запада является Дантовский  «Ад», где автор помещает Авиценну и 
Авероэса в первый круг, но приговаривает Мохаммеда и Али к тяжелым наказаниям в нижних кругах ада.

Первые  европейские  путешественники  на  Востоке.  Последствия  путешествий  Марко 
Поло  –  распространение  по  Европе  восточноазиатских  открытий  и  изобретений,  а,  в  первую  очередь, 
пороха  -  стали  ощущаться  только  столетие  спустя:  в  четырнадцатом  веке.  Особую  активность  в 
установлении коммерческих связей с восточным миром проявили генуэзцы. Период прямых контактов был 
краток и не оказал заметного экономического, ни интеллектуального воздействия на обе цивилизации, но 
разбудил  воображение  торговцев,  которые  почувствовали,  какую  выгоду  смогут  извлечь,  избежав 
посредничества мусульман и венецианцев.

 



III.        Новое время: Начало доминирования западной цивилизации.

Европа и  Османская империя. Огромное  военно-политическое  и  культурное  влияние  на 
Запад оказало возвышение Османской империи, в 15-16 вв. самой могущественной с военной точки зрения 
державы в Европе и на Ближнем Востоке. Использование огнестрельного оружия османскими армиями стало 
эталоном  для  создания  новых,  более  эффективных  вооруженных  сил,  организованных  по  жесткому 
принципу единоначалия. И, хотя противовесом для османских завоеваний на востоке и юге стала победа 
испанцев над мусульманами в Гранаде, ислам оставался серьезной угрозой для Европы, но и возможностью 
для подражания. Падение Константинополя в 1453 г. имело для эпохи Возрождения меньшее значение, хотя 
беженцы из Константинополя, осевшие в Европе, сыграли свою роль в усилении интереса европейцев к 
античным политико-философским учениям.

Период  религиозного  противостояния:  ислам  и  христианство  на  Востоке, 
Реформация в Европе.  Вплоть до конца XVI в.  наряду с религиозными войнами между католиками и 
протестантами не прекращалась борьба Центральной Европы и Средиземноморья против ислама. Успешные 
завоевательные  походы  Османской  империи  в  Северной  Африке  представляли  угрозу  для  Европы,  что 
Средиземное  море  может  превратиться  в  «исламское  озеро»,  поскольку  оно  оставалось  ключевым 
экономическим районом как само по себе, так и как связующее звено в торговле европейцев с Востоком. 
Хотя  оттоманская  экспансия  в  концу  XVI  в.  пошла  на  убыль,  военные  кампании  Стамбула  вызывали 
опасения европейцев вплоть до конца XVII века.

Великие географические открытия: создание колониальных империй.  И испанцы, и 
генуэзцы пытались подорвать доминирующие позиции Венеции и мусульман в торговле с Востоком. Целью 
португальских  и  испанских  экспедиций была попытка достичь  Азии.  Там,  где  на  Востоке  существовали 
могущественные державы, европейцы могли использовать для своей торговли порты только с разрешения 
местных властителей (так в Персии торговля с европейцами позволила шаху Аббасу укрепить положение 
монархии).  Хотя  португальцы  смогли  достаточно  быстро  захватить  ряд  ключевых  портов  в  Индийском 
океане, их неспособность захватить Аден позволила мусульманским торговцам выжить и вновь усилиться. 
Колонизация  Испанией  Филиппин  завершила  распространение  по  всему  миру  европейских  империй. 
Деятельность  голландской Ост-Индской компании  продемонстрировала  ту  жестокость,  на  которую были 
способны  европейцы,  когда  интересы  того  требовали,  а  возможности  позволяли.  Католическая 
миссионерская  деятельность в  Китае  и Японии показала как возможности,  так  и  проблемы культурных 
обменов, не сопровождавшихся политическим господством.

«Кризис»  семнадцатого  века  на  Западе  и  на  Востоке.  Хотя  пример  Китая  служит 
доказательством  того,  что  кризис  XVII  века  имел  глобальный  характер,  процессы,  происходившие  в 
Османской империи были наиболее близки тому, что переживали европейские страны.

Век Просвещения. Азия и особенно Китай сыграли в эпоху Просвещения значительную роль. 
Образ богатого, мирного и эффективно управляемого государства, которым правил просвещенный деспот 
при помощи «образованного класса» был весьма привлекателен для многих европейских философов, в том 
числе Вольтера и Монтескье, но в то же врем некоторые черты восточной цивилизации вызывали у них 
жесткую критику. Британские авторы, в частности, Джон Милль, оставили ценные сведения об Индии.

Европейские  мыслители  XIX  века.  В  не  меньшей  степени  Азия  привлекала  внимание 
европейцев и в следующем столетии. Гегель, Маркс, М.Вебер – крупнейшие философы столетия, большое 
внимание уделяли в своих трудах Востоку. Гегель попытался интегрировать Азию («Восток») как одну из 
ступеней  в  свою  схему  непрерывного  развития  человеческого  духа.  Маркс  изучал  «азиатский  способ 
производства»  и  анализировал  последствия  европейской  империалистической  экспансии  в  Азии.  Вебер 
оценивал  Восток  с  точки  зрения  его  постулата  «западной  личности»  и  выводил  отсюда  объяснение 
отсутствия «капиталистического духа».

Французская революция. Наполеоновская эпоха.  Египетская кампания стала способом 
восстановления доступа Франции к богатствам Индии и Востока.



Европейский  колониализм  XIX  века.  Индия,  оказавшаяся  под  управлением  местных 
правителей-раджей, которые находились под владычеством Ост-Индской компании, стала наиболее ярким 
примером тех изменений, которые произошли на Востоке под влиянием колониальной экспансии Европы. К 
первой половине XIX века попытки китайских правителей сохранить свою независимость становились все 
более и более неосуществимыми. В Японии революция Мейдзи стала попыткой сохранения независимости 
страны путем восприятия западных культурных ценностей. Попытки реформирования Османской империи 
являлись примером существенных трудностей на пути проведения реформ «сверху».

Значение колоний для развития Запада в конце XIX века. Обострение противоречий 
между Западом и Востоком, 1870-1914. С ростом индустриализации и выходом на мировую арену двух 
новых промышленно развитых держав – Германии и США – крайне принципиальное значение приобретает 
вопрос обладания колониями среди западных стран. С другой стороны, успехи в индустриализации Японии, 
создание конституционной монархии и образование собственной колониальной империи, а в 1905 г. победа 
над «отсталой» западной державой – Россией - продемонстрировали Азии, что Запад не сможет бесконечно 
долго  удерживать  господствующее  положение  в  мире.  Сгусток  противоречий  выплеснулся  в  войне  за 
передел мира.

 

IV. Взаимодействие и конфронтация между цивилизациями в XX веке.

«Пробуждение  Азии»,  1914-1945.  Значительные  потери,  понесенные  Европой  в  ходе 
первой  мировой  войны,  подрыв  европейской  военно-политической  мощи  привели  к  изменению  в 
восприятии  азиатскими  народами  позиции  западных  стран,  способствовали  развитию  национально-
освободительных движений в Индии и Китае. Место, уготованное западными державами в мире для Японии, 
не соответствовало стремительному росту ее экономической мощи и влияния. «Великая депрессия» в США 
усилила рост напряженности в Азии, подорвала возможности для проведения авторитарной модернизации 
экономики и политической жизни в Китае, и побудила Японию перейти к агрессивному утверждению своей 
позиции в азиатском регионе.

Роль Советского  Союза.  Марксизм  как  движущая  сила революции  в  России  сделала его 
привлекательным  для  развивающегося  мира.  Социализм  предоставлял  возможность  для  появления 
образованной элиты, способа отказа от империализма без возвращения к традиционному образу и модели 
для  послереволюционного  развития  Азии.  Поэтому  он  и  стал  впоследствии  столь  притягательным  для 
народов Азии, Африки и Латинской Америки.

Деколонизация и революционный национализм после второй мировой войны. После 
1945 г. европейские державы оказались не способны удержать под своей властью колонии. Политический и 
экономический строй, социальные и культурные реалии освободившихся стран, которые пришли на смену 
прямого или косвенного западного владычества, тем не менее копировали западные модели. Победившие 
национально-освободительные  движения  в  Индии  и  Китае  показали  как  глубину  перемен,  вызванных 
европейским господством, так и преходящий характер самого этого господства.

Соперничество  великих  держав  в  ядерный  век.  Упадок  европейского  влияния  за 
пределами  Западной  Европы  сопровождался  ростом  доминирующей  роли  двух  сверхдержав  на  самом 
континенте.  «Холодная  война»  между  СССР и  США,  их  прямое  противостояние  сопровождалась  ростом 
количества  «горячих»  региональных  конфликтов,  порожденных  косвенным  противостоянием  этих 
сверхдержав и борьбой за свое влияние в различных регионах мира. Вторая половина XX века – время 
доминирования идеологий и столкновения этих идеологий.

V. Перспективы: «Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций». 

Распад СССР и окончание «холодной войны» обусловили переход от «столкновения идеологий» 
к «столкновению цивилизаций». Эта идея получила наиболее развернутое выражение в опубликованной в 
середине 90-х гг. книге американского философа С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». На рубеже 
XX-XXI  вв.  наблюдается  развитие  двух  тенденций  в  мировом  процессе:  попытки  США  создания 
однополярного  миропорядка  на  основе  насаждения  ценностей  западной  цивилизации  (что  нашло  свое 



доведенное  до  крайней  точки  отражение  в  проблемах  Ирака  и  Косово,  которые  не  только  провели 
«водораздел» между исламским и западным миром, но и раскололи само западное сообщество) и политика 
ООН, направленная на достижение диалога и консенсуса в рамках сообщества самобытных цивилизаций. 
Специальная программа ООН, получившая название «Альянс цивилизаций» стремится выработать основные 
принципы и возможности сосуществования народов в усложняющихся реалиях современного мира. От того, 
какая из этих двух тенденций победит, зависит будущее человечества.

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (по кредитам):

 

1-й кредит:

1.        Ислам и Европа. Мусульманская Испания.

2.        Монголы и Запад. 

3.        Португальское господство в Азии.

4.        Открытие европейцами Японии.

5.        Иезуиты в Азии.

 

2-й кредит: 

1.        Британская колониальная империя. 

2.        Просветители XVIII века о Востоке. 

3.        Восток в трудах европейских мыслителей XIX века. 

 

3-й кредит:

1.        С. Хантингтон и его труд «Столкновение цивилизаций».

2.        США и Ирак: борьба за нефть или конфликт цивилизаций. 

3.        Столкновение цивилизаций в Европе: Косовская проблема.

4.        Деятельность ООН и «Альянс цивилизаций». 

 

Cтруктура курса 

Курс  состоит  из  лекционных  и  семинарских  занятий,  а  также  групповых  академических 
консультаций.  В  ходе  лекций  студенты  прослушивают  теоретический  материал  по  изучаемым  темам. 
Студенты  осуществляют  и  самостоятельное  освоение  курса,  для  чего  им  предлагается  список  тем 
семинарских  занятий,  указывается  список  обязательной  и  дополнительной  литературы.  Проводится  два 
письменных  тестирования  на  основе  пройденного  материала  и  по  дополнительной  литературе.  Первая 
рубежная  аттестация  проводится  на  6  неделе  курса,  итоговая  работа  –  на  18  неделе.  Подготовка  к 
аттестационным работам осуществляется студентами самостоятельно, принципы и правила написания работ 
обсуждаются с ними в ходе первой групповой академической консультации.  В программу также введен 
список тем для самостоятельного изучения и написания творческой письменной работы.

 

Темы лекций(с указанием количества аудиторных часов):

 



I. Зарождение контактов между Западом и Востоком в античный период. 
– 6 часов

1.        Неолитическая  революция  и  зарождение  цивилизации  в  восточном Средиземноморье. 
Греческие города-государства и азиатская цивилизация. Эллинизм.  – 2 часа.

2.        Римская республика и империя. Зарождение христианства. – 2 часа.

3.        Гибель Западной Римской империи. Возвышение Византии. – 2 часа.

 

II. Восприятие и конфронтация Запада и Востока в средние века. – 6 
часов.

4.        Зарождение ислама. Взаимодействие исламского мира и Византии. – 2 часа.

5.        Крестовые походы: конфронтация или восприятие. – 2 часа.

6.        Развитое средневековье: Воздействие ислама на Европу. Великий шелковый путь. Первые 
европейские путешественники на Востоке. – 2 часа.

 

III. Новое время: Начало доминирования западной цивилизации. – 12 
часов.

Автор отдает отчет в условности  любой периодизации и данного исторического периода,  в 
частности. Автор согласна с позицией, изложенной учеными в учебнике по Средним векам, изданным в МГУ 
(История Средних веков: в 2-х т.: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – М.: Изд-во МГУ, 2005. Т.1. С.27-30), 
тем  не  менее  поскольку  в  предлагаемом  курсе  речь  идет  о  динамике  влияния  восточной  и  западной 
цивилизаций,  в  чем  принципиальное,  рубежное  значение  имели  Великие  географические  открытия, 
представляется уместным определить период с конца XV века именно как  начало «нового времени» или 
«раннего нового времени».

 

7.        Европа  и  Османская  империя.  Период  религиозного  противостояния:  ислам  и 
христианство на Востоке, Реформация в Европе.  – 2 часа.

8.        Великие географические открытия: создание колониальных империй. – 2 часа.

9.        «Кризис» семнадцатого века на Западе и на Востоке. – 2 часа.

10.        Общественная мысль Запада и Восток: европейские мыслители XVIII-XIX вв. о восточной 
цивилизации. – 2 часа.

11.        Европейский колониализм XIX века. – 2 часа.

12.        Значение колоний для развития Запада в конце XIX века. Обострение противоречий 
между Западом и Востоком, 1870-1914. – 2 часа.

 

IV. Взаимодействие и конфронтация между цивилизациями в XX веке. – 8 
часов

13.        «Пробуждение Азии», 1914-1945. Появление Советского Союза. – 2 часа.

14.        Деколонизация и революционный национализм после второй мировой войны. – 2 часа.

15.        Соперничество великих держав в ядерный век. – 4 часа.

16.        Перспективы: «Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций». – 4 часа.

 



Темы семинарских занятий (с указанием количества аудиторных часов):

«Восток – Запад: прошлое»:

1.        Ислам и Европа. Мусульманская Испания. – 2 часа.

2.        Монголы и Запад. – 2 часа.

3.        Португальское господство в Азии. – 2 часа.

4.        Иезуиты в Азии – 2 часа.

5.        Открытие европейцами Японии – 2 часа.

6.        Британская колониальная империя. – 2 часа.

7.        Просветители XVIII века о Востоке. – 2 часа.

8.        Восток в трудах европейских мыслителей XIX века. – 2 часа.

«Восток-Запад: перспективы»:

1.        С. Хантингтон и «Столкновение цивилизаций». – 2 часа.

2.        США и Ирак: борьба за нефть или конфликт цивилизаций. – 2 часа.

3.        Столкновение цивилизаций в Европе: Косовская проблема. – 2 часа.

4.        Деятельность ООН и «Альянс цивилизаций». – 2 часа.

 

Учебный тематический план курса

1 неделя

Лекция: Неолитическая революция и зарождение цивилизации в Восточном Средиземноморье. 
Греческие города-государства и азиатская цивилизация. Эллинизм. 

Групповая академическая консультация: выбор темы и обсуждение методики написания 
письменной творческой работы.

 

2 неделя

Лекция: Римская республика и империя. Зарождение христианства.

Групповая  академическая  консультация:  сбор  материала  для  написания  письменной 
творческой работы.

 

3 неделя

Лекция:  Гибель Западной Римской империи. Возвышение Византии.

Групповая  академическая  консультация:  этапы  подготовки  письменной  творческой 
работы.

 

4 неделя

Лекция: Зарождение ислама. Взаимодействие исламского мира и Византии.

Семинар: Ислам и Европа. Мусульманская Испания.



 

5 неделя

Лекция: Крестовые походы: конфронтация или восприятие. 

Семинар: Монголы и Запад.

 

 

6 неделя

Лекция:  Развитое  средневековье:  Воздействие ислама на Европу.  Великий шелковый путь. 
Первые европейские путешественники на Востоке.

Первая рубежная аттестация.

 

7 неделя

Лекция:  Европа  и  Османская  империя.  Период  религиозного  противостояния:  ислам  и 
христианство на Востоке, Реформация в Европе. 

Групповая академическая консультация: подготовка письменной творческой работы.

 

 

8 неделя

Лекция: Великие географические открытия: создание колониальных империй. 

Семинар: Португальское господство в Азии.

 

9 неделя

Лекция: «Кризис» семнадцатого века на Западе и на Востоке.

Семинар: Иезуиты в Азии.

 

10 неделя

Лекция:  Общественная  мысль  Запада  и  Восток:  европейские  мыслители  XVIII-XIX  вв.  о 
восточной цивилизации.

Семинар: Открытие европейцами Японии.

 

 

11 неделя

Лекция: Европейский колониализм XIX века..



Семинар: Просветители XVIII века о Востоке.

 

12 неделя

Лекция: Значение колоний для развития Запада в конце XIX века. Обострение противоречий 
между Западом и Востоком, 1870-1914. Семинар: Проблемы Востока в трудах европейских мыслителей XIX 
века.

 

13 неделя

Лекция: «Пробуждение Азии», 1914-1945. Появление Советского Союза.

Семинар: Британская колониальная империя.

 

14 неделя

Лекция: Деколонизация и революционный национализм после второй мировой войны. 

Семинар: С. Хантингтон и его труд «Столкновение цивилизаций».

 

15 неделя

Лекция: Соперничество великих держав в ядерный век. 

Семинар: США и Ирак: борьба за нефть или конфликт цивилизаций.

 

16 неделя

Лекция: Соперничество великих держав в ядерный век.

Семинар: Столкновение цивилизаций в Европе: Косовская проблема.

 

17 неделя

Лекция: Перспективы: «Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций». 

Семинар: Деятельность ООН и «Альянс цивилизаций».

 

18 неделя

Лекция: Перспективы: «Столкновение цивилизаций» или «Альянс цивилизаций».

Итоговая работа.

 



Методические указания для преподавателя

 

1. Предлагаемый дистанционный курс «Цивилизации Запада и Востока: конфронтация, диалог 
или  альянс?  Прошлое  и  перспективы»  предназначен  для  студентов  магистратуры  очного  и  заочного 
отделений ВУЗов как для самостоятельного изучения предмета, так и при интерактивной поддержке со 
стороны  преподавателя  на  основе  использования  средств  Интернет-технологий.  Кроме  того,  к 
потенциальной аудитории могут быть отнесены следующие социальные группы: лица, желающие получить 
второе образование; лица, не имеющие возможность получить традиционное образование из-за трудности 
совмещения  учебы  с  работой;  офицеры  и  сержанты,  служащие  в  рядах  РА;  лица,  проживающие  в 
малоосвоенных  регионах,  удаленных  от  вузовских  центров;  русскоязычное  население  в  зарубежных 
странах; лица с ограниченной свободой перемещения, нуждающиеся в обучении на дому (инвалиды).

 

2. Цель курса – исходя из цивилизационного подхода к прошлому и будущему человечества 
дать  слушателям  системные  знания  о  многообразии  вариантов  и  форм  исторического,  культурного, 
экономического  и  политического  взаимодействия  между  Востоком  и  Западом  на  основных  этапах 
исторического  процесса,  о  возможных  вариантах  отношений  цивилизаций  в  XXI  веке,  путях  диалога  и 
партнерства. При этом ставятся следующие дидактические задачи: 

• обозначить круг ключевых проблем, касающихся выявления уникального, индивидуального 
облика мировых цивилизаций и их взаимодействия; 
• помочь студентам освоить основные исторические понятия, категории, событийный аспект 
истории мировых цивилизаций; 
• научить студентов использовать полученные знания при анализе исторических процессов в 
современном обществе.

3. Предлагаемый дистанционный курс в отличие от существующего традиционного курса – это 
новая форма обучения на расстоянии, в рамках которой:

• В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 
обучаемого (учение, а не преподавание). Учение, самостоятельное приобретение и применение 
знаний стало потребностью современного человека на протяжении всей его сознательной жизни в 
условиях информатизированного общества. 
• В таких условиях необходима более гибкая система образования, позволяющая приобретать 
знания там и тогда, где и когда это удобно обучаемому; и особо важно, чтобы обучаемый не 
только овладел определенной суммой знаний, но и научился самостоятельно приобретать знания, 
работать с информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые он мог бы 
применять в дальнейшем при необходимости повышать квалификацию, менять профессиональную 
ориентацию и т.д. 
• Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, 
обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность. В 
ходе такого обучения учащиеся (любого возраста и социального статуса) должны, прежде всего, 
научиться приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них средства обучения 
и источники информации, уметь работать с этой информацией. 
• Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности обучаемых в 
сети предполагает в не меньшей степени, чем в очном обучении использования новейших 
педагогических технологий, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого ученика и 
одновременно способствующих формированию социальных качеств личности (умению работать в 
коллективе, выполняя различные социальные роли, помогая друг другу в совместной 



деятельности, решая совместными усилиями подчас сложные познавательные задачи). В первую 
очередь, речь идет о широком применении метода проектов, обучения в сотрудничестве, 
исследовательских, проблемных методов. 
• Дистанционное обучение, индивидуализированное по самой своей сути, не должно вместе с 
тем исключать возможностей коммуникации не только с преподавателем, но и с другими 
партнерами, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. 
Проблемы социализации весьма актуальны при дистанционном обучении. 
• Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности, 
способностью, умением применять полученные знания в различных проблемных ситуациях должна 
носить систематический характер, строиться как на основе оперативной обратной связи 
(заложенной как в текст материала, так и возможности оперативного обращения к преподавателю 
или консультанту курса), так и отсроченного контроля (например, при тестировании). 

  

4.  Соответственно  этим  задачам  строится  методика  проведения  семинарских  занятий.  Их 
тематика,  не  дублируя  лекции,  углубляет  и  дополняет  лекционный  курс.  Это  позволяет  на  конкретно-
историческом материале уточнить также и механизм воспроизводства цивилизаций. 

 

5. Рубежный контроль со стороны преподавателя проводится после изучения модуля, вместо 
текущего в конце определенной темы, а также итоговый в конце курса.

Методические указания для студента

Работа с УМК строится по следующему принципу:

1.        Ознакомьтесь с программой и описанием курса.

2.        Ознакомьтесь  с  содержанием  модуля  в  целом и  переходите  к  изучению конкретного 
раздела.

3.        Познакомьтесь с разделом 1 учебного пособия.

4.        Прочитайте соответствующие разделы в монографиях, указанных в списке обязательной 
литературы.

5.        Просмотрите дополнительную литературу и Интернет ресурсы. Сформулируйте вопросы 
для обсуждения на семинаре.

6.        Проверьте, усвоили ли Вы основные термины и понятия темы.

7.        Ответьте на вопросы для самопроверки и обсужденияпо данной теме для повторения и 
закрепления изученного.

8.        Выполните задания для самостоятельной работы.

9.        Выполните тест по теме для текущего и промежуточного самоконтроля.

10.      Подготовьтесь к семинару – очному или электронному (форум, чат).

11.      Переходите к следующей теме.

 

Изучив курс, Вы должны:

Иметь представление:
•    о  теоретических  источниках  и  методологических  основах  цивилизационного  подхода  к 

изучению истории;



•    об основных  идеях  Франсуа  Гизо,  Генри Бокля,  Освальда Шпенглера,  Арнольда Тойнби, 
Фернана Броделя, Н.Я.Данилевского, Питирима Сорокина, касающихся развития теории цивилизаций;

•    об основах классификации цивилизаций и основных типах взаимодействия цивилизаций;

Понимать (уметь объяснять и интерпретировать):
•    смысл и значение базисных понятий и категорий;

•    особенности локальных, мировых и глобальной цивилизации;

•    принципы взаимодействия цивилизаций, причины возникновения конфронтации и способы 
ее разрешения;

•    формы и механизмы диалога и партнерства цивилизаций;

•    сущность современных подходов к проблеме диалога и партнерства цивилизаций;

Уметь (быть способным):
•    определять в реальных ситуациях проявления принципов взаимоотношений цивилизаций;

•    разрешать  на  основе  заданных  параметров  и  характеристик  перспективы  этих 
взаимоотношений;

•    выбирать  на  основе  современных  подходов  и  методик  оптимальные  варианты  решения 
общеполитических проблем;

•    проводить учебные занятия по предмету, организовывать мероприятия общеполитического 
и  идеологического  характера  с  участием  представителей  различной  политической  и  конфессиональной 
направленности.

Творческий подблок:
•    самостоятельно  анализировать  явления,  факты  политического,  идеологического, 

культурного характера, которые ставит перед человечеством современная эпоха; определять критерии и 
параметры оценки современных реалий;

•    классифицировать  цивилизационные  проблемы  современности  по  самостоятельно 
определяемым критериям; разрабатывать сценарии развития будущего цивилизаций, развития диалога и 
партнерства между ними;

•    проводить сравнительный анализ и сопоставление современных цивилизаций;

•    выделять  характерные  черты  конфликтов  и  формулировать  выводы  по  способу  их 
разрешения  в  современных  условиях,  а  также  предложения  в  условиях  отсутствия  определенности  в 
нахождении путей и способов возможного решения проблемы.
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