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Введение 

 

Учебное пособие посвящено истории ряда государств и об-
ществ Востока, их динамике и специфике. Цель пособия - помочь 
студенту в изучении наиболее значимых тем и проблем курса «Ис-
тория стран Азии и Африки» в средние века. 

В исторической науке и в частности в востоковедении призна-
ется многовариантность и разнонаправленность развития обществ 
различных регионов. В период средних веков страны Востока раз-
вивались иначе, чем страны Европы: традиционные по преимуще-
ству аграрные общества на Востоке, в целом оказались малоизмен-
чивыми, что не исключало их поступательности. При всей много-
вариантности развития в средние века на Востоке, окончательно 
оформилась индо-буддийская, китайско-конфуцианская и ислам-
ская цивилизации. При отсутствии четких социально-экономи-
ческих критериев вычленения этого периода под ним следует под-
разумевать этап между древностью и эпохой колониализма, когда 
шло замедленное эволюционное развитие древневосточного строя. 
Именно в этот период, окончательно сложились и приобрели ха-
рактер мировых религий, религиозные системы, зародившиеся на 
Востоке: дзэн-буддизм, христианство, ислам. На исходе Средневе-
ковья в силу ряда причин, как на Западе, так и на Востоке, начинает 
смещаться центры развития, что повлекло за собой стагнацию и от-
ставание (прежде всего экономическое) стран восточного региона.  

Учебное пособие «ИСАА в средние века» предназначено для 
студентов историков (специалистов, бакалавров). 

В процессе изучения дисциплины «История стран Азии и Аф-
рики в средние века» формируются следующие компетенции: 

ОК-1 – способность владеть культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения; 
ОК-2 – способность верно, логически и аргументированно стро-

ить устную и письменную речь; 
ОК-11 – готовность бережно и уважительно относиться к исто-

рическому наследию и культурным традициям, толерантно воспри-
нимать социальные, этно-национальный, религиозные и культур-
ные различия. 
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ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области всеобщей и отечественной истории; 
ПК-5 – способность понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 
место человека в историческом процессе, политической организа-
ции общества 

ПК-6 – способность понимать, критически анализировать и ис-
пользовать базовую историческую информацию; 
ПК-7 – способность к критическому восприятию концепций 

различных историографических школ. 
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Раздел 1.  Китай в средние века 
 

1. Особенности Китая в период Смуты (III –конец VI вв.). 
Династия Суй (589–618 гг.) 

 
В средние века Китай – огромная территория с многочислен-

ным населением, высокой культурой земледелия и ремесла, высо-
ким уровнем науки и искусства. 

 
Особенности периода: 

Период 220–589 гг. был временем чередования раздробленно-
сти и кратковременных объединений, в рамках которого появилась 
тенденция к установлению принципа государственной собственно-
сти на землю. Начало было положено императором династии Дзинь 
Сыма Янем (280 г.). Это нашло проявление в следующем: 

− упразднена система военных поселений, что благоприятно отра-
зилось на развитии сельского хозяйства;  
− земля объявлена собственностью государства, что положило на-
чало оформлению надельной системы; крестьяне превращались в 
государственных податных;  
− введен ежегодный передел земли в целях предотвращения роста 
крупного землевладения; 
− введена триада повинностей (поземельный налог, шёлк или шёл-
ковая вата, государственная барщина). 

Период Смуты характеризуется постоянным нашествием вар-
варов, следствием чего стали этнокультурные перемены. С началом 
вторжений варваров на север Китая, до миллиона местных жителей 
перебрались на юг. Пришельцы с севера, заселив речные долины, 
активно занялись выращиванием риса и постепенно превратили 
Южный Китай в основной земледельческий район империи. Уже в 
V в. здесь стали собирать по два урожая риса в год. Население юж-
ного Китая смешивается с кочевыми племенами, а китайская куль-
тура с «варварской». В результате – резко ускорилась китаизация и 
ассимиляция местного населения, колонизация новых земель, 
строительство новых городов и развитие старых. На юге сосредо-
точился центр китайской культуры. Изменения затрагивали все 
сферы: язык, материальную и духовную культуру, самосознание. 
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В условиях ослабления официальной религии – конфуцианст-
ва – в связи с варварскими вторжениями и междоусобицами шёл 
процесс интенсивного распространения буддизма (IV–V вв.). Пер-
выми китайскими буддистами, способствовавшими популяризации 
новой религии, были приверженцы даосизма, с помощью которых 
переводились с санскрита на китайский язык древние буддийские 
тексты. Следствием распространения буддизма стало оформление 
союза государства и буддийского монашества.  

Историческое развитие Китая за три столетия, и в частности 
процесс китаизации варваризованного севера и колонизованного 
юга, создало предпосылки для нового объединения, которое было 
освящено буддизмом, встретившим широкую поддержку в Север-
ном Китае. Новое объединение произошло в рамках династии Суй 
(589–618), период правления которой отмечен большими успехами 
в социально-экономической сфере и усилилением централизатор-
ского начала в управлении. Основатель династии – Чжоу Ян 
Цзянь (581–601), столица – Чанъань. 

Усилиление централизаторского начала проявилось в том, что 
была преобразована военная система (командование армией пере-
шло в руки императора) и введена и упрочена надельная система. 

При этом продолжался процесс концентрации земли в руках 
знати, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государ-
ственной власти пресечь его. Источники концентрации земли –  на-
следственные владения; получение земель от казны в кормление 
соответственно титулу и рангу. 

Усиление этого процесса наряду с народными движениями, 
нашествие тюрок, война с Когурё (611–614) привели к падению ди-
настии Суй. 

 
2. Династия Тан (618–907 гг.) 

 
Императором новой династии Тан со столицей в городе Чанъ-

ань, население которого превышало 1 млн человек, провозгласил 
себя Ли Юань (618–626), один из крупных землевладельцев, под-
нявший мятеж в Тайюани. Династия Тан – апогей стабильности в 
стране; самое крупное государство мира в I тысячелетии. Экономи-
ческая основа – принцип государственной собственности на землю.  
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К середине VIII в. в Китае появляются симптомы кризиса эко-
номического и общественно-политического порядка. Суть кризиса 
состояла в отмирании одной формы собственности на землю и ук-
реплении другой: на смену государственной надельной системе по-
степенно приходит и усиливается система поместий. На фоне этого 
процесса происходят: 
� крупные военные поражения: 751 г. – поражение китайской ар-
мии в битве на реке Талас от арабской армии, в результате чего 
был потерян контроль за частью Великого шёлкового пути;  
� сепаратизм провинций: 755 г. – мятеж против императора одно-
го из наместников Ань Лу-шаня, который был подавлен при по-
мощи кочевников; последние отряды мятежников были разгром-
лены только в 763 г. 

События 50–80-х гг. стало началом кризиса Танской империи. 
На конец VIII в. приходятся реформы Ян Яня (780), целью кото-
рых была попытка «совершенствовать» существующий порядок 
путём: 
� ликвидации надельной системы;  
� прекращения борьбы против «сильных домов».  

В результате отмечается рост частного землевладения вслед-
ствие чего непосредственный производитель попадает под двойную 
эксплуатацию, т. е. начался процесс, получивший название «по-
глощения» земли и крестьян. 

Итоги реформы: 
� введён двухразовый налог (летом и осенью), что увеличило 
массу налогового продукта, способствовало пополнению казны и 
нанесло удар по благосостоянию «сильных домов»; 
� налогами облагались всё население Китая, а сумма налога зави-
села от имущества; 
� официально были признаны упадок надельной системы и побе-
да частного землевладения; были узаконены купля-продажа зем-
ли. 

Это привело к резкому возрастанию эксплуатации крестьян и 
как следствие к народным восстаниям. Самое крупное – крестьян-
ская война 860–901 гг. под руководством Вань Сяньчжи, а впо-
следствии – Хуан Чао о котором известно, что он умел читать и 
писать, был неудачником на госэкзаменах, разбогател на продаже 



9 
 

соли, прекрасно владел мечом. Его называли «Великий полководец, 
штурмующий небо». 

Цели войны: 
� уничтожение танских правителей; 
� наказание чиновников; 
� очищение власти от взяточничества и казнокрадства. 

В ходе восстания, захватив столица – Чанъань, восставшие 
оказались блокированы и оторваны от крестьянских масс. При по-
мощи варваров (тюрков) власти одержали победу. По легенде, Хуан 
Чао бежал на полуостров Шаньдун, где покончил жизнь самоубий-
ством. В отдельных районах восстание продолжалось до 901 г. Кре-
стьянская война потерпела поражение, сыграв значительную роль. 

Последствия войны: 
� наблюдается экономическое развитие Китая вследствие укреп-
ления хозяйства крестьян, с которых за период войны не собира-
лись налоги; 
� к власти пришли новые элементы, в результате чего отмечается 
ослабление гнёта крестьян из-за страха новых волнений; 
� произошла смена форм эксплуатации: с государственной на ча-
стновладельческую; следствием стала бóльшая хозяйственная са-
мостоятельность отдельных владений. 
Период Смуты (907–960 гг.), так называемый период «пяти ди-

настий и десяти царств». Инициатором нового объединения вы-
ступил Север, который страдал от смут, политической раздроблен-
ности и набегов в этот период киданей (выходцы из племени груп-
пы сяньби; одни исследователи относят их к манчжуро-тунгусской 
группе, другие – к монгольской). 

 
3. Китай в период династии Сун (960–1127) 

 
Первым императором стал военачальник Чжао Куаньинь. 

Северная династия Сун объединяет Центральный и Южный Китай. 
Столица до начала XII (960–1127) – Кайфын на реке Хуанхэ, в на-
чале XII в. – Ханчжоу. 

Особенности династии Сун: 
� с самого начала династии Сун не существовало верховной собст-
венности государства на землю, т. е. господство частной собствен-
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ности на землю, что сказывалось на поступлениях в казну. Вынуж-
денность политики, направленной на компенсирование недостаточ-
ного поступления средств в казну: 

− проведена секуляризация монастырских земель, монахи – госу-
дарственные податные; 

− усилено налогообложения; 
− установлена государственная монополия на ряд товаров (соль, 
руда…); установило 13%-е пошлины на внешнюю торговлю; 

− созданы государственные мануфактуры; 
− установлены высокие налоги на городские цеха; 

� Суны проводят политика «ствола и ветвей», т. е. усиление цен-
тральной власти, дробление и ослабление местной; 
� династия Сун отличалась и тем, что относительно небольшое 
влияние на императоров имели евнухи-фавориты1 (фаворитизм) 
вследствие чего сведена к минимуму возможность манипулировать 
императором; 
� резко усилена контрольная служба, что выразилось в увеличении 
квоты на систему кэцзю и установлении порядка работы чиновни-
ков на одном месте не более 3-х лет; 
� проведены преобразования в армии: увеличение численности в 
6 раз (1млн 200 тыс); на её содержание тратилось 5/6 бюджета. Им-
ператоры Сунской династии стремились уклониться от ведения 
войн, а, если они были, то уклонялись от крупных сражений. В ре-
зультате силы армии направлялась на внутренние цели, что сказа-
лось на упрочении порядка; 
� развиваются новые отрасли и ремёсла: около 1000 г. был изобре-
тён порох и началось его применение в военных целях; компаса – в 
мореплавании; было изобретено книгопечатание подвижным 
шрифтом2; 
� выводятся новые высокоурожайные сорта зерновых, увеличива-
ются посевы хлопка. 

                                      

1 Основными источниками формирования института евнухов были продажа 
детей бедными родителями и добровольная отдача себя взрослыми; импера-
торы могли иметь до 3 тыс. евнухов; в период династии Мин – до 10 тыс. ев-
нухов. 
2 Первая книга была напечатана в 868 г. 
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Последствия политики Сунов: 
� дублирование функций и разбухание государственного аппарата: 
штат чиновников посредством системы экзаменов был увеличен не 
менее чем на 200 тыс. человек;  
� коррупция, некомпетентность чиновников; 
� небоеспособность вооружённых сил; 
� усиление противоречий в правящих слоях: 

− между бюрократией и землевладельцами; 
− между верхами и низами правящей элиты; 
− противоречия по географическому фактору, поскольку Суны, 
будучи выходцами с севера, не доверяли выходцам с юга; 

− между гражданскими и военными. 
В эпоху Сун небывалый размах приобретает реформаторское 

движение, которое усиливается в 60-х гг. XI в., когда ситуация в 
стране становится критической. Реформатором был Вань Ань-ши 
(1021–1086), писатель, материалист, патриот, а с 1070 г. – первый 
министр. План его реформ – комплекс законов преимущественно 
экономического характера. Цель – укрепление правящей династии 
и пополнение казны.  

Методы укрепления финансов и обороны: 
� всеобщая трудовая повинность (касалось в том числе и собст-
венников земли); введено налогообложения знати, которой было 
разрешено откупаться; 
� обмер полей и упорядочение налогов; 
� стимулирование развития сельского хозяйства, крестьянского 
хозяйства и торговли путём создания банка с отделениями на мес-
тах, который должен выдавать ссуду крестьянам и мелким тор-
говцам процент от будущего урожая или дохода;  
� укрепление военных сил империи посредством рекрутского на-
бора: от каждой китайской семьи один человек должен был нести 
сторожевую службу; от каждых десяти семей – военную службу. 

Последствия реформирования: 
После смерти императора Чжао Сюя, Вань Ань-ши был отстра-

нён от власти, а его «новые законы» были отменены. Не удалось 
реформировать правящую элиту, которая, отказавшись от реформ, 
стала постепенно «деградировать»: были заброшены хозяйство и 
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ратное дело; элита «погрузилась» в стихи, цитаты, рисование и 
каллиграфию.  

В 1126 г. на Китай напали чжурчжэни3. Главнокомандующий 
китайской армией Ли Тан потребовал всеобщего вооружения на-
рода, что было расценено как посягательство на политику, в ре-
зультате чего он был отправлен в ссылку. В 1127 г. чжурчжэни за-
хватили столицу Кайфын и император с семьёй (впоследствии были 
освобождены за выкуп). 

По итогам переговоров чжурчжени образовали на севере Ки-
тая государство Цзинь с центром в Пекине. Главнокомандующим 
китайской армией был назначен Юэ Фэй4 (1103–1142 гг.), который 
ещё в ходе переговоров разбил чжурчженей, захватив плацдарм се-
вернее Хуанхэ. Развитие успеха могло бы привести к окончатель-
ному разгрому чжурчженей, но предательская группа при дворе, 
состоящая из 4-х человек, включая жену императора и первого ми-
нистра Цинь Гуя, добилась от императора издания приказа об отво-
де войск под командованием Юэ Фэя и вызове последнего в столи-
цу. Юэ Фэй был обвинён в государственной измене и тайно умер-
щвлён в тюрьме5.  

В 1142 г. был заключен унизительный для Китая мир с чжур-
чженями, согласно которому Суны обязывались ежегодно выпла-
чивать дань серебром и тканями; север Китая перешел чжурчже-
ням. Таким образом, на территории Китая образовалось четыре го-
сударства:  

� Южносунская империя (южнее Янцзы на юго-востоке Ки-
тая); 
� Цзинь («Золотое») – государство чжурчженей (северо-
восток; до 1235 г.); 
� государство тангутов – Си Ся («Западное Ся»; на северо-
западе; 982–1227 гг.);  
                                      

3 Одно из кочевых племён манчжуро-тунгусской этнической группы. 
4 Национальный герой Китая, о котором чжурчжени говорили, что легче 
сдвинуть гору, чем разбить воинов Юэ Фэя. 
5 Цлены семьи Юэ Фэя были истреблены. Впоследствии поблизости от гроб-
ницы Юэ Фэя был сооружён храм в его честь и композиция из 4-х колено-
преклонённых людей. Имя первого министра, Цинь Гуя, стало символом на-
ционального предательства. 
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� государство Наньчжао (юго-запад).  
Таким образом, накануне татаро-монгольского вторжения на 

территорию Китая, последний не представлял собой единого цело-
стного государства. 

 
4. Завоевание Китая монголами.  

Династия Юань и её особенности (1279–1368 гг.) 
 

Первый удар Чингисхан направил на государство чжурчже-
ней Цзинь, который был главным врагом династии Сун. Сунский 
Китай перестал платить дань чжурчженям, что ещё больше ослаби-
ло положение Цзиньского государства. После смерти Чингисхана 
завоевание было продолжено его приемником, Угэдэем (1186–
1241). В результате за двадцать с лишним лет (1211–1234 гг.) мон-
голы завоевали Цзинь.  

I235–I279 гг. – завоевание Южносунской империи. 1271 г. – 
перенос ханом Хубилаем столицы в Пекин. 1278 г. – падение сто-
лицы южносунского Китая – Ханчжоу; отречение от престола по-
следнего сунского императора – четырехлетний Гун Ди. В резуль-
тате, Хубилай стал основателем новой династии Юань (1279–1368 
гг.). 

По переписи населения 1290 г. на территории Китая прожива-
ло более 58 млн. человек, в то время как численность всех монголов 
не превышала 2,5 млн. человек. 

 
Особенности династии Юань: 

� общее ужесточение режима;  
� возрождение и усиление рабовладельческого уклада в экономи-
ке; 
� восстановление буддийской религии и церкви; 
� рост крупного землевладения, что вело к усилению зависимости 
крестьян; 
� ужасающие размеры коррупции; 
� разные последствия монгольского ига для Северного и Южного 
Китая: Северный Китай – опора Юаньской династии, при значи-
тельном ущербе (до 50 % населения было убито; часть – обращена 
в рабство); следствие – деградация колыбели китайской цивилиза-
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ции; Южный Китай – экономическая опора (до 75 % доходов им-
перии) при ужесточении режима; 
� культурный расцвет Китая; процесс самореализации южноки-
тайских аристократов в культуре (романы «Речные заводи», 
«Троецарствие», где превозносилась воинская доблесть, мастерст-
во китайских военачальников);  
� стимул для действий тайных обществ. «Общество Белого Лото-
са» выдвинуло идею воссоздания китайского государства и вос-
становления власти династии Сун: серия восстаний под нацио-
нальными лозунгами в Северном Китае приходится на 50-е гг. 
XIV в.; вспыхивали восстания и на юге; против восставших вы-
ступали объединённые силы монголов и северных китайцев. 

Среди повстанческих войск в центральном Китае (провинции 
Хэнань и Шаньдунь) с особым успехом, начиная с 1352 г. действо-
вала группа Го Цзы-сина (вскоре погибшего) и Чжу Юаньчжана 
(1328–1398), выходца из крестьян, одно время бывшего монахом. 
Случайно попав в отряд в апреле 1352 г., написал декларацию с 
призывом возродить Великий Китай. Ему удалось создать дисцип-
линированную армию, солдаты которой носили красные куртки и 
шлемы с надписью «свирепый и непобедимый Чжу Юаньчжану 
удалось объединить силы «красных войск» и выступить в поход на 
Пекин. В это время монголы были поглощены междоусобицами и 
практически не оказали сопротивления. 14 сентября 1368 г. «Армия 
Северного Похода» вступила в столицу.  

Таким образом, завоевание монголами Китая и господство 
монгольской династии, явились одной из важнейших причин, кото-
рые обусловили задержку и нарушение поступательного развития 
экономики и культуры Китая. 

 
5. Династия Мин. Крестьянская война XVII в.  

и её последствия для Китая 
 

Чжу Юаньчжан основал династию Мин («Великая империя 
Света»; 1368–1644 гг.), столица – Нанкин. Это была последняя эт-
нически китайская династия в Китае. 

 
 



15 
 

Основные события эпохи Мин: 
� развитие городской экономики; зарождение товарно-денежных 
отношений; специализация областей; 
� появление предпосылок к складыванию общекитайского рынка 
(38 ярмарок); 
� основание частных мануфактур на базе ремесленного произ-
водства. 

 
Препятствия развитию товарно-денежных отношений: 

� деревенские порядки в городе: прикрепление горожан к городу, 
как крестьян к земле; 
� множество внутренних таможенных перегородок вследствие 
самостоятельности областей; 
� государственная монополия на недра; 
� наличие казённого (крепостного) производства. 

После смерти Чжу Юаньчжана началась война Цзынань 
(1399–1401 гг.): между Чжу Юньвэнем (1398–1402), который бу-
дучи внуком первому императору минской династии, получил от 
него власть по завещанию и Чжу Ди (1402–1424), сыном Чжу 
Юаньчжана. Географически – это противостояние Севера (Чжу Ди; 
столица – Пекин) и Юга (Юн-вэнь; столица – Нанкин). Победа Се-
вера.  

С 1421 г. столица окончательно перенесена в Пекин, который 
был типично средневековым китайским городом с несколькими ан-
самблями городских строений, отделённых друг от друга кирпич-
ными стенами. Изначально город назывался Бэйдзин (усмиренный 
Север), при Чжу Ди – Бэйпин (северная столица) и впоследствии – 
Пекин (северное спокойствие). Перенос столицы на север способст-
вовал укреплению консервативных порядков. 

Внешняя политика Минской династии 
Условно во внешней политике Минов можно выделить два 

этапа: первый – 1368–конец XV в.; второй – XVI в.–перв. пол. 
XVII в.  

Первый этап включает в себя два периода.  
Первый период – 1368–сер. XV в. Со времени прихода к вла-

сти династии Мин, отмечается экономический подъём, что обусло-
вило активную внешнюю политику. За этот период, который полу-
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чил название «лицом к морю – спиной к варварам»: строительство 
флота; моря находились под контролем Китая; одержаны победы на 
Кореей, монголами, Японией; Вьетнам стал колонией Китая. 

Важная составляющая этого периода – семь морских экспеди-
ций в Индийский океан под руководством главного евнуха Чжэн 
Хэ. Кульминационный этап – экспедиции в Африку.  

Цели экспедиций: 
� дипломатическая: необходимость легитимизации власти Чжу 
Ди; 
� торговая: исходя из потребностей развивающейся казённой ма-
нуфактуры; 
� распространение конфуцианской идеологии. 

Событием, повлиявшим на изменение внешней политики, ста-
ла «тумуская катастрофа»: в1450 г. западные монголы-ораты при 
Туму разбили китайцев.  

Второй период приходится на середину XV века, когда Китай 
переходит к политике «спиной к морю – лицом к варварам».  

Второй этап. В течение XVI в. Китай от политики наступле-
ния переходит к обороне собственных границ. На западе Китаю уг-
рожали монголы. Со второй половины XVI в. Китай ведёт напря-
жённую борьбу с японской агрессией. В этот период в Китай про-
никают европейцы6 – португальцы, испанцы, голландцы. Цели – 
открытие иезуитских миссий; основание колоний и налаживание 
торговли. В 1557 г. Португалия овладела на правах «аренды» ки-
тайской территорией Аомынь (Макао). В Китае появляются хри-
стианские миссионеры – иезуиты, которые, занимаясь изучением 
Китая, привезли сюда новые инструменты и механизмы – часы, ас-
трономические приборы, наладили здесь производство огнестрель-
ного оружия. С 1618 г. началась полоса маньчжурских завоеваний в 
Китае. 

 
 

                                      

6 Первые сведения о Китае европейцы получили из описаний путешествен-
ника XIII в. Марко Поло в Китай, находившийся под властью монголов. Это 
было первое документальное описание Китая европейцами. 
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Движение за реформы 
Требования реформаторов: 

� в политической области: реформа госаппарата, участие импе-
ратора в управлении страной, запрет торговли государственными 
постами, свобода слова для чиновников, запрет битья чиновников 
бамбуковыми палками; 
� в экономической области: ограничение расходов двора. Выдви-
гались новые требования в интересах развития товарно-денежных 
отношений: ликвидация казённых мануфактур, государственных 
монополий, монополии государства на внешнюю торговлю, лик-
видация таможенных перегородок; 
� в области внешней политики: реорганизация армии, прекраще-
ние уступок китайской территории.   

Самым крупным событием этого периода, имеющим серьёз-
ные последствия для истории Китая, была крестьянская война XVII 
века, в которой выделяют два этапа: 

−  первый этап – 1638–1641 гг.: существовало более 100 очагов 
восстания, не связанных между собой, которые успешно подав-
лялись властями;  
−  второй этап – 1641–1644 гг.: объединение восставших под ру-
ководством Ли Цзычэна, создавшего армию (около 1 млн чело-
век), военный совет, которому принадлежала высшая власть. 
Лозунг войны – «Свергни Мина!». Целями восставших было 

уничтожение крупных землевладельцев, раздела земли и равномер-
ного её распределения.  

В 1644 г. армия Ли Цзычэна вступила в Пекин; он объявил се-
бя императором новой династии Шунь. Бюрократия пошла на пре-
дательство: крупный минский военачальник У Сан-гуй7, вступил в 
союз с маньчжурами и открыл проход в Великой Китайской стене. 
Последние вторглись в Китай, окружили Пекин. Ли Цзычэн бежал 
на юг, где погиб. В результате в Китае образуется несколько воен-
но-политических сил: 
� остатки династии Мин;  
� крестьянские повстанцы без лидера;  
� маньчжуры во главе с У Сань-гуем. 

                                      

7 Имя У Сан-гуя стало нарицательным, символом предательства. 
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Последним противостоял раздробленный Китай, завоевание ко-
торого началось с 1644 г. (столица Пекин пала в 1644 г.). Часть 
страны оставалась под контролем остатков Минов до 1662 г. Мань-
чжуры буквально парализовали китайское общество притом, что 
население Китая насчитывало околои300 млн., а численность мань-
чжуров вместе с младенцами составляла около 0,5 млн человек. Без 
сопротивления сдался Нанкин, население которого составляло по-
рядка миллиона человек.  

В ходе покорения территории Китая маньчжурами значитель-
ная часть китайцев бежали на Тайвань, частично – вглубь Китая. В 
результате – вдоль побережья образовалась «мёртвая зона», что 
способствовало изоляции Китая от внешнего мира.  

С 1644 г. в Китае провозглашается династия Цинь (1644–1911; 
«чистый»; вторая иноземная династия). Маньчжурское иго устано-
вилось в Китае, когда в Европе начали устанавливаться буржуазные 
отношения; Китай был обречён на застой и деградацию. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Эпоха смуты в Китае (III–VI вв.). 
2. Империя Тан. 
3. Система государственных экзаменов в Китае. 
4. Завоевание Китая монголами. Династия Юань. 
5. Реформы и реформаторы в средневековом Китае. 
6. Политическая система в Китае. 
7. Аграрная политика и положение крестьянства в период династий 
Сун и Мин.  
8. Китай и «внешний мир». 
9. Крестьянская война в Китае XVII в. и ее последствия. 
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Раздел 2.  Япония в средние века 
 

1. Япония в период разложения патриархального общества 
 

Япония – островное государство (4 больших острова – Хок-
кайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю – и более 900 мелких); 6/7 территории 
– горы; 219 вулканов, из них 50 действующих.  

Первые сведения о Японии встречаются в китайских и корей-
ских летописях. С XIII в. знания об этой стране (Чипингу/Дзипангу) 
обогащаются за счёт знаний европейцев, считавших её сказочно бо-
гатой страной (Марко Поло). Такие представления о Японии суще-
ствовали до XVII века. 

Процесс складывания японской народности был длительным 
результатом смешения монголоидных маньчжуро-тунгусских пле-
мён с палеоазиатскими и малайскими, переселявшихся на японские 
острова. В первые века на японские острова неоднократно пересе-
лялись корейцы, китайцы, различные манчжуро-тунгусские племе-
на, оттеснявшие древних обитателей островов эбису (предков ай-
нов) на север. В ходе борьбы к концу III–нач. IV вв. племени Ямато 
удалось подчинить соперников и образовать в центральной части 
острова Хонсю союз племён Ямато («врата гор»; древнее название 
Японии до VII в.). Современное название «Нихон» («страна Восхо-
дящего Солнца») появилось в VII в. 

Правители Ямато, древние могущественные роды и возникшая 
в VI–перв. пол. VII вв. знать, вели борьбу за частное обладание за-
висимым и свободным населением и землей. В VII в. в Японии 
сформировалось централизованное государство вследствие совер-
шения в 645 г. государственного переворота знатными аристокра-
тическими родами (Наканооэ, Фудзивара). Правитель принял титул 
«тэнно»8. Столицей было избрано поселение Нанива на берегу 
Внутреннего моря (совр. Осака).  

Этот переворот и последовавшие реформы получили название 

                                      

8 Дословно «Небесный государь», «Сын Неба». С заимствованием из Китая 
термина «тэнно» было заимствовано и представление, что государь является 
обителью божественного духа вследствие чего японский император сделался 
равным другим божествам. 
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«Тайка» («Великие перемены»). Они были вызваны как внутренни-
ми причинами (кризис), так внешним фактором (стремлением ки-
тайской империи Тан подчинить Корейский полуостров, что расце-
нивалось как угроза Японии). Реформы были призваны реорганизо-
вать страну по китайской модели. Смысл реформ был изложен в 
манифесте и заключался в следующем: 
� отмена частного землевладения, объявление земель и людей го-
сударственными. Аристократия сохранила своё положение, полу-
чив компенсацию в виде ранговых, должностных и прочих наде-
лов, выплат из казны, права на налог и отработки крестьянских 
дворов, выделяемых в «кормление» (дзикифу);  
� создание центральных органов управления, введение террито-
риального административного деления: округа – провинции (7)– 
уезды – сёла; 
� составление земельных реестров, проведение подворных пере-
писей, раздача земельных наделов (основная единица – крестьян-
ский двор); 
� введение новой унифицированной налоговой системы.  

Реформы закончились принятием в 701 г. при императоре 
Момму кодекса Тайхо рицурё», означавшего, что поставленная ре-
форматорами цель построения централизованного государства бы-
ла достигнута. 

Размеры наделов знати зависели от титула и занимаемой 
должности. Наделы получали и представители духовенства. Импе-
раторский двор пользовался доходами не только со своих прямых 
владений, но и прибавочным продуктом, взимаемого с надельного 
крестьянства по всей стране. 

Наряду с введением надельной системы шёл процесс форми-
рования частного землевладения (сёэн), которое на начальном этапе 
складывалось в результате поднятия нови и осушения земель, про-
водимых по инициативе придворной аристократией и духовенства. 
Численный рост сёэнов относится к VIII в. с ростом числа привиле-
гированных наделов (ранговых, должностных, дарственных, за осо-
бые заслуги). Эти земли были освобождены от налогов. Процесс 
формирования частного землевладения, начавшийся в VIII в., за-
вершился в XII в. 
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В результате реформирования Япония превратилась в центра-
лизованное государством с центральным правительством: высшим 
правительственным органом стал государственный совет во главе с 
канцлером. 

В ходе реформирования указом 646 г. предусматривалось 
строительство столицы (по образцу столицы Танской империи). 
Первой столицей Японии стал город Нара, куда в 710 г. переехали 
императорский двор и правительственные учреждения. Нара стала 
также культурным и религиозным центром. 

При значительном влиянии Китая в процессе реорганизации 
Японии копирования китайской модели развития страны не про-
изошло. Уже в IX–X вв. стали очевидны принципиальные отличия 
японской модели от китайской, что выразилось в ряде особенно-
стей:  

� система государственной власти оказалась значительно слабее 
китайской и даже корейской. Де-юре главой государства был 
тэнно, де-факто от его имени правили представители наиболее 
знатной аристократии; 
� на местах вся власть была сосредоточена в руках крупных зе-
мельных собственников, зависимость которых от центра выра-
жалась практически только в уплате налогов;  
� иначе развивались взаимоотношения местных властей с кре-
стьянами, положение которых в Японии было особенно тяже-
лым;  
� землевладельцы для защиты от восставших крестьян нанима-
ли отряды воинов-самураев, которые в ожесточенной междо-
усобной борьбе за власть землевладельцев укрепляли свои пози-
ции. 
В целом созданное в результате реформ Тайка государствен-

ное устройство стало более приспособленным к японским услови-
ям. Одновременно модернизация китайских институтов и разложе-
ние общинных и родовых отношений в центре и на местах привели 
к управлению на основе унифицированных принципов. 
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2. Нара-Хэйанский период (710–1185 гг.) 
 

Нарский этап (710–794 гг.) принято считать образцом разви-
тия экономики и культуры. Буддизм, заимствованный в VI в. и от-
ражавший принципы централизованного иерархического устройст-
ва, быстро распространялся среди японской аристократии. Важной 
вехой в этом процессе явилось освящение крупнейшей 16-метровой 
статуи Будды в храме Тодайдзи в Нара в 752 г., ставшей символом 
единого централизованного государства. 

Дальнейшее развитие государства и социально-экономических 
отношений шло как бы двумя встречными линиями: с одной сторо-
ны, происходила видимая бюрократизация и централизация госу-
дарства, а с другой – бюрократическую структуру пронизывали 
родственные аристократические связи. С одной стороны, увеличи-
вается регулирующая роль государства, а с другой – явственно про-
глядывают частновладельческие отношения и децентрализация.  

С середины VIII в. при дворе усиливаются позиции занимаю-
щих посты в бюрократическом аппарате ряда аристократических 
родов, прежде всего Фудзивара. Стремясь ослабить императорский 
дом, победив телохранителей императора, сам император был уве-
зён на север, в провинцию Ямасиро. На землах Фудзивара начина-
ется сооружение новой столицы «мира и покоя» – Хэйан (совр. 
Киото). Таким образом, император попадает фактически под арест 
представителей могущественного аристократического рода Фудзи-
вара, стремящихся захватить верховную власть в стране: члены 
этого дома занимали важнейшие государственные посты, как в цен-
тре, так и на местах; был установлен порядок, при котором импера-
тор и принцы «царской крови» должны были брать жён только из 
этого рода. Во второй половине IX в. представители этого рода мо-
нополизируют наиболее важные должности и начинают фактически 
править страной с 858 г. в качестве регентов при малолетних импе-
раторах; с 888 г. – в качестве канцлеров при совершеннолетних.  

При регентах Фудзивара буддизм превращается в государст-
венную религию (не только императоры, как это бывало в про-
шлом, но и регенты, и все их виднейшие чиновники к концу жизни 
становились монахами, не выпуская из своих рук бразды правле-
ния). Центр административного руководства переместился в буд-
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дийские монастыри, в результате чего буддийское духовенство со-
средоточило в своих руках огромную власть. 

В 794 г. столица из Нары была перенесена в город Хэйан. В 
результате к IX в. устанавливается система аристократического 
правления с политически пассивным тэнно. 

Становление бюрократического государства требовало созда-
ния официальной версии японской истории. Этой задаче отвечали 
«Кодзики» («Хроника древних событий», 712 г.) и «Нихон секи» 
(«Анналы Японии», 720 г.), в которых проявляется сосуществова-
ние китайских и национальных элементов как важная черта культу-
ры этого периода. «Кодзики», написанные японизированным язы-
ком, являются сборником в основном повествовательно-
биографических мифов о божественном происхождении импера-
торской династии, в которых упор делается на обоснование тради-
ционных принципов управления. «Нихон секи», написанные на ки-
таизированном языке, в хронологическом плане копируют китай-
ские официальные истории, только в самом начале изложения 
включая мифологические элементы. В отличие от китайских образ-
цов упор делался на божественное происхождение императорских 
династий. 

Хэйанский период (794–1185 гг.) вошёл в историю как «золо-
той век» культуры Японии и обострение внутренних противоречий 
и борьбы. 

X–XII вв. – период усобиц, борьбы крупных землевладельцев 
за власть и территории; период смены форм собственности: ко вто-
рой половине XII в. система сёэнов, которая включала в себя собст-
венность знати на землю и крестьян, сформировалась в Японии 
окончательно. Надельная система, несмотря на все усилия её со-
хранить, разлагалась и к началу Х в. совершенно исчезла. Ей на 
смену постепенно, в течение нескольких веков, приходят система 
сёэнов, имевшие специфический статус «пожалованных» частным 
лицам. Владельцы сёэнов имели свои вооружённые дружины (для 
борьбы с крестьянскими бунтами, соседними землевладельцам и 
даже для захвата государственных земель). Они присвоили себе 
право иммунитета, отказывались платить налоги государству и да-
же запрещали представителям власти появляться в своих владени-
ях.  
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Владельцы мелких владений, стремясь обезопасить себя от 
более сильных соседей, отдавались под защиту крупных землевла-
дельцев: таких как, императорская семья, дом Фудзивара, буддий-
ские монастыри, провинциальные знатные дома, в частности дом 
Тайра и дом Минамото.  

Усобицы вылились в войну Гэмпэй (1086–1192 гг.), которая 
велась за отстранение от власти дома Фудзивара и за влияние на 
императора двух аристократических родов – Тайра и Минамото: 
� группа Тайра (центр и юго-запад Японии) состояла преимуще-
ственно из крупных землевладельцев; 
� группа Минамото (северо-восток) – из мелких землевладельцев, 
представителей нового военного дворянства. Эта группа была бо-
лее сильной, т. к. в результате борьбы с воинственными племена-
ми айнов, у них были больший опыт борьбы, более сильная армия 
и резервы земли для раздачи за службу. 

Победу в 1192 г. одержала группировка Ёритоми Минамото, 
что означало победу системы мелкопоместного землевладения над 
системой крупного землевладения.  

В 1192 г. Минамото Ёритомо был объявлен верховным воен-
ным правителем страны с титулом сёгун («военачальник»). Сторон-
ники Минамото конфисковали земли соперников и отдали их в ка-
честве владений своим самураям. Военное сословие еще более ук-
репило свои позиции после успешного отражения монгольского 
нашествия в первой трети XIV в. 

 
3. Сёгунат Минамото (Камакура; 1192–1333 гг.).  

Монгольская угроза 
 

С окончанием войны Гэмпэй в Японии новая система правле-
ния – сёгунат. Первой династией сёгунов стала династия Мина-
мото. 

Новой столицей стало бывшее рыбацкое селение Камакура 
(недалеко от совр. Токио), где впоследствии был выстроен город.  

В результате произошедших перемен в стране:  
� установилось двоевластие: сёгуны правят, а император являет-
ся, прежде всего, духовной главой нации; 
� существует две столицы: Киото – столица императора, Кама-
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кура – ставка сёгуна. С географической точки зрения между Киото 
и Камакурой находятся «японские Альпы», что символизировало 
отделение друг от друга «старого мира» – императорского двора и 
нового – сёгуна. Сёгун был самым могущественным человеком в 
Японии, который единолично принимал решения, учреждал воен-
ное правительство – бакуфу и возглавлял его, назначал губернато-
ров, судей и т. д.  

Таким образом, с 1192 г. Японией управляет военная аристо-
кратия во главе с сёгуном, опирающимся на самурайство, которое 
является специфическим явлением Японии.  

Источники формирования самурайства: 
� основная масса самураев была выходцами из зажиточного кре-
стьянства; 
� наделение землёй домашних слуг в крупных семейных группах; 
� командный состав самурайского сословия пополнялись за счёт 
губернаторов, ставших крупными земельными собственниками. 

Самураи объединялись в отряды, состоящие из родственни-
ков, свойственников и их вассалов, возглавляемые либо главой се-
мейной группы, либо старшим из наиболее влиятельной самурай-
ской семьи. Такие отряды называли также военными домами. Са-
мурайские подразделения выступали на стороне враждующих 
группировок. Своих противников самураи называли плохими отря-
дами. 

Самураи были привилегированным сословием: только саму-
раи имели имена и фамилии, всех остальных называли по роду их 
деятельности. Крестьяне по большей части преклонялись перед са-
мураями. Самураи уважительно относились к крестьянам, презри-
тельно к ремесленникам и, особенно к торговцам (самураи и тор-
говцы – антиподы). 

Идеологические основы самурайства отражены в военных 
эпопеях («Повесть о доме Тайра», «Повесть о Великом мире» и 
др.). Среди них: 
� буддийская (дзенбуддийская) концепция кратковременности 
всего сущего (всё в мире кратковременно, условно, преходяще). В 
рамках этой концепции жизнь человека рассматривается как одно 
из звеньев в цепи, после разрыва, которой происходит перерожде-
ние. Т. е. всё сущее не заслуживает того, чтобы за него цепляться 



27 
 

С этим представлением связано и другое представление японцев о 
прекрасном в малой дозе. Японцы считают, что к жизни надо от-
носиться так, чтобы она была красивой. Отсюда следует соверше-
ние харакири во имя семьи и этикет смерти согласно которому 
умирать следует достойно, красиво, с улыбкой на лице. Специаль-
ная процедура вспарывания живота, т. к. полагали, что честь, как 
и ум, душа, намерения, чувства, мысли находятся в животе. Поня-
тие «харакири» – разговорное; его синоним – «сэппуку» использо-
вали в более высоком стиле речи. Если самурай делал харакири 
добровольно, то его семье выплачивается пенсия и остаётся зе-
мельный участок. Если это делалось по приказу, то семья лиша-
лась всего; 
� из буддизма заимствованы методы самоконтроля и медитации 
и подчинение и гипертрофированная верность господину, вплоть 
до выполнения любых его приказов; 
� из конфуцианства – верность долгу; 
� из синтоизма – концепция божественного происхождения 
японской нации.  

В средние века концепция японского патриотизма отсутство-
вала: каждый самурай стремился выделиться лично. Сражение са-
мураев напоминало не сражение двух войск, а борьбу двух скопищ, 
где главным был индивидуальный порыв и служба господину. 
Только с объединением Японии в XVI в. Качества самураев были 
поставлены на службу императору. За службу незначительная часть 
самураев получала землю, большинство же получало спецпаёк ри-
сом.  

Самурайские добродетели воспитывались с детства не только 
теоретически, но и практически: мальчики учились фехтовать на 
мечах, девочки – на арбалетах. Кроме боевых искусств, юноши в 
богатых семьях постигали философию, конфуцианство, математи-
ку, медицину, поэзию, музыку. 

Оружие: самураи имели два меча и носили их попарно: длин-
ный (нодати, тати), слегка изогнутый и более лёгкий, – для боя, 
короткий (катана, кодати, вакидзаси) – для харакири. Высшее ис-
кусство японского фехтования – сражение двумя мячами одновре-
менно. Японские мечи были красивы: декорированы, перевиты 
шёлковыми лентами. Кроме мечей у самурая были: длинная тонкая 
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цепь (около 4 м) с грузилом на конце; японский ассиметричный 
лук; копьё; алебарда. 

Огнестрельное оружие практически не прижилось среди воен-
ного сословия, т. к. тактика боя с применением огнестрельного 
оружия противоречила сути кодекса воина-самурая, согласно кото-
рому с противником следовало сойтись открыто, лицом к лицу. 
Мушкетами, как правило, пользовались низшие чины. 

Самураи назывались буси (воины), а самурайский кодекс – 
«Бусидо» («Путь воина»). В основу кодекса положены легенды, 
предания и традиции, в которых изложена мораль – система взгля-
дов, норм, оценок поведения и воспитания самурая. «Бусидо» – ко-
декс поведения японских самураев (верность господину; признание 
военного дела единственным занятием, достойного самурая). 

С конца XIII в. власть сёгунов Минамото становится в значи-
тельной степени номинальной, и страной стали управлять вассалы 
Минамото из дома Ходзё. С 1219 г. по 1333 г. реальная власть на-
ходилась у военного дома Ходзё. В этот период идёт оформление 
новой социальной структуры японского общества: 

 

Сёгун / Император 
Даймё  

(«великое имя») 
князья, крупные землевладельцы;вассалы сёгуна 

Самураи  
мелкие держатели земли; вассалы даймё 

Крестьяне 
Ремесленники 
Торговцы 

 

 
Борьба с монгольской угрозой 

На вторую половину XIII в. приходится борьба с монгольской 
угрозой. В 1266 г. внук Чингисхана хан Хубилай направляет прави-
телю Японии Ходзё Токимунэ ультиматум с требованием признать 
его власть над Японией. Послы были казнены, наглое требование 
оставлено без ответа, а все последующие требования были откло-
нены. Обе стороны стали готовиться к войне: японцы начали стро-
ить флот (несколько тысяч мелких кораблей), укреплять острова 
Цусиму, Хонсю и Кюсю. Монголы предприняли две попытки поко-
рения Японии: 
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� 1274 г. – монгольский флот, включавший китайцев и корей-
цевчисленностью 40 тысяч человек и на 900 кораблях, подошёл к 
берегам Японии. Монголам удалось захватить острова Цусиму и 
Ики. Монгольского нашествия было сорвано как мужественной 
обороной японцев, так и тайфуном, разразившемся в ближайшую 
после высадки ночь и разбившем значительную часть монголь-
ского флота.  
� 1281 г. – после покорения Южного Китая и после непрерыв-
ных ультиматумов со стороны Хубилая, монголы и китайцы по-
вторили попытку вторжения в Японию. Их флот насчитывал бо-
лее 1 тыс. кораблей, которые шли с севера и юга и должны были 
соединиться у берегов Японии. Но эти планы не были осуществ-
лены: японцы разбили первую эскадру, а корабли второй, после 
высадки десанта, были разбиты тайфуном. Десант в 30 тыс. че-
ловек был уничтожен японцами. Общие потери составили при-
мерно 100 тыс. японцев, китайцев, корейцев.  
Смертоносные тайфуны, которые уничтожили большую часть 

монголо-китайско-корейского флота, были истолкованы японцами 
как помощь синтоистских богов, которые обрушили на завоевате-
лей «божественный ветер» («камикадзе»9).  

Таким образом, обе экспедиции монгольских войск и их са-
теллитов окончились неудачами, обусловленными как просчётом в 
организации и командовании, так и небывало сильными ураганами. 

При вторжении Хубилая самурайские дружины впервые 
столкнулись с новой для них тактикой ведения войны, заключав-
шейся во взаимодействии всех военных подразделений, общем ко-
мандовании, в действиях с флангов (обходы и окружения) и т. д. 
Японцы также столкнулись с незнакомым для них огнестрельным 
оружием, которое уничтожило и сожгло большую часть береговых 
укреплений. Всё это заложило основу новой военной организации 
(при использовании военного опыта португальцев). Претерпело из-
менение также военное снаряжение, которое стало изготавливаться 

                                      

9 Во время Второй мировой войны камикадзе стали называть лётчиков-
смертников, которые таранили своими самолётами корабли американцев и их 
союзников. 
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в соответствии с требованиями маневренного боя в более облег-
чённом варианте. 

Последствиями монгольской угрозы для Японии стало бурное 
развитие Японии, которое выразилось: 
� в усилении эксплуатации населения в целях обороны; 
� кризис мелкопоместного хозяйства и ослабление самурайства; в 
частности, буси должны были нести службу за свой счёт; 
� началась продажа земли самураями торговцам, т. к. они не мог-
ли заниматься земледелием в силу занятий военным делом. Таким 
образом, в стране начинает формироваться торговый капитал. 
Японское правительство предпринимает ряд мер по аннулирова-
нию таких сделок (1297 г. – первое аннулирование); 
� перемещение жизненного центра с северо-востока на юго-
запад, чему способствовали монгольская угроза, торговля и пи-
ратство, трудно различимые в это время. Это вело к возникнове-
нию новой борьбы в правящем лагере: крупные землевладельцы 
стали выступать против единовластия Ходзё, что привело к пере-
мещению центра и ослаблению дома Ходзё. 

В 1333 г. землевладельцы юго-западного района, наиболее 
развитого, объединились под руководством Асикага и выступили 
против дома Ходзё. Войска Ходзё были разбиты, Камакура сожже-
на. Власть временно перешла к императору Годайго. Но вскоре 
Асикага выступил против императора, взял Киото и вынудил импе-
ратора бежать в провинцию Ямато. Это привело к противостоянию 
двух правительств, которое продолжалось с 1335 по 1392 гг. (импе-
ратор Годайго – южное ответвление правящей династии, на севере 
провозглашён другой император). В итоге был заключён договор на 
основе компромисса: поочерёдного царствования обеих ветвей им-
ператорского дома, т. е. речь шла о смене аристократов во дворце 
императора.  

В ходе борьбы был создан второй сёгунат – сёгунат Асикага 
(бакуфу Муромати). 
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4. Сёгунат Асикага (1335–1573 гг.).  
Европейское проникновение в Японию 

 
Асикага – вторая династия сёгунов (16 сёгунов), в период 

правления которой ситуация в Японии не изменилась и может быть 
охарактеризована как политическая дестабилизация. 

С XIII-XIV вв. в Японии начинается расцвет городов, ремесла 
и торговли. Этому способствовало несколько факторов:  

� аристократы соперничали друг с другом в благоустройстве и 
роскоши своих дворов и приглашали к себе ремесленников; 
� многочисленные монастыри также не могли обойтись без ре-
месленников и торговцев, которые селились от них неподалеку;  
� появились и первые автономно существовавшие большие, в 
том числе портовые города, становившиеся центрами ремесла, 
торговли и городской культуры (в XIV в. – 40, в XV в. – 85, а в 
XVI – 269). Таким образом, в XIV–XVI вв. отмечается значи-
тельный рост товарно-денежных отношений, что сыграло нема-
ловажную роль в последующей эволюции структуры японского 
общества. 
К началу XVI в. сёгуны Асикага теряют контроль над круп-

ными землевладельцами и Япония распадается на ряд независимых 
княжеств во главе с влиятельными князьями. Наступает смутное и 
тяжёлое время в истории японского Средневековья – период воен-
ной анархии – «период сражающихся областей» (1467–1577). 

Это был период, когда все воевали против всего, результатом 
чего стало резкое усиление социальных противоречий. Продолжи-
тельный период имел последствия в военном деле: появилось ог-
ромное количество мечей, которые становятся одним из важнейших 
предметов торговли (торговля идёт уже мечами, в то время как 
раньше продавали главным образом медь). Экспорт мечей в Китай, 
например, в первой пол. XVI и составил примерно 100 тыс. 

В течение XVI в. возникло 184 новых города, из них 83 воз-
никли как призамковые города (в 1457 г. основан замок Эдо, со-
временный Токио). 

В течение этого периода дворянство всё больше превращалось 
в военное сословие. При этом изменился облик военной аристокра-
тии: немалую её часть составляли выходцы из социальных низов 



 32

(этот период получил название «низший подавляет высшего» или 
«низы одолевают верхи»). 

Проникновение европейцев в Японию 
Процесс объединения Японии охватывает период с 1568 года 

по 1603 год. Одной из главных предпосылок объединения было 
проникновение европейцев: первый «цветной южный варвар» (по 
японским представлениям) попал в Японию в 1542 г. в результате 
кораблекрушения. В 1543 г. на острове Кюсю появились португаль-
ские купцы, а затем миссионеры-иезуиты. В 1584 году в Японию 
прибыли испанские купцы с монахами других орденов. Разведку 
возглавил Франциск Ксевье (соратник Игнатия Лойолы), причис-
ленный католической церковью к лику святых. Христианизация 
Японии шла очень быстрыми темпами: при общей численности на-
селении в 20 млн. человек в 1581 г. – 150 тыс. крещёных японцев; 
1597 г. – 300 тысяч. Христианство поддерживают южные провин-
ции, заинтересованные в торговле с португальцами. 

Впоследствии деятельность всех орденов, кроме иезуитского, 
была запрещена. Сначала торговля развивалась с Португалией, а 
затем с Испанией. Португальцы ввозили на Кюсю огнестрельное 
оружие, а вывозили золото, серебро, медь, невольников. 

Причины успехов миссионеров: 
� европейцы проникли в Японию в период ожесточённой усоби-
цы; до XVI в. политическая борьба в Японии была делом самой 
Японии. С XVI в. князья стремились приобрести огнестрельное 
оружие у европейцев, условием продажи которого было принятие 
христианства. Под воздействием крещёных князей шёл процесс 
насильственного крещения японского народа; 
� значительную опосредованную роль сыграли буддистские мо-
настыри, которые были очень богаты. У правящих слоёв было 
стремление овладеть богатством буддийских монастырей. С при-
нятием христианства у князей появилось основание для грабежа 
буддийских храмов; 
� добровольное крещение широких народных масс (в знак протес-
та против роскоши буддийской церкви). Крестьянство восприни-
мала христианскую религию как идеологию социального протеста; 
этому способствовало тактичное поведение миссионеров, их под-
держка населения в периоды голода; помощь продовольствием; 
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� извечное японское любопытство; японцы произвели на миссио-
неров положительные впечатления: с точки зрения европейцев 
японцы – чистоплотны, приветливы, довольно высокий культур-
ный уровень: низшие слои в Японии не так грубы, как в других 
странах. Вместе с тем отмечалось характерное для них этническое 
самомнение, презрение к иностранцам. 

В результате деятельности миссионеров, не только Европа 
«открыла» Японию, но и Япония «открыла» Европу. 

Последствия европейского проникновения европейцев в Япо-
нию, раздираемую усобицами: 
� большие последствия в военном деле: падение роли самурай-
ской конницы;  
� возрастание роли крестьянской пехоты, вооружённой мушкета-
ми. Происходило пополнение самурайства крестьянами. В саму-
райское сословие была «влита новая свежая кровь», что повлекло 
изменение состава низов этого сословия (т. е. «низы побеждает 
верхи»). Пехота стала называться асигару («лёгкие на ногу»); 
� усиление сепаратизма юго-запада, т. е. самой развитой части 
Японии, в результате чего происходит обособление этой части 
страны от остальной Японии. В частности, в Ватикан отправляет-
ся делегация с острова Кюсю, когда и устанавливаются двусто-
роннее связи (1583–1589); 
� усиление социальной нестабильности (христиане выступают 
против нехристиан); 
� возникла угроза колониального закабаления страны, чему спо-
собствовали раздробленность и наличие христиан в Японии; 
� превосходство Европы. 

 
5. Процесс объединения Японии. Последствия для Японии  

Имджинской войны 
 

Предпосылки объединения: 
� европейская угроза; 
� заинтересованность купечества (прежде всего в безопасности 
торговли); 
� народные массы, которые больше всего страдали от феодаль-
ных усобиц; 
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� большая часть самурайского сословия за ограничение власти 
князей. 

Первым объединителем страны был Ода Набунага (1573–
1582), который сумел объединить ⅓ территории Японии, хотя ещё 
долго объединение носило условный характер, т. к. в Японии про-
должали существовать княжества (свыше 200), которые обладали 
известной степенью автономности. С 1573 г. в Японии наступает 
период личных диктатур, который начался со свержения князем 
Ода Набунагой последнего 16-го сёгуна из династии Асикага. 

После того, как Ода Набунага покончил жизнь самоубийством 
дело объединения продолжил Хидэёси Тоётоми (1536–1598).  

 

Два этапа правления Хидэёси: 
1-й этап (прогрессивный) – 1582–1592 гг. отмечен активными 

действиями по дальнейшему объединению, вследствие чего прак-
тически было завершено объединение страны и укреплено её един-
ство, чему способствовало следующие меры:  
� переселение князей из родных мест в места, где они не имели 
опоры; и сделал их губернаторами; 
� снос почти все замки на территории Японии: каждой провин-
ции разрешалось иметь не больше одного замка, планы которых 
находились у Хидэёси;  
�  практика заложничества членов семей знати при дворе Хидэё-
си; 
� покорение острова Кюсю: ликвидирована т. н. «5-я колонна» 
(300 тыс. христиан-японцев): издание первых антихристианских 
эдиктов. Последнее было вызвано изменением поведения евро-
пейцев, которые стали заниматься работорговлей. Хидэёси не ну-
ждался в европейцах как в союзниках; 
� проведение аграрной реформы, целями которой было: 

− расширение аграрного производства;  
− усиление экономической базы для внешней экспансии путём 
увеличения 
Выходец из крестьян, Хидэёси жесточайшим образом подав-

лял сопротивления последних. Процесс прикрепления крестьян к 
земле сопровождался указом об «охоте за мечами» (1588 г.), со-
гласно которому крестьянам запрещалось иметь не только мечи, но 
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и ножи, ружья и другое оружие. Из собранного лома была отлита 
статуя Будды, как символ покорности.  

В рамках этой политики Хидэёси выдвинул ультиматум перед 
самураями: самураи, владевшие землёй, должны были выбирать 
между военным статусом, лишившись земли, и землёй, лишившись 
статуса. Многие выбирали статус и не имели права вступать на тер-
риторию своих владений.  

В 1597 г. устанавливается система круговой поруки в рамках 
низовой административной единицы пяти и десятидворок. 

Итогом реформирования стало окончательное утверждение 
крупного землевладения и ликвидация мелкого самурайского зем-
левладения. 

2-й этап (реакционный) – 1592–1598 гг.: этап внешней экспан-
сии на материк. 

Причины экспансии: 
� интерес торгового капитала, который нуждался в новых рын-
ках: 
� необходимость занять чем-либо многочисленного самурайст-
ва; 
� необходимость отвлечь князей от сепаратизма; 
� необходимость отвлечь внимание масс на внешние цели; 
� личные качеств диктатора, мнившего себя «Владыкой мира»: 
плохо зная географию, Хидэёси имел целью создание восточно-
азиатской империи со столицей в Корее, которой он предложил 
союз, отвергнутый ею. Этот отказ усилил желание наказать 
«блудную дочь» Корею и отомстить ей за соучастие в походе 
против Японии.  
Имджинская война, начатая Японией по инициативе Хидэёси, 

закончилась с его смертью. К последствиям можно отнести и то, 
что у японцев остались шовинистические, реваншистские настрое-
ния и начало политики «искусственной самоизоляции», длящейся 
269 лет и закончившейся насильственно. 

Эндогенный процесс развития Японии был прерван открыти-
ем её портов европейскими державами после двух с половиной ве-
ков политики искусственней изоляции, проводившейся сёгунатом 
Токугава. Внешняя изоляция имела двойственное влияние на поли-
тическое и экономическое развитие страны. В долгосрочном плане 
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политическая централизация и последовавшая за ней изоляция, 
безусловно, себя оправдали, иначе Японию вполне могла бы по-
стигнуть судьба Филиппин, Индонезии и других азиатских госу-
дарств, включённых в колониальную систему Европы. 
Приемник Хидэёси Токугава Иэясу уничтожил всю его родню 

и поставил Японию под свой контроль. Было запрещено даже упо-
минать имя Хидэёси, основав сёгунат Токугава со столицей в Эдо 
(1603–1867). Тем самым было положено начало диктатуре наиболее 
влиятельного самурайского дома. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Реформы / переворот Тайка: содержание и значение. 
2. Характерные черты периода Нара-Хэйан. 
3. Возвышение дома Фудзивара. 
4. Формирование самурайства. 
5. Монгольская угроза и ее социально-политические последствия. 
6. Формирование системы территориальных княжеств. 
7. Начало проникновения европейцев в Японию. 
8. Последствия японско-европейских контактов. 
9. Объединение Японии: причины, предпосылки, этапы. 
10. Внутренняя политика Хидэёси Тоётоми. 
11. Внешняя экспансия в Корею: причины и последствия для Японии. 
12. Токугава Иэясу и установление сёгунско-княжеской политиче-
ской системы. 
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Раздел 3. Образование монгольского государства  
и монгольские завоевания 

 
1. Монголия до образования государства 

 
К концу XII века на обширном пространстве от Великой Ки-

тайской стены до Южной Сибири, от верховья Иртыша до Амура 
кочевали несколько крупных союзов монгольских племён. 

Этноним «монгол» в форме «мэнгу», «мэнгу-мо», «мэнгу-ва» – 
впервые встречается в китайских хрониках династии Тан. Так ки-
тайцы называли группу «варваров» (все степные народы), которые 
кочевали на их северных границах, что, очевидно, отражало их са-
моназвание10. Северо-монгольские племена китайцы называли 
«чёрными» татарами11,, а кочевников, примыкающих к Великой 
Китайской стене «белыми» татарами. Встречается и такое понятие 
как «дикие» татары, применимое к народам, занимающихся охотой 
и рыболовством и жившим в самых отдалённых северных районах 
Монголии. Из этого можно предположить, что в этот период татары 
доминировали в степи. В состав степных народов входили кочев-
ники трёх племён (маньчжурского, монгольского, тюркского), но 
все эти кочевники называли себя общим понятием «таталы», отсю-
да – «татары». По мере отдаления от Китая влияние осёдлых наро-
дов на кочевые народы сказывалось слабее или вообще отсутство-
вало. 

Природные условия Монголии (степи, горные пастбища) с 
древнейших времён обусловили основное занятие монголов – коче-
вое скотоводство, т. е. монголы – кочевники-номады. В степях цен-
тральной Азии кочевое скотоводство выделилось из первобытного 
комплексного земледельческо-скотоводческо-охотничьего хозяйст-
ва.  

Китаец Чань-Чунь описывал места обитания татаро-монгол как 
«гигантскую долину, размеры которой составляют 7–8 месяцев пу-
ти в длину и ширину,… изобилующую водой и травой», где люди и 

                                      

10 В период, предшествующей образования государственности у монголов, 
племена, обитавшие здесь, имели свои названия и не назывались монголами. 
11 К «чёрным» татарам большинство исследователей относят монголов. 
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стада «сегодня идут, завтра стоят, где есть вода и трава». В XI в. 
окончился длительный период засухи. Это способствовало сдвигу 
границ степной зоны на юг до пустыни Гоби, росту количества ско-
та и особенно населения.  

Основным элементом монгольского общества являлся род во 
главе со степной аристократией (багатуры, нойоны12). Род совме-
стно владел кочевыми угодьями, совершал религиозные обряды13. 
В сознании большей части монголов устойчивым было представле-
ние о коллективной ответственности за каждого члена рода. Совме-
стное ведение хозяйства и кочёвки получил название куренной (ла-
герь-курень устраивался вокруг юрты родового старейшины и мог 
насчитывать до тысячи кибиток, т. е. семей). 

Выходцы из рода, не желавшие принимать правила поведения 
и жизни внутри коллектива, становились «людьми длинной воли». 
Эти люди объединялись в организованные отряды под предводи-
тельством военных предводителей.  

У монголов существовали племенные объединения, которые к 
указанному времени представляли собой не столько этнические, 
сколько политические общности. Каждое из этих объединений 
имело своего предводителя – хана. Как правило, ханы в указанное 
время являлись уже наследственными правителями, хотя кое-где 
продолжала существовать выборная система эпохи военной демо-
кратии, когда хана как военного предводителя выбирали предста-
вители родоплеменной аристократии. Источники указывают, что в 
XI–XII вв. в монгольском обществе выделилась степная знать – 
«нойоны», люди «белой кости». Они носили особые титулы: «Бога-
тырь», «Меткий стрелок», «Силач», «Мудрый»... 

Со второй половины XII в. обострилось соперничество отдель-
ных аристократических родов за власть, за распределения пастбищ, 
увода чужих стад и похищения невест «чужой кости». Иранский 
учёный, визирь монгольских ильханов, Рашид ад-Дин (1247–1318) 
сообщает: «у каждого племени был государь и эмир. Большую 
часть времени они воевали и сражались друг с другом, ссорились и 
грабили друг друга». 

                                      

12 Багатуры – воины; нойоны – господин; степная знать. 
13 В этот период монголы – язычники. 
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Вследствие родоплеменной вражды, а также традиционной по-
литики Китая по стравливанию кочевников между собой для пре-
дотвращения их объединения, обычными явлениями стали разбой, 
воровство, произвол, беззаконие, прелюбодеяние. Таким образом, 
становилось очевидным необходимость политического объедине-
ния. 

Ещё в конце XII в. среди монголов выделился Тэмуджин 
(1154/1162(?)–25авг. 1227), сын хана Есугэя, испытавший много 
бедствий после смерти отца: детство в условиях борьбы мелких ко-
чевников; в молодости он был пленником в Китае, где многому 
научился, в том числе и узнал о слабых сторонах Поднебесной. Он 
собрал молодых воинов («люди длинной воли»), которые образова-
ли орду (дружину) и жили военной добычей. Они воевали с соседя-
ми и принимали в свои ряды всех, кто был готов подчиниться их 
образу жизни. Вскоре все народы монголов подчинились орде, а 
Тэмуджин на курултае14 в 1206 г. (год Тигра / Барса) был провоз-
глашён кааном15, т. е. Чингисханом («Океан-хан» – «Владыка ми-
ра», тюрк. – Тэнгисхан).  

 
В вопросе объединения прослеживаются 2 тенденции: 

� Большая часть аристократии предпочитали объединение на 
уровне племенной конфедерации с сохранением своей реальной 
власти на местах. Но это не могло обеспечить социально-
политической стабильности, т. к. племенные союзы в Монголии 
разваливались также быстро, как и возникали. Носителем этой тен-
денции был Джамуха, которого поддерживали татары. 
� Тенденция к жёстко централизованному государству, сторон-
ником которой был Чингисхан, поддерживаемый монголами. 

В тяжёлой войне Чингисхан одолел татар, почти полностью ис-
требив их. Джамуха был казнён. Степную аристократию он скло-
нил к созданию государства. Затем Чингисхан начал объединение 
степняков. Внутренняя борьба была очень жёстокой и более труд-
ной для монголов, чем последующие внешние завоевания. 

Это были типичные степные войны, после которых пленных 

                                      

14 Курултай – совет кочевой знати (тюрк.). 
15 Каан – монгольское название китайских императоров. 
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варили в котлах, «равняли к оси телеги», беременным вспарывали 
животы. В монгольских сказаниях об этой борьбе написано: «Небо 
звёздное, бывало, поворачивалось. На постель тут не ложилися, 
мать широкая земля содрагалася – вот какая распря шла всеязыч-
ная». Сам Чингисхан говорил, что «высшим наслаждением для 
мужчины – победить своих врагов, гнать их перед собой, отнять у 
них всё, видеть лица их близких в слезах, сжимать в объятьях их 
дочерей и жён». 
 

2. Создание Монгольского государства 
 

С 1206 г. начинается история монгольской государственности, 
которая изначально имела имперскую тенденцию. Военный харак-
тер государства проявился, в присяге, приносимой Великому хану, 
которая приводится в литературно-поэтической обработке: 

На врагов передовым отрядом мчаться, 
Для тебя всегда стараться 
Жён и дев прекрасных добывать, 
Юрт, вещей, вельмож высоких, 
Дев и жён прекраснощёких, 
Меринов, статьями знаменитых, брать 
И тебе их тотчас доставлять. 

Власть Великого хана проявлялась и в том, что он был власти-
телем над жизнью, смертью и имуществом каждого подданного. 
Образно она проявлялась и в обрядах, которые сопровождали всту-
пление во власть Великого хана: ближайшие вельможи клали перед 
ним меч, а он спрашивал: «Готов ли каждый из вас исполнять то, 
что я повелю, идти, куда я пошлю, убивать, кого я прикажу?». 
Вельможи отвечали: «Готовы». Тогда хан говорил им: «Впредь 
слово уст моих да будет мечом моим».  
Факторы, препятствующие мирному развитию государства: 

� в период процесса централизации пришло в упадок кочевое 
скотоводство, т. е. основа экономики. Это толкало на захват но-
вых стад и пастбищ у соседей. 
� всё мужское население было мобилизовано в армию, обучено 
военному искусству, нацелено на войну как на самое действенное 
средство приобретения материального благополучия. 
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Вынашивая планы завоевательных походов, Чингисхан, прежде 
всего, занялся военно-административным устройством государства.  

Территория Монголии была поделена на две части: левое кры-
ло и правое крыло, между которыми находилась территорию собст-
венного кочевья Чингисхана. Такое деление территории восходит 
ко времени гуннов и других племенных объединений – предков 
монголов. Их опыт во многом оказал влияние на процесс организа-
ции Монгольской империи.  

Каждый из трёх больших округов (правого, левого крыльев и 
центра) делились на «тьмы» (по 10 тыс. человек), «тысячи», «сот-
ни» и «десятки». Территориальному делению соответствовал 
принцип комплектования армии во главе с десятскими, сотскими, 
тысячниками и темниками Военачальники назначались не по прин-
ципу родства или знатности (хотя и то, и другое всегда учитыва-
лось), а на основе свойственного ранним политическим структурам 
принципа меритократии16, т. е. из лучших воинов, что сыграло 
огромную роль в укреплении боеспособности армии. Во главе тер-
риторий стояли сподвижники Чингисхана, нукеры17 и нойоны.  

Таким образом, Чингисхан, проявив себя, раннее как неза-
урядный полководец, теперь проявил себя как талантливый органи-
затор и политический деятель. Он превратил враждовавшие раннее 
племена в единую могучую орду, поставив её на твёрдую основу. 
Его внутренняя и внешняя политика была направлена на защиту 
интересов нойонства. Этим целям служила и административная 
система. При Чингисхане столицей империи стал город Каракорум, 
центр ремесла и торговли. 

Подобное военно-административное устройство государства 
отражало процесс замены былых кровнородственных связей новы-
ми административно-территориальными. Члены прежних родовых 
коллективов превратились в зависимых от военачальников васса-
лов. 

Должности нойонов (темников, тысячников, сотников) были 

                                      

16 Меритократия (meritum. – заслуга (лат.) и cratos – власть (греч.) – «власть 
по заслугам». 
17 Нукер – выходец из аристократии, вассал императора, прежде всего обя-
занный военной службой. 
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наследственными, но правом собственности на кочевье и на насе-
ление, которое, кочевало на данной земле, они не располагали (не 
могли передавать или продавать). 

Родственники и наиболее близкие сподвижники Чингисхана 
получали в личное пользование уделы и подданных. Последние не 
входили в тысячи и несли обязанности только в пользу своих гос-
под.  

Такая подвижная система государственного устройства была 
вызвана к жизни своеобразными условиями аристократии, которая 
искала обогащения путём военных авантюр и давала возможность 
Чингисхану в любое время мобилизовать необходимое количество 
воинов. 

Кроме власти хана монголы подчинялись ещё суровому древ-
нему закону Великой Ясе, который каждому из ордынцев предпи-
сывал соблюдение основных правил поведения и отношения к 
ближним: особо сурово наказывался обман, неоказание помощи то-
варищу на войне, раздоры между своими и любые ссоры.  

Таким образом, заложенные Чингисханом принципы монголь-
ского государства стали основой Монгольской империи. Можно 
говорить о «двойственной природе «степных империй». Снаружи 
они выглядели как деспотические завоевательные государства, т. к. 
были созданы для добывания прибавочного продукта вне степи. 
Изнутри эти империи оставались основанными на племенных свя-
зях без установления налогообложения и эксплуатации скотоводов. 
Сила власти правителя основывалась на его умении организовать 
военные походы и перераспределять доходы от торговли, дани и 
набегов на соседние народы. 

 
3. Основные направления, причины успеха и последствия 

монгольских завоеваний 
 

История монгольского государства – это история завоеваний. 
Причины монгольских завоеваний: 

� кочевая знать жила за счет ограбления собственного народа и 
соседних народов. Таким образом, грабёж, прежде всего немон-
гольских народов – основной источник обогащения знати и ос-
новная причина монгольских завоеваний. От Великой Китайской 
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стены до венгерской границы – травянисто-степное пространство; 
� перед Чингисханом стояла задача отвлечь знать от сепаратист-
ских тенденций, а созданную империю удержать от быстрого рас-
пада. Этого можно было достичь за счёт грабежа Евразии; 
� в условиях монгольского государства надо было отвлечь вни-
мание народных масс от ухудшающего положения. Так, из источ-
ников можно узнать, что многие монгольские воины и скотоводы 
не имели коней. Кочевник без коня в условиях XIII–XIV вв., не 
был ни воином, ни даже пастухом. Обнищание подавляющей мас-
сы монголов было явлением повсеместным. Временами среди них 
не только было распространено, но и принимало огромные размах 
бродяжничество. 
По масштабности экспансии и последствий нашествия татаро-

монгол можно сравнить только с нашествием гуннов. 
Относительно небольшим войском монгольская экспансия 

осуществлялись веером в 3-х направлениях: 
� юго-восточное – Китай, Корея, Япония, Индокитай, остров Ява; 
� юго-западное – Средняя Азия, Иран, Кавказ, Арабский халифат; 
� северо-западное – Русь, Европа. 
Первый удар Чингисхан обрушил в южном направлении, на го-

сударство тангутов, Си-Ся и Цзинь. Первые удары по государству 
тангутов был нанесён в 1205 г.; в 1207 г. и 1209 г. – второй и третий 
походы против тангутов. В результате побед монголов тангуты бы-
ли вынуждены заключить с ними мир и заплатить большую кон-
трибуцию. С 1211 г. походы против чжурчжэней (в 1215 г. – взят 
Пекин).  

В 1218 г. был объявлен западный поход, которому предшество-
вали победы над кара-киданями и племенами Южной Сибири. 
Главными целями западного похода были богатые территории и го-
рода Средней Азии (государство Хорезмшах, Бухара, Самарканд), 
которая была покорена в 1222 г. Развитие этого направления при-
вело монголов на Кавказ, в южнорусские степи. 

Таким образом, Северный Китай (1211–1234) и Средняя Азия, 
подверглись самым сильным ударам, когда монгольская экспансия 
была на подъёме. Северный Китай буквально превратился в пус-
тыню (современник писал: «Везде были видны следы страшного 
опустошения, кости убитых составляли целые горы: почва была 
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рыхлой от человеческого жира, гниение трупов вызывало болез-
ни»). 

В Средней Азии всё сопротивлявшееся подвергалось «всеобщей 
резне» («катл-иамм»). Рашид-ад-Дин, иранский учёный, визирь 
монгольских ханов, писал: «Чингисхан отдал приказ, чтобы убива-
ли всякое живое существо из любого рода людей и любой породы 
скотины, диких животных и птиц, не брали ни одного пленного и 
никакой добычи». Здесь большинство городов подверглось «всеоб-
щей резне». 

К 1233 г. были покорены Иран и примерно в то же самое время 
на другом конце Азии – Корея;  

− 1236 г. – завершено завоевание Кавказа; 
− 1256 г. – монголы повторно вторглись в Иран и долины Пе-
редней Азии превратились в пустыню; 
− 1258 г. – пал халифат Аббасидов и был взят Багдад, самый 
большой город на земле, который тоже подвергся «всеобщей 
резне»; погиб последний халиф из династии Аббасидов.  
Только мамелюкам удалось разбить монгольский отряд в Пале-

стине (1260 г.), оградив тем самым Египет от монгольского наше-
ствия. Это была победа, сравнимая с победой Карла Мартелла над 
арабами при Пуатье, т. к. она знаменовала поворотный пункт в от-
ражении волны нашествия. 

Начиная с завоевания Руси (1237 г.) можно говорить о посте-
пенном затухании монгольской экспансии. На изломе экспансии, 
между 1237 и 1241 гг. монголы вторгались в Европу. Их натиск, как 
и в Азии, был жестоким и устрашающим. Опустошив Русь, Южную 
Польшу и значительную часть Венгрии, в Силезии они уничтожили 
армию немецких рыцарей (1241) у города Легница. 

Из Западной Европы монголы начали отступать в 1241/42 гг., 
несмотря на то, что все сражения 1241/1242гг. были ими выиграны. 
Хан Бату (хан Золотой Орды с 1243 по 1255; внук Чингисхана) не 
встретил в Европе организованного мощного сопротивления. По-
видимому, лишь проблемы, связанные с выбором преемника Чин-
гисхана (после смерти хана Угэдэя), вынудили предводителей мон-
голов после этой победы повернуть на восток. Хан Бату понимал, 
что удержать под своей властью Польшу, Венгрию и земли южных 
славян ему не под силу. К 1243 г. все монгольские армии были от-
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ведены за Карпаты. С Венгрии успели собрать дань только один 
раз. 

В 40-х гг. XIII в. ханом Батыем было создано татаро-
монгольское государство Золотая Орда (Западная. Сибирь; север-
ный Хорезм; Волжская Булгария; Крым; степи от Волги до Дуная). 
Столицы: Сарай-Бату (Старый Сарай; Астраханская обл.); Сарай-
Берке (с 1-й половины XIV в. – Новый Сарай). Русские княжества 
находились в вассальной зависимости от Золотой Орды. С XV в. 
империя распалось на Сибирское, Астраханское, Казанское, Крым-
ское и другие ханства. 

Крайними западными пределами вторжения оказались немец-
кий город Мейсен и сельская местность в Австрии, где монголь-
ский отряд перебил до сотни крестьян.  

При Хубилае (1278–1294; пятый Великий хан) монгольская 
экспансия достигла крайних южной и восточной точек: неудачи в 
Японии, длительное покорение Вьетнама, неудачное вторжение на 
остров Яву (решительное сопротивление народа). Таким образом, 
Монгольская империя могла существовать только до тех пор, пока 
воевала: только завоевания скрепляли её. 

Причины успеха монгольских завоеваний. 
Причины внутреннего порядка: 

� военно-дипломатический талант Чингисхана. Сам Чингисхан 
отличался удивительной способностью приспосабливаться к не-
знакомым условиям и охотно использовал в своей армии китай-
ских и мусульмано-тюркских «специалистов». Он организовал ве-
ликолепную «службу осведомителей», причём массу сведений 
ему доставляли купцы всех национальностей и религий, которых 
он всемерно поощрял. Преуспел Чингисхан и в хладнокровном, 
продуманном использовании дипломатических мер и военной си-
лы сообразно обстоятельствам. Все эти качества позволили Чин-
гисхану, его одарённым сыновьям, внукам и военачальникам не-
прерывно одерживать победы над очередным противником. Сы-
новья:  

− Джучи: с 1224 г. был ханом улуса Джучи на западе Мон-
гольской империи (территория северного Казахстана); с 1240 г. 
Золотая Орда;  
− Чагатай: в удел получил Среднюю Азию;  
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− Угэдей: старший сын Чингисхана; 1186–1241; с 1229 г пре-
емник Великого хана;  
− Тулуй: младший сын; правитель центральной и западной 
Монголии; 

� идеологическим обоснованием завоеваний Чингисхана была 
идея об его избранности Вечным Небом ханом всех народов; 
� социальная однородность монгольского общества и относи-
тельная слабость антагонизма внутри него; 
� наличие конницы. В степи человек неотделим от коня и сабли 
(«человек-кентавр»). Лошадей украшали попонами из человече-
ской кожи, а к сёдлам подвешивали черепа убитых врагов. В сте-
пи надо убивать первым – иначе убьют тебя (необходимо каждый 
день тренироваться в умении убивать); 
� под началом Чингисхана находилось превосходно организо-
ванное и дисциплинированное войско; оно состояло из конных 
лучников и обладало исключительной подвижностью (до 150 км в 
сутки) в сочетании с превосходством в дальнобойном оружии. 
(армия Чингисхана ок. 129 тыс., Батыя ок. 142 тыс.); если с поля 
боя бежал один воин, карали десяток; отступало 10 человек – ка-
рали сотню. Созданная Чингисханом армия явилась решающим 
фактором в успехах сравнительно немногочисленного этноса мон-
голов; 
� монгольские завоевания, сокрушившие цивилизацию средних 
веков, стали возможны благодаря фундаментальному открытию – 
монгольскому луку («саадак»). Это была сложная машина убийст-
ва, склеенная из кости и дерева разных пород. Стрела из этого лу-
ка за 400 метров пробивала любой доспех. Монголы приучали де-
тей с трех лет к луку, постепенно увеличивая его размер; 
� разнообразная тактика, применяемая в зависимости от конкрет-
ных условий: тактика пощады при сдаче; тактика окружения не-
сколькими отрядами большого пространства и движение их цен-
тру, окружая и сжимая неприятеля; 
� империя Чингисхана объединила военные силы наибольшей 
части кочевников Центральной Азии (не только монгольских, но и 
многих тюркских, маньчжурских, тунгусских и др.). 
� многочисленность, сплочённость, подчинение власти одного 
хана, который был полновластным властелином над жизнью и 
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смертью, личностью и имуществом всех своих подчиненных. 
Причины внешнего порядка: 

� раздробленность завоёвываемых территорий, правители кото-
рых боялись вооружать народ против монголов;  
� предательство купечества, которое являлось космополитиче-
ской силой (информаторы, шпионы, проводники для военных от-
рядов); 
� тактика толпы (вперёд мирное население, затем воины-
монголы). 

Последствия монгольских завоеваний. Характеризуя послед-
ствия монгольских завоеваний Елюй Чуцай, который буквально 
спас Китай от истребления, писал: «Небесная сеть разорвалась, ось 
земли сломалась, человеческая справедливость исчезла». 

В результате завоеваний Чингисханом, его сыновьями и внука-
ми была создана империя, невиданная по своим размерам (от Кореи 
на Востоке до Сирии на западе; включающая территорию Средней 
Азии, Китая, Кавказа, Афганистана, Ирана). Были сожжены и об-
ложены данью города Руси; совершены опустошительные набеги 
на Венгрию, Селезню, Моравию и Польшу. 

Последствия нашествий были различны для разных регионов: 
самыми тяжёлыми они были для Средней Азии (огромные людские 
потери, разрушение ирригационной системы). Тяжёлыми они были 
для Китая, особенно северного. Но здесь можно говорить и об ас-
симиляции:  
� наследники Хубилая усвоили основы китайской культуры, 
включая язык и письменность. В частности, на китайский язык 
была переведена биография Чингисхана (только этот перевод со-
хранился до наших дней). Но для коренного населения они оста-
лись чужаками; 
� в XIV в. правители различных частей Монгольской империи 
приняли буддизм или мусульманство. Это означало, что фактиче-
ски они были покорены теми культурами, в которых жили – ки-
тайской, персидской или арабской. 
В отношении Руси следует говорить, прежде всего, о тяжёлых 

последствиях в плане духовности. Ответ на вопрос «А было ли 
иго?» – дается различный: одни историки придерживаются тради-
ционной точки зрения, что монгольское нашествие сыграло в исто-
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рии русского народа полностью отрицательную роль. Другие – вы-
деляют как отрицательные, так и положительные последствия. Тре-
тьи – последствием стало образование империи и имперского про-
странства. 

В значительной степени пострадала территория Монголии (по-
сле создания империи население Монголии резко уменьшилось; 
цвет монгольского населения расселился по всему континенту). За-
воевательная политика затормозила не только прогрессивное раз-
витие завоёванных стран, но и развитие производительных сил и 
культуры самой Монголии. Монгольская империя, созданная огнём 
и мечом, на крови порабощённых народов, раздираемая внутрен-
ними противоречиями, не имела единой экономической базы, в 
конце концов, пала под ударами завоёванных народов. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Монгольское общество XII–нач.XIII вв.  
2. Объединение монголов под властью Чингисхана: причины, 
предпосылки.  
3. Реформы Чингисхана.  
4. Военно-административное устройство Монголии. 
5. Организация вооруженных сил.  
6. Монгольские завоевания: причины, направления, факторы успе-
хов, последствия. 
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Раздел 4. Арабы и арабский халифат 
 

1. Доисламский период  
 

Основными источниками по истории арабского общества до-
исламского периода (V–VI вв.) являются: 
� древнеарабская (доисламская) поэзия, ценность которой состо-
ит в том, что она, по словам академикам И.Ю. Кра чковского «с 
фотографической точностью отражает все стороны арабского 
племени с окружающей его природой»; 
� труды арабоязычных историков и географов, таких, в частно-
сти, как Шахрастан и Ибн Халдун, труды которых отличает оби-
лие и разнообразие фактов политической, военной, религиозной и 
хозяйственной жизни. Эти источники сообщают об арабах как об 
исконных обитателях Аравийского полуострова, площадь которо-
го достигает 3 млн. км2. Сами арабы называли Аравию «Остров 
арабов», обосновывая это тем, что моря окружают Аравию прак-
тически со всех сторон.  

Слово «араб» происходит от общесемитского корня, озна-
чающего «сухой, засушливый, пустынный». Сами арабы, обитав-
шие на Аравийском полуострове, стали называть себя так только в 
VII в., когда столкнулись с другими народами в ходе завоеватель-
ных походов и создания халифата. Тогда у них возникла необходи-
мость обретения собственного имени, которое позволило бы им 
осознать свою общность и противопоставить себя другим народно-
стям. До этого главным для каждого араба была принадлежность к 
своему племени и роду, а понятие «арабы» использовали преиму-
щественно соседние народы. 

Географические условия полуострова не претерпели каких-
либо существенных изменений: степь, пустыня, незначительное ко-
личество осадков. В силу географических условий семитское насе-
ление полуострова делилось на три составляющих: 
� земледельческое население оазисов, которые располагались 
главным образом на побережье аравийского полуострова. В юж-
ной Аравии – Хадрамаут и Махра; оазисы северной Аравии. Од-
ним из таких районной был юго-запад полуострова, называемый 
Еменц (араб. – правый или счастливый). Это был самый богатый 
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район на аравийском полуострове. Здесь издавна сложилась раз-
витая земледельческая культура; создана высокая техника иррига-
ции; возникли города. В земледельческих районах выращивали 
ячмень, финики, виноград, плодово-ягодные деревья, реже пше-
ницу. Особое значение в экономике Южной Аравии получили 
производившиеся здесь благовония (ладанное дерево), высоко це-
нившиеся во всех древних странах. Культура благовоний заслу-
жила Йемену прозвище «Счастливой Аравии»; 

� торгово-ремесленное население. Районом, где проходило не-
сколько торговых путей, был Хиджаз, который занимал террито-
рию западной прибрежной полосы вдоль аравийского залива: пути 
в Египет, Сирию, к Евфрату. В районе была развита не только 
внутренняя, внешняя торговля, но и транзитная торговля18. Здесь 
выделился центр транзитной торговли, город Мекка, население ко-
торого насчитывало порядка 8 тысяч человек. О мекканцах говори-
ли: «Кто не торгует, тот ничего не имеет». Мекканские купцы 
несколько раз в год отправляли караваны в Палестину, Сирию; тор-
говали кожей, изюмом, финиками, золотом, серебром, благовония-
ми. Предметами транзита из Индии являлись корица, пряности, 
ароматические вещества, китайский шёлк. Из Африки перевозили 
слоновую кость, рабов. Из Сирии византийские ткани, стеклянную 
посуду, зерно, растительное масло; 
� кочевники. Кочевые племена (бедуины19) в рассматриваемый пе-
риод составляли большинство населения Аравии. Они занимались 
преимущественно верблюдоводством, а также разводили коз, реже 
овец. Считается, что именно арабы одомашнили верблюда, который 
играл огромную роль в условиях кочевой жизни (молоко и мясо – 
шли в пищу; шерсть – на одежды и войлок; шкура – на обувь и; 
другие поделки; кости и навоз использовали в качестве топлива). 
Верхом на верблюдах кочевники не только перевозили своё иму-
щество и товары20, но и воевали. Лошадей в доисламский период 

                                      

18 Слово «базар» – арабское; торговый вексель – арабское изобретение. 
19 Бедуин от араб. «бадв» – «жизнь в пустыне». 
20 Именно верблюд впервые сделал пустыню проходимой; он в состоянии нести 
груз от 250 кг, до 600 кг, покрывать за день расстояние до 160 км (в среднем 
животное с грузом проходит за день около 40 км) и проделывать этот путь при 
максимальной температуре 57° выше нуля в течение х восьми дней без питья. 
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было мало (пословица: «имеющий жену и лошадь, не имеет по-
коя»). Лошади использовались лишь в военных целях и как пре-
стижное верховое животное. В походах воины ехали на верблюдах, 
а на лошадей пересаживались только перед боем. 

В доисламский период арабы жили в условиях родоплеменно-
го строя. Во главе племён стояли вожди и сейиды, которые занима-
ли главенствующее положение благодаря личному авторитету или 
богатству, а чаще тому и другому. 

В религиозном отношении Аравия представляла собой очень 
пёструю картину. Основная часть населения полуострова – язычни-
ки. Большую роль в религиозных представлениях арабов играли 
джинны и шайтаны (добрые и злые духи). 

В начале VI в. в результате развития торговых отношений ара-
бов с соседними странами в арабскую среду проникают христианст-
во и иудаизм, под влиянием которых в среде кочевых и оседлых 
племён стали появляться сторонники монотеизма. Проникновению 
идей более развитых религий способствовало отсутствие чётких 
догматических представлений у населений Аравийского полуостро-
ва. В VI в. в Аравии сложилось учение ханифов, которые синтезиро-
вав идеи христианства и иудаизма, признавало единого Бога. 

К началу VII в. арабское общество находилось в состоянии 
системного кризиса (упадок торговли, усиление социальной диф-
ференциации, внешняя угроза). 

Экономический и связанный с ним социальный кризис осо-
бенно резко проявился на западном побережье, в Хиджазе, центром 
которого, была Мекка. Социально-экономический кризис усугуб-
лялся внешнеполитическим фактором. Народы обширного Аравий-
ского полуострова, расположенного на стыке Азии, Африки и Сре-
диземноморского бассейна, издавна были вовлечены в торговые, 
политические и культурные связи со странами Востока и Запада. 
Особое значение имели отношения с двумя крупнейшими государ-
ствами региона – Византией и Ираном, которые стремились к пря-
мому или косвенному господству над полуостровом, учитывая его 
экономические и стратегическое значение. После захвата Ираном 
Йемена (572 г.) проходивший через Мекку и Йемен путь византий-
ско-индийской транзитной торговли был пресечён сасанидским 
Ираном, который хотел сохранить за собою монополию вывоза 
шёлка, пряностей и других товаров из Китая и Индии в средизем-
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номорские страны и поэтому стремился всю эту торговлю напра-
вить по трансиранским путям. Перемещение торгового пути на се-
вер тяжело отразилось на экономике всей Аравии. Посредническая 
торговля Мекки и Йемена была сильно подорвана. Бедуинские 
племена, раньше имевшие доход от караванной торговли (они да-
вали для караванов погонщиков, верблюдов и охранные отряды), 
обеднели. 

Задача противостояния агрессивным намерениям соседних го-
сударств немалой степени способствовала возникновению несколь-
ких союзов арабских племён. Но, как правило, эти союзы были не-
долговечны и эфемерны. Реальным выходом из кризиса было госу-
дарственное объединение всех разрозненных арабских племён, для 
чего была необходима идеологическая основа. Кроме того, идеоло-
гия способствовала бы обоснованию этнического единства, т.е. 
складываю арабской народности.  

В рассматриваемый период предпосылками для такого объе-
динения являлась деятельность проповедников – ханифов, которые 
были аскетами, благочестивыми людьми, исповедовали строгое 
единобожие и выступали в роли пророков и прорицателей. В ре-
зультате ханифизм, как арабская форма монотеизма, вступил в 
противоречие с политеизмом арабского общества. Типичным хани-
фом в начале своей религиозной деятельности был Мухаммед 
(570–632) из рода Хашим, который уловил объективную потреб-
ность в единой идеологии и объединении.  

 
2. Ислам: формирование (610–622), основные черты 

 
Ислам формировался в начале VII в. из элементов иудаизма, 

христианства, ханифизма в районе Хиджаза. Роль Мекки (священ-
ный источник Замзам, древний храм Кааба21), в одну из стен кото-
рого вставлен чёрный камень, по преданию упавший с неба (по 
мнению ученых, имевший метеоритное происхождение). Именно 
это и придало храму особую святость: задолго до возникновения 
ислама к храму совершались религиозные паломничества, здесь на-
ходилось около 360 скульптурных изображений племенных и родо-

                                      

21 Кааба – «игральная кость», «куб» (араб.). 
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вых божеств, некоторые из которых были просто камнями. Идол 
мекканцев, хранившийся в храме, назывался «Аллах» (от араб. – 
«Бог»). 

Хранителями Каабы, ещё с середины V в. были представители 
племя курейшитов, в руках которых находились ключи от храма. 
Вместе с союзными племенами они снабжали паломников пищей, 
водой, одеждой, что приносило доход, давало им ряд привилегий и 
возвышало над другими племенами. 

Среди знати этого племени были крупные торговцы, ростов-
щики и рабовладельцы. Из Корана можно узнать, что они отправ-
ляли караваны «зимой и летом», ежегодно снаряжая не менее двух 
караванов (на юг и на север), состоявших из 1–2 тыс. верблюдов. В 
Мекке проводились ежегодные ярмарки, длившиеся до 4 месяцев и 
объявлявшиеся священными. Здесь заключались: крупные торговые 
сделки. Всё это способствовало обогащению мекканской знати и 
усилению имущественной и социальной дифференциации. В этот 
период, с одной стороны, особенно разбогател род Омейя, пред-
ставители которого заняли господствующее положение в племени 
курейш. На другом полюсе в результате расслоения оказался род 
Хашим, один из древнейших, потомки которого хранят ключи от 
Каабы и в настоящее время и из которого происходил Мухаммед. 

Мухаммед – реальная историческая личность, религиозный и 
политический деятель, что подтверждается наличием письменных 
источников: в частности, папирус из Египта, датируемый 643 г., где 
имя пророка упоминается наряду с именами других известных дея-
телей первоначального ислама; сохранились также послания Му-
хаммеда к Сасанидскому шаху Хосрову II и др. 

Известно, что Мухаммед рано остался без родителей (сначала 
умер его отец, небогатый купец Абдуллах, затем мать Амина). Его 
воспитывал дед и дядя по отцу – Абу Талиб. Мальчиком ему при-
шлось пасти скот, юношей он нанялся погонщиком караванов. В 
возрасте 24 лет он женился на богатой вдове – Хадидже, стал тор-
говцем (от этого брака дочь Фатима). В сорокалетнем возрасте Му-
хаммед начал проповедь единобожия. 

610–622 гг. – проповеднический период деятельности пророка 
в Мекке. К началу проповеднической деятельности он был практи-
чески одинок, без родни и сыновей, и страдал, возможно «мускуляр-
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ной истерией», возможно височной эпилепсией. Считается, что во 
время припадков и во сне ему явились строки первой суры Корана.  

Не имея поэтического дара, он заговорил стихами, что счита-
лось чудом. Проповедь новой религии, призывавшей отдать себя 
Аллаху, призыв соблюдать всем понятные нравственные нормы, к 
числу которых принадлежали, в частности, против ростовщичества, 
за соблюдение честности в торговле, акценты в сторону социальной 
справедливости, вызвали враждебность мекканской знати. Мухха-
мед подвергся бойкоту с её стороны, когда объявил мекканцев не-
честивыми. 

В 622 г. Мухаммед с группой близких последователей был 
вынужден уйти из Мекки и поселиться в городе Йасрибе (переиме-
нованный в Медину22), который издавна соперничал с Меккой. 
Считается, что это переселение, т. е. исход из Меки (хиджра) про-
изошло 16 июля 622 г. исход Мухаммеда в Ясриб из Мекки (хид-
жра). Начало летоисчисления по лунному календарю. 

В Медине строятся первая мечеть, дом Мухаммеда, устанав-
ливаются основы мусульманского ритуала – правила молитвы, 
омовения, поста, призыва к молитве, сборов на благочестивые нуж-
ды и т. д. Мухаммед при содействии местных помощников (анса-
ров) сумел сплотить разобщённые арабские племена и встать во 
главе нового большого объединения родов и племён Хиджаза с 
центром в Медине. В отличие от прежних объединений арабов, но-
вое объединение было создано не по родовому или племенному 
признаку, а на основе взаимного признания равных прав тех, кто в 
него вошёл (мухаджиры, т.е. совершившие хиджру, ансары, мест-
ные иудейские племена). Мухаммед признавался судьёй, религиоз-
ным и политическим главой этого нового объединения, которое по-
лучило название Умма, которое было открыто для вступления в не-
го и которое явилось ядром будущего арабского государства. 

Что объединило представителей различных кругов вокруг 
Мухаммеда? 

� противостояние и борьба с Меккой; 
� стремление ослабить жречество Каабы, которое опиралось на 
курейшитскую знать. 

                                      

22 Медина букв. «город Пророка». 
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Это побудило Мухаммеда и его сподвижников встать на путь 
активных действий против мекканцев, что являлось одним из спо-
собов сплочения общины. Формы борьбы с Меккой были выбраны 
разнообразные: 
� блокада Мекки и грабёж караванов, которые начинаются в 623 г.; 
� военные действия: в 624 г. мусульманами была одержана победа 
при Бадре, которая истолковывалась доказательство того, что Ал-
лах – на их стороне. Для воодушевления Мухаммед обещал убитым 
в сражении, что они попадут в рай. В 628  г. было достигнуто пере-
мирие между мекканцами и мусульманами.  

Наряду с демонстрацией военных возможностей Мухаммед 
проявил склонность к компромиссу: начиная с 628 г. он ежегодно 
совершал малое паломничество в Мекку, давая понять, что не по-
кушается на роль её как религиозного центра. Только в 630 г. воро-
та города оказались открыты перед Мухаммедом23. Войдя в город, 
Мухаммед принял присягу от мекканцев: верить в Аллаха единст-
венного и слушаться его Пророка (наби). Всё население Мекки во-
шло в общину на равных правах с мухаджирами и ансарами. Тем 
самым было положено превращение общины верующих в государ-
ство с центром в Медине. Ядром государства стала мусульманская 
община Медины, которая насчитывала 2,5 – 3 тысячи боеспособ-
ных мужчин вокруг которых концентрировались многочисленные 
бедуинские отряды. Мекка стала духовным центром, а Кааба – му-
сульманской святыней (кибла), в сторону которой молящиеся на-
чинают обращаться во время молитвы. 

Новая религия получила название ислам (от араб. «покор-
ность»), а его последователи стали называться мусульмане (от 
араб. «отдавшие себя Аллаху»). Священным писанием ислама яв-
ляется Коран (от араб. «аль-куран» – «назидание», «чтение вслух», 
в смысле декларирования, произнесение нараспев). Сам Мухаммед 
полагал, что Коран – это откровения, данные ему через архангела 
Джебраила из той книги, которая имеется только у Бога. Коран был 
отредактирован после смерти пророка, при халифе Османе (644–

                                      

23 Последнее паломничество Мухаммед совершил в 632 г., называемое про-
щальным 
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656 гг.) специальной комиссией под руководством личного секре-
таря Мухаммеда Зейда. 

Структура Корана: 114 сур (глав), которые разбиваются на 
аяты (стихи). Содержание Корана во многом определено пропове-
дями и изречениями Мухаммеда, которые заучивались наизусть 
или записывались его последователями на пальмовых листьях, пер-
гаменте, глиняных табличках, медных пластинках и т. д. Подобно 
Библии Коран представляет собой собрание религиозно – бытовых 
правил, законов, легенд и преданий, распространённых как среди 
арабов, так и позаимствованных у других народов. Текст Корана 
легко поддавался запоминанию, т. к. его фразы были похожи на 
стихи.  

Согласно мусульманской традиции, считалось, что Коран не 
переводим на другие языки. Мусульмане, для которых арабский 
язык не был родным, были вынуждены заучивать наиболее важные 
части писания наизусть, часто не понимая их смысла. 

Наряду с Кораном в исламе существует Священное Преда-
ние24 – Сунна (от араб. – «Путь»), состоящая из многочисленных 
рассказов (хадисов) о суждениях и поступках Мухаммеда. 

Считается, Сунна может обойтись без Корана, а Коран без 
Сунны нет, что объясняет такую особенность ислама, как спор-
ность, эклектичность, противоречивость на уровне основопола-
гающих Священных Книг25. 

Вероучение ислама покоится на семи догматах: 
� принцип единобожия; выражается формулой исповедания ве-
ры: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Алла-
ха».Произнося эту формулу, мусульманин тем самым свидетель-
ствует о принятии принципа монотеизма. Троекратное произнесе-
ние этой формулы перед духовным лицом составляет ритуал об-
ращения в ислам. Мусульманский монотеизм более строг, чем 
христианский: он не допускает, например, такого понятия как 

                                      

24 Сунна была сведена в IX в.  
25 Большая часть положений Корана носит казуальный характер и представ-
ляет собой конкретные толкования, данные Пророком в связи с частными 
случаями. Но многие установления имеют весьма неопределенный вид и мо-
гут приобретать разный смысл в зависимости от того, какое содержание в 
них вкладывается.  
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«Троица»; 
� вера в ангелов;  
� вера во все книги Божьи;  
� вера во всех посланников Бога (Адам, Нух / Ной, Мусса / Мои-
сей, Иса / Иисус Христос, Мухаммед – последний и самый истин-
ный); 
� вера в Конец Света, Страшный Суд и посмертное воздаяние;  

� вера в предопределение, которое доведено в исламе до фатализ-
ма (всё зависит от вола Аллаха);  
� вера в воскрешение мёртвых. 

Культовая практика включает в себя пять столпов веры: 
� молитва, т. е. исповедание веры (произнесение формулы испо-
ведания веры); 
� намаз, т. е. ежедневное пятикратное моление; 
� пост в месяц рамадан; 
� благотворительность (саадак / закят26), т. е. благотворитель-
ный налог;  
� паломничество (хадж) в Мекку. Совершившие хадж, носят по-
четное прозвище хаджи (мужчины) и хаджа (женщины).  

Одной из обязательных норм поведения является омовение 
(перед молитвой). 

Особенностью норм, составляющих шариат, является то, что 
они применяются только к мусульманам и в отношениях между му-
сульманами. В шариате нашли своё отражение представление о 
бессилии человека перед Богом, о вытекающей отсюда покорности, 
закреплялась обязанность мусульманина подчиняться государст-
венной власти. 

В шариате устанавливаются пять видов действий мусульма-
нина, которым придавался правовой и морально-религиозный 
смысл: обязательные; рекомендуемые; дозволенные; предосуди-
тельные, но не влекущие за собой применения наказания (ростов-
щичество, азартные игры); запрещенные и подлежащие наказанию 
(запрет употребления в пищу свинины27, употребление алкоголь-

                                      

26 Благотворительный налог взимался в размере 1/50 поголовья скота или 
1/10 продукции земледелия. 
27 Ещё в доисламский период считали, что свинья от сатаны. 
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ных напитков28, изображения людей и животных). 
Ислам освящает уклад жизни и права арабского купечества: 

он узаконил частную собственность и имущественное неравенство. 
Моральные наставления в Коране предельно привязаны к реальной 
исторической ситуации. Так, Мухаммед принял ветхозаветный 
принцип равного (справедливого) воздаяния – «душа за душу, и око 
за око, и; нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб». Этим принципом 
освящалась завоевательная политика арабских халифов сначала в 
Аравии против иноверцев, а затем и за её пределами. 

Возникновение ислама внесло в жизнь народов не только Ара-
вийского полуострова, но и в целом Ближнего и Среднего Востока 
и северной Африки серьёзные изменения. Ислам вызвал к жизни 
совершенно новый тип сознания, принёсший на место язычества, 
ориентированного на замкнутые внутриродовые интересы, созна-
ние надродовое, надэтническое. Центральным пунктом этого со-
единяющего разных людей и разные народы сознания стала идея 
единого для всех них бога. Возникнув как религия предгосударст-
венного типа, ускорив процесс становление государственности у 
арабов. На его основе создаются новые механизмы управления ог-
ромным государством-империей; получают больший простор для 
развития ремесла, торговля, знания. Ислам в сложившихся истори-
ческих обстоятельствах дал выход из кризиса, религиозно оформив 
стремление к завоеваниям и сделав ограбление других народов «бо-
гоугодным делом».  

Характерная черта ислама – его способность к адаптации и 
интегрированию инноциональных элементов. Это способствовало 
успехам мусульманского завоевания, утверждению ислама в поко-
рённых странах, сосуществованию его с другими религиями. Вме-
сте с тем, ислам воспринимал и мирился только с тем, что не про-
тиворечило его основам.  

Мухаммеду принадлежит изречение с призывом–обращением: 
«Любите арабов по трём причинам: я араб, и Коран арабский, и 
язык живущих в Раю тоже арабский». 

 
 

                                      

28 Алкоголь – «тонкий порошок» (араб.). 
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3. Образование халифата и начало арабских завоеваний.  
Раскол в исламе 

 
В 631–632 гг. значительная часть Аравийского полуострова в 

той или иной степени была включена в политическое объединение, 
возглавляемое Мухаммедом. В этот период Мухаммед определил 
цель Уммы – распространение власти ислама на север, готовя воен-
ную экспедицию в Сирию. Летом 632 г. Мухаммед неожиданно 
скончался после непродолжительной болезни, не оставив наслед-
ников мужского пола29.  

Это выявило вопрос о незавершённости процесса религиозно-
государственного строительства (кроме морально – бытовой сфе-
ры). Созданное государство было очень рыхлым образованием: не 
было органов управления, постоянной армии, казначейства. Добы-
ча, которая поступала в Медину, делилась халифом поровну между 
мусульманами. Халиф получал равную долю со всеми. За предела-
ми Медины мусульмане не получали ни жалованья, ни доли в до-
быче.  

Перед руководителями арабов-мусульман встал вопрос о при-
емнике не столько о религиозном, сколько о политическом (хотя в 
представлении сподвижников Пророка власть религиозная и поли-
тическая были неотделимы друг от друга).  

После смерти Мухаммеда повсюду стали отвергать власть 
Медины и изгонять сборщиков саадака. Некоторые племена согла-
шались исповедовать ислам, но без уплаты саадака. Только первые 
союзники Мухаммеда, племена вокруг Медины, сохранили вер-
ность исламу. Мекка заняла выжидательную позицию. 

Поскольку, согласно учению ислама после Мухаммеда не 
могло быть новых пророков, во главе общины мусульман и госу-
дарства должен был встать халиф (от араб. «заместитель», «наме-
стник»). Отсюда название арабского государства – халифат («пре-
емство»).  

                                      

29 Существует легенда, что он был отравлен; похоронен в главной мечети 
Медины – Мечети Пророка. 
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Изначально арабское государство было теократическим30: 
халиф был главой светской власти (эмиром) и заместителем проро-
ка Мухаммеда в религиозных делах (имамом). Слитность религии и 
политики является неотъемлемой и важнейшей особенностью до 
настоящего времени. Ислам, который является идеологией государ-
ства, никогда не был отделён от него. 

В истории халифата принято выделять три этапа: 
− Мединский (632–665); первый этап завоеваний;  
− Дамасский (665–750); второй этап завоеваний; 
− Багдадский (750–1258). 
В рамках первого халифата правили четыре халифа. На период 

правления первого халифа – Абу Бекра (632–634), который став 
правителем не изменил привычного образа жизни: как и раньше он 
торговал одеждой на базаре, пас своих овец, а после его смерти у 
него не нашли ни одной монеты.  

Став халифом, Абу Бекр был непреклонен в вопросе саадака, 
который является одним из столпов ислама, и считал, что без саа-
дака нет ислама, как и без молитвы. Целый год ушёл на внутрен-
нюю борьбу, по окончанию которой государство было не только 
восстановлено в полном объёме, но и несколько расширилось.  

Добившись стабилизации на Аравийском полуострове, ведя 
решительную борьбу с вероотступничеством кочевых племён, 
стремясь избежать распада, необходимо было перейти к экспансии. 
Это дало бы средства для государства, не обременяя население на-
логами. Т. о., внутренняя борьба переросла в начало завоеваний ви-
зантийских и иранских территорий под предлогом необходимости 
исламизации живших там арабов.  

Начало широкой внешней экспансии связано с деятельностью 
второго халифа – Омара (634–644). При нем халифат превратился 
в многонациональную империю, что было следствием начала ши-
рокой экспансии: 635 г. – захват Дамаска, 637 г. – Иерусалима, 
638 г. – Антиохии, 640 г. – Кесарии Палестинской; 640 г. – вторже-
ние в Египет (640–642) и Армению. Одновременно с походами про-

                                      

30 Теократия – форма правления, при которой глава государства является од-
новременно его религиозной главой. 
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тив Византии с 636 г арабы вели наступление на Иран, завоевание 
которого завершается в 651 г. 

При Мухаммеде, Абу Бекре, Омаре арабское общество было 
относительно стабильно. Ситуация начинается меняться при треть-
ем халифе Османе (644–656), который происходил из рода Омейя, 
разбогатевшего в ходе экспансии. В период правления Османа к 
Халифату были присоединены Армения, Малая Азия, ряд северо-
африканских территорий. 

Превращение Халифата в огромную державу порождало цен-
тробежные тенденции; что свидетельствовало о назревании поли-
тического кризиса. При Османе, на первый план вышли его соро-
дичи, что вызвало недовольство других группировок влиятельной 
исламской родовой знати и прежде всего из числа близких родст-
венников Пророка 

Последние сплотились вокруг кузена и зятя Пророка Али, же-
натого на его дочери Фатиме, и образовали политическую партию 
шиитов (от араб. «шиа» – «партия, группа»). Они выступали за на-
следственное право на власть потомков Пророка (алидов).  

После убийства шиитом в 656 г. Османа, четвёртым халифом 
был избран Али (656–661) , известный своей жестокостью и кон-
серватизмом. Избрание Али халифом не было единогласным: про-
тив него выступил влиятельный наместник Сирии Ибн Муавия, ко-
торый выражал интересы Омейядов. В результате в халифате уста-
новилось двоевластие: Али в Медине, Ибн Муавия в Сирии. 

Недовольство склонностью Али к компромиссам внесло рас-
кол в ряды его сторонников: наиболее радикальная часть – харид-
житы

31 – отошли от него. Оставшиеся верными ему стали назы-
ваться шиитами. Это означало религиозный раскол в исламе на 
шиитов (сторонники Али) и суннитов (все остальные) и граждан-
ское противостояние, расколовшее арабское общество. 

Основные расхождения касались вопроса о власти и отноше-
ние к Сунне: 
� в отличие от суннитов, признающих Сунну в полном объёме, 

                                      

31 Хариджиты от араб. «восставшие»; течение с элементами фанатизма, при-
верженцы которого выступали за равенство всех мусульман, выборность 
имама-халифа. 
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шииты, избирательно признают Сунну, считая, что имеют силу 
лишь те хадисы, которые восходили к халифу Али и к его сторон-
никам. 
� сунниты – сторонники выборности высшей мусульманской вла-
сти, считая, что между мусульманской общиной и главой государ-
ства (имам-халиф) должен быть заключён договор; шииты – сто-
ронники идеи наследования власти потомками Пророка (Алиды) и 
отрицание в связи с этим законности первых халифов. 

В ходе этой борьбы при выходе из мечети хариджитами был 
убит Али 32. Ситуация двоевластия завершилась победой суннита-
ми во главе с Ибн Муавией. Эта была закономерная победа, т.к. 
Омейяды, опиравшиеся на развитую в социально-экономическом 
отношении Сирию, сокрушили ревнителей чистоты исламского об-
раза жизни, опиравшихся на отсталую Аравию. 

 
4. Дамасский халифат Омейядов (661–750) 

 
Успеху Омейядов способствовали исламизация населения за-

воёванных территорий, которая шла очень быстрыми темпами и 
практически добровольно. Это объясняется тем, что ислам был 
близок и понятен; а также налоговой политикой первых халифов, 
дающей существенные преимущества мусульманам. Усилению 
власти способствовал процесс арабизации на основе языковой ас-
симиляции: на арабском написан Коран; арабский язык и письмен-
ность стали распространённым и престижным средством общения; 
арабский язык вводился повсюду в качестве обязательного в дело-
производстве, был единственным в деле науки, образования лите-
ратуры, религии и философии. Быть грамотным и образованным 
значило читать, говорить и писать по-арабски. 

Придя к власти, Омейяды энергично проводили политику, на-
правленную на укрепление своей власти. В частности, считается, 
что они откупились от притязаний на власть от старшего сына Али 
– Хасана (по преданию, Хасан получил пергамент, на котором ему 
было предложено самому поставить любую сумму). После этого 

                                      

32 День смерти Али – праздник Ашура, отмечаемый шиитами: траурные ше-
ствия, плач, самобичевания. 
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было разбито войско младшего сына Али – Хусейна, который стал 
почитаться святым мучеником всех шиитов33.  

Опорой Омейядов было население Сирии (включая христиан, 
евреев), которое стало вытеснять арабов с важнейших государст-
венных постов. 

Основное содержание этого периода – второй этап арабских 
завоеваний. 

− 661–671 гг.– завоевание Афганистана; 
− 670–683 гг.– покорение Туниса; 
− 672–677 гг.– осада Константинополя; в 677 г. арабский флот 
терпит первое крупное поражение; 
− 711–714 гг.– завоёвание Пиренейского полуострова (за ис-
ключением Астурии), что привело к созданию Кордовского эми-
рата, а впоследствии – халифата;  
− 732 г. – поражение от франков в битве при Пуатье; 
− 751 г. – победа Аббасидов над китайской армией на реке Та-
лас (современная Киргизия).  

В результате – к началу VIII в. халифат достигает максималь-
ных размеров (от Атлантики до Индии). 

Причины успехов арабов: 
� военно-политической слабость Ирана и Византии и внутренние 
противоречия в этих странах, в то время как у арабов социальные 
противоречия были еще сравнительно слабо выражены;  
� незначительный размер контрибуции, накладываемой арабами на 
завоёванные народы. Это сказалось на том, что некоторые города 
сдавались без боя; зачастую арабов рассматривали как освободите-
лей; 
� некоторые отмечают религиозный фанатизм. Но на начальном 
этапе завоеваний, когда Коран ещё не был записан, этого фактор 
практически отсутствовал. Для этого периода была характерна ве-
ротерпимость («в религии нет принуждения»); 
� численное превосходство, подвижность арабской конницы (ара-
бы легко заходили в тыл врага, уничтожали и захватывали его обо-
зы и портили его коммуникации); 

                                      

33 День гибели Хусейна ежегодно отмечается торжественными процессиями с 
самобичеванием и даже самоубийством религиозных фанатов. 
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� использование осадных орудий (опыт заимствован у Ирана); 
� наличие государственной почты, имевшей огромное значение, 
так как обеспечивала быструю связь центра с отдалёнными про-
винциями государства. 

 
Управление завоёванными территориями 

Арабы практически ничего не меняли в социально-
экономических и политических отношениях завоёванных народов, 
конфисковывая земли правителей. Ничего практически не потеряли 
правящие слои Византии и Ирана. Арабы становились верхней про-
слойкой над завоёванными обществами.  

Центральная власть эффективно управляла огромной террито-
рией, для чего была налажена регулярная почтовая связь с окраи-
нами и территориальное устройство: территория халифата делилась 
на эмираты во главе с эмирами (от араб. «амир» – «начальник», 
«повелитель»). Последние, являясь наместниками халифа, обладали 
на вверенной им территории практически абсолютной властью.  По 
отношению к центру они обязаны были платить 20 % с доходов 
эмирата. 

Верховным собственником всех земель было государство, а 
собственником формально считался Аллах, от имени которого рас-
поряжался халиф. Существовало несколько категорий землевладе-
ния, которые делились на две группы: 

Таблица 1 
Категории землевладения и система налогообложения 

 
Облагаемые налогами Необлагаемые налогами 

Мульк – небольшое частное владение Савафи – владения халифа и его се-
мьи 

Икта
34  – условное землевладение 

чиновников и офицеров 
Вакфы – земли религиозных учреж-
дений 
Катиа – наделы простых воинов 

 
 
 

                                      

34 Икта – надел (араб.) 
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Система налогообложения была дифференцированной: 
� поземельный государственный налог – харадж35: платили все, 
в том числе и арабы;  
� ушр – натуральный десятинный налог с мусульман 
� подушная подать – джизья36: платили всё немусульманское на-
селение («неверные»).  

Существовали другие налоги и повинности (на недвижимость, 
торговый…). В целом доходы империи складывались из подушной 
подати, земельного налога, налога на недвижимость, из таможен-
ных пошлин, налога на невозделанные земли. 1/5 военной добычи (в 
том числе военнопленных) – халифу. Налоги с торговли были диф-
ференцированы:  
� арабы – 2,5 %,  
� не арабы, жители халифата – 5 %,  
� иностранцы – 10 %.  

От налогообложения освобождались женщины, дети, нищие, 
сумасшедшие, больные. 

Военное дело 
Первоначально военное дело являлось исключительной при-

вилегией арабов, армия которых состояла из числа кочевников бе-
дуинов. Существовало военное ведомство, которое состояло из па-
латы расходов и палаты набора войск. 

Уступая в вооружении, арабы имели численное превосходст-
во. Основу арабского войска первой половины VII в. составляли 
пехотинцы и всадники первоначально на верблюдах, позднее кон-
ники, вооружённые саблей и дальнобойным луком. Характерная 
черта армии – лёгкость в снаряжении и подвижность, которая была 
для противников опасным качеством, так как арабы легко заходили 
в тыл врага, уничтожали и захватывали его обозы и портили его 
коммуникации.  

Воины на завоёванных территориях проживали в военных ла-
                                      

35 Налог, взимаемый с мусульман (ушр – десятина) был меньше, чем харадж с 
немусульман. 
36 До начала VIII в. строгого различия в значении терминов «харадж» и 
«джизья» не существовало: под хараджем подразумевали иногда поземель-
ный налог, а под джизьей – подушную подать, а иногда и наоборот. Устойчи-
вое значение эти термины получили только при Аббасидах.  
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герях и являлись наиболее платёжеспособной частью населения 
Халифата. Вокруг этих лагерей селилось мирное население, следст-
вием чего стало возникновение городов, в каждом из которых были 
дворец, мечеть, рынок. Крупные города изначально служили соци-
альной базой халифата. Мусульманская цивилизация – городская 
цивилизация 37. 

Начиная с первого этапа завоеваний, активно шёл процесс ис-
ламизации, т. е. принятие ислама38, условия которого были не-
сложными: требовалось произнесение формулы исповедания веры 
при свидетелях. Принятие ислама выдвигалось как условие перехо-
да на сторону халифата. В силу этого, принявшие ислам (мавали), 
занимали привилегированное положение: прежде всего, с них не 
бралась подушная пóдать и уменьшалась торговая пошлина. Пере-
ход в ислам знати означал сохранение ими имущества и привиле-
гий. 

Параллельно шёл другой процесс – арабизация, т. е. воспри-
ятие всего комплекса арабской культуры (язык, традиции, образ 
жизни). Одним из результатов исламизации и арабизации стало по-
явление новой народности – арабов, которые были наследниками и 
аравийских арабов, и арабизированных народов. 

Экономические последствия завоеваний 
� создаются благоприятные условия для развития левантийской 
торговли, которая становится монополией арабов. Развивается тор-
говля с Дальним Востоком и Индией, Северной Европой и Тропи-
ческой Африкой. Арабские купцы из стран Востока привозили до-
рогие товары и предметы роскоши: из Индии – пряности, красите-
ли, золото, драгоценные камни; из Китая – шёлк и фарфор; из 
Средней Азии – меха, из Африки – слоновую кость; 
� в халифате арабы основывают новые города, ставшие центрами 
ремесла и международной торговли (Багдад, Басра, Каир и др.). 
Концентрация средств способствовало развитию производства 
предметов роскоши внутри халифата, прогрессу строительной тех-
ники, внедрению новых привозных культур (например, цитрусо-
вых); 

                                      

37 В городах проживало примерно 1/6 населения. 
38 Мусульмане стали составлять больше половины населения только в XIII в. 
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� руководители завоеваний утраивают степные нравы бедуинов, 
обогащаются и превращаются в крупных землевладельцев. Пред-
ставитель Омейядов Абд эль Малик (685–705) разрешил арабам 
приобретать земельную собственность в завоёванных странах. 
Подражая персидским шахам, они строят роскошные дворцы.  
� завоевания, в ходе которых арабы отчасти превратились в воен-
ную касту, привели к необычайно широкой эксплуатации покорён-
ных народов, включая и рабовладельческую форму. 

Успехи завоевательной политики не сплотили арабов. В ог-
ромной империи шёл процесс возрождения прежних родоплемен-
ных распрей (Медина осуждала роскошь Дамаска); движение ха-
риджитов; недовольство шиитов; освободительное движение наро-
дов в покорённых районах (Ирана, Междуречье, Закавказье). 

Недовольством воспользовались враги Омейядов, которые в 
середине VIII в. сплотились вокруг влиятельного рода Аббасидов, 
потомков дяди пророка. В 747 г. они спровоцировали восстание в 
Хорасане (Иран), которое возглавил Абу Муслим. Восставшие ве-
ли успешные сражения с войсками Омейядов и в 750 г. захватив 
Дамаск, убили халифа и всех его родичей. Результатами победы 
воспользовались Аббасиды, которые основали шиитский халифат. 
Омейяды сохранили власть только на Пиренейском полуострове: 
Абдаррахман ибн-Муавия (756–788) бежал в Испанию, где основал 
независимую от восточного халифата династию со столицей в Кор-
дове. В 929 г. Абдаррахман III принял титул халифа, основав, та-
ким образом, Кордовский халифат. 

 
5. Багдадский халифат Аббасидов (750–1258).  

Процесс распада халифата 
 

Подлинным основателем государства Аббасидов принято 
считать Аль-Мансура (Победоносный; 712–775 гг.), который в 
762 г. основал новую столицу – Багдад, рядом с развалинами Вави-
лона. Положение Багдада было выгодно с экономической точки 
зрения, т. к. с верховьев Тигра на судах можно было доставлять 
хлеб, рыбу, мясо и другие продукты, с низовьев, из Басры и с Пер-
сидского залива, различные заморские товары.  
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Приход к власти Аббасидов был не просто сменой династии. 
Багдадский Халифат, в который первоначально входили террито-
рии Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, был не 
столько арабским, сколько мусульманским государством с принци-
пом веротерпимости по отношению к другим конфессиям, особен-
но в первое столетие своего существования. Так, например, за 
убийство иноверца полагалось такое же наказание, как и за му-
сульманина. При Аббасидах правовой статус человека определялся 
не этнической, а религиозной принадлежностью. Вместе с монопо-
лией на власть арабы утратили монополию на оформившийся в этот 
период классический литературный арабский язык и письменность 
на основе арабского алфавита, которые получили широкое распро-
странение. Арабский язык стал международным средствам обще-
ния мусульман различных национальностей.  

При халифе Аль-Мансуре был создан центральный аппарат 
управления государством: стал действовать ряд центральных ве-
домств, именуемых диванами (государственная казна, государст-
венный арсенал, диван документов, диван хараджа (доходов госу-
дарства), диван государственной печати, военное ведомство и дру-
гие). Местное управление было сосредоточено в руках наместни-
ков. 

При Аббасидах было построено много дорог, караван-сараев, 
мечетей, больниц и школ. Особенно активно строительные работы 
велись в Багдаде, Басре, Мосуле и некоторых других городах. 

В период Багдадского халифата городская основа как особен-
ность мусульманской цивилизации проявилась особенно отчётливо. 
В этот период отмечается «эффект Багдада», который достиг своего 
наивысшего расцвета и стал самым знаменитым среди городов 
Востока в годы правления Харун-аль-Рашида (786–809) и его сы-
на, Аль-Мамуна (813–833).  

Быстрое разрастание Багдада было обусловлено его безопас-
ным положением в центре халифата, что обеспечило ему 200 лет 
спокойного существования за счёт: 
� налоговых поступлений из эмиратов; 
� базирования в нём армии и гвардии; 
� высокого уровня социально-экономического развития Месопо-
тамии. Арабский поэт Абу Таммам писал, что Багдад никого не 
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боялся, а доводы его меча были красноречивее доводов книг. 
В халифате Аббасидов армия, которая сильно изменилась, за-

няла особое место: она стола лучше организована, немалую роль 
стали играть профессиональные воины из числа берберов, хорасан-
цев, тюрок. Арабское ополчение стало играть второстепенную 
роль. Главнее место заняла гвардия халифа, состоящая из рабов-
гулямов (гулям от араб. – юноша, раб; мамлюк от араб. невольник). 
Глубоко преданная вначале, почувствовав свою силу, гвардия нача-
ла не только навязывать халифу свою волю, но подчас свергать не-
угодных правителей. 

Многие города Багдадского халифата (Басра, Дамаск, Иеруса-
лим, Мекка, Медина, Бухара, Самарканд, Александрия, Кордова и 
др.) стали крупнейшими научными и культурными центрами Сред-
невековья, славились как центры ремесленного производства и тор-
говли. Подлинной столицей интеллектуальной жизни ислама был 
Багдад, т.к. здесь рождались все духовные течения, секты и веро-
учения имели свои общины. В Багдаде существовало особое учре-
ждение – «Байт аль-Хикма» («Дом мудрости»), при котором име-
лись богатейшая библиотека и обсерватория. 

Влияние арабской культуры на Европу: многие достижения 
проникали в Европу из Кордовского халифата, где влияние ислама 
на культуру было значительно и многопланово, и с Ближнего Вос-
тока в ходе крестовых походов. В результате европейцами были за-
имствованы достижения материальной культуры (сабли из гибкой 
стали, пороховые мины, мыло, подушка, матрас, рис, гречиха, стек-
ло, пряности, новые фрукты, лекарства), навыки алхимии, так на-
зываемые арабские цифры. 

В XIII–XIV вв. европейцы переняли у мусульман принцип ор-
ганизации общественных больниц (госпиталей), банковского дела, 
производство хлопчатобумажных и шёлковых тканей. 

Арабы выполнили роль связующего звена между античной и 
европейской цивилизациями, передав европейским философам и 
учёным наследие мыслителей античного мира, которое раннее бы-
ло переведено арабами на арабский язык, В обратном переводе с 
арабского на латынь европейцы в средние века познакомились с 
трудами Аристотеля, Платона, Сократа, Архимеда, медицинскими 
трактатами Галена и Авиценны, научными и философскими труда-
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ми Аль-Бируни и Аль-Араби. На этой основе развивалась культура 
европейского Возрождения. 

В период Багдадского халифата продолжались завоевания 
(Кипр, Крит, разбили китайцев при Туму), но основное содержание 
составляли народные движения и процесс эмиратов.  

Народные движения чаще всего принимали форму сектант-
ских движений. Восстаниями были охвачены Сирия, Средняя Азия, 
Ирак и Иран. Самыми крупными были восстания зинджей в IX в. и 
карматов в конце IX–X вв. 

Восстание зинджей (869–883) начали рабы, в основном темно-
кожие африканцы. Работорговцы приобретали их главным образом 
на невольничьем рынке в Зиндже (Занзибаре). Объединенные в 
большие группы, работали на расчистке от солончаков огромных 
площадей государственных земель в окрестностях Басры. Насколь-
ко велико было число рабов а халифате, видно из сообщения исто-
рика Табари, что только в одном округе Ирака (Нижней Месопота-
мии) на казённых землях работало до ста пятидесяти тысяч рабов, 
которые присоединились к восставшим.  

Возглавил восстание энергичный и образованный вождь, по 
происхождению араб, Али ибн Мухаммед аль-Баркуи. При ведущей 
роли зинджей в нём участвовали крестьяне и бедуины. Зинджи за-
хватили огромную часть современного Ирака с богатым портовым 
городом Басрой. 

В ходе восстания вожди зинджей превратились в землевла-
дельцев, при этом не был отменён ни харадж, ни рабство. Руково-
дители зинджей провозгласили Али ибн Мухаммеда халифом, что 
отпугнуло от движения крестьян и бедуинов. Оказавшись в изоля-
ции, войска халифа подавили восстание зинджей в 883 г. Значение 
восстания заключалось в сокращении роли труда рабов в экономи-
ческой жизни Ирака и Ирана.  

Под карматским движением понимается движение бедуинов 
беднейших племён, крестьян и ремесленников в Сирии, Ираке, 
Бахрейне, Йемене и Хорасане. Тайная организация карматов сло-
жилась во время восстания зинджей. Карматы выдвинули лозунги 
социального равенства (не распространявшегося на рабов) и общ-
ности имущества. Наиболее крупные восстания карматов: 

− 890 г. –  первое восстание карматов в Ираке. Вождем восста-
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ния был Хамдан Кармат. Восставшие обязались вносить в обще-
ственную казну пятую часть своих доходов. Они пытались вве-
сти уравнительное распределение средств потребления, заводили 
братские трапезы.  
− 899 г. – карматское государство в Бахрейне, просуществовав-
шего более полутора столетий;  
− 901 г.– осада бедуинами Дамаска; подавлено в 906 г. В неко-
торых местностях Сирии и Палестины карматы продолжали вес-
ти борьбу в течение всего X века.  
− с 902 г. до 40-х годов X в. – карматские восстания в Хорасане 
и Средней Азии. 
Поэт-путешественник Насири Хосров в середине XI в., описал 

общественное устройство, установленное в Бахрейне следующим 
образом: основная часть населения – свободные земледельцы и ре-
месленники, не платящие налогов, не совершающие намазов, не со-
блюдающие пост, проявляющие терпимость к последователям всех 
религий и сект. Во главе государства – коллегия из шести правите-
лей и шести их помощников (везиров); государство владело 30 тыс. 
негритянскими и абиссинскими купленными рабами, которых пре-
доставляло земледельцам для работ в поле и в саду. Нуждающимся 
выдавались ссуды из общественной казны. В ополчении – 20 тыс. 
человек. 

Народные восстания, расшатывавшие халифат изнутри, про-
ходили на фоне сепаратизма эмиратов. Аббасидский халифат, 
представлявший собой мощное централизованное бюрократическое 
государство в конце VIII–IX вв., уже с IX в. начинает распадаться, 
следствием чего стали политическая децентрализация и полицен-
тризм. С распадом халифата халиф лишился политической власти, 
но его духовный авторитет как главы мусульманской общины, воз-
рос. 

Значение процесса эмиратов: территории бывших эмиратов 
практически заложили территориальную основу современных 
арабских государств. 

− 909–1171 гг. – государство Фатимидов в Тунисе, подчинив-
шее к середине X в. всю северную Африку и Сицилию (вели 
происхождение от Фатимы, дочери пророка); в 969 г. – Египет; 
начало XI в. – Сирию;  
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− 935–1055 гг. – государство Буидов в Ираке и западном Иране; 
945 г. – захват Буидами Багдада; 
− 972 г. – осада Багдада византийцами;  
− к середине XI в. под властью халифов остались фактически 
районы, примыкавшие к Багдаду. 
− 1055 г.– взятие Багдада турками-сельджуками, которые раз-
громив византийское войско в 1071 г., заняли почти всю Малую 
Азию, Сирию и Палестину вместе с Иерусалимом; 
− 1258 г. – халифат Аббасидов пал под натиском монголов (по-
следний халиф Аль Мустасим был завёрнут в ковёр и задушен; 
монголы верили, что капля крови правителя «города мира» мо-
жет потрясти мир).  
Арабские завоевания создали цивилизацию, которая впитала 

достижения византийской, иранской, среднеазиатской, индийской, 
закавказской и римской культурных традиций. Распад халифата не 
повлиял негативно на культуру исламской цивилизации: в X–XI вв. 
она переживала свой наивысший взлет в странах «мусульманского» 
мира. Впоследствии одной из них, была Османская империя, кото-
рая буквально «поглотила» арабский мир: турецкий  язык вытеснил 
арабский из официальной сферы, центр мусульманской культуры 
переместился в Стамбул. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Характеристика арабского общества в доисламский период. 
2. Предпосылки возникновения ислама. 
3. Мухаммед – основатель ислама  
4. Догматические положения ислама 
5. Культовая практика в исламе. 
6. Первый религиозный раскол в исламе. 
7. Предпосылки создания арабский халифата 
8. Политика арабов: фискальная, социальная. 
9. Процесс распада халифата. 
10. Влияние арабской культуры на Европу. 
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Раздел 5.  Турция в средние века 
 

1. К вопросу об образовании турецкого государства 
 

Периодизация истории Турции в средние века: 
1. сельджукский период (XI – вт. пол. XIII вв.); 
2. «эпоха бейликов» (вт. пол. XIII – нач. XV вв.); 
3. османский (20-е гг. XV в. –1922 г.). 

Середина I тыс. (эпохой Великого переселения народов) – 
проникновение первых тюркоязычных племён на территорию Ма-
лой Азии; их ассимиляция в рамках Византийской империи.  

XI–XIII вв. – предыстория Турции: в этот период на террито-
рии Малой Азии существовало государство Сельджукидов (от 
Средней Азии до Средиземного моря), которое в конце XIII в. рас-
палось на несколько эмиратов. Начало «эпохи бейликов» положено 
поражением в 1243 г. малоазийских Сельджукидов от монголов, 
что повлекло распад государства Сельджукидов на две части: 
� восточная была включена во владения Хулагуидов (ильханов);  
� малоазийские Сельджукиды, признав вассальную зависимость 
от монгольских ханов, формально сохранили за собой власть над 
большей частью Западной и Центральной Анатолии. Впоследст-
вии их владения быстро распались на ряд небольших фактически 
независимых княжеств бейликов (тюрк. «бей» – властитель, гос-
подин), в основном в пограничных областях: во второй половине 
XIII– первой половине XIV вв. возникло около 20 княжеств. 

Одним из таких княжеств был бейлик вождя тюркского пле-
мени Кайы Османа (1288–1326), который унаследовал его от сво-
его отца Эртогрула39. В 1299 г. он освободился от подчинения 
Сельджукидам и начал активное приращение за счёт завоевания 
малоазийских земель Византийской империи. Таким образом, Ос-

                                      

39 Существовала легенда, что Эртогрул и его племя пришли из Центральной 
Азии на помощь сельджукам в их битве с монголами, и в награду получили 
их западные земли. Но современные исследования не подтверждают эту ле-
генду. Считается, что Эртогрулу его удел был подарен сельджуками, кото-
рым он присягал и платил дань, как и монгольским ханам. Так продолжалось 
и при его приемниках до 1335 г. 
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ман является основателем турецкого государства, которое став им-
перией, просуществовало более 600 лет. Его последователи будут 
называться Османидами. 

Преимуществ бейлика Османа: 
� отдалённость от областей, где господствовали монголы, что 
обеспечивало фактическую самостоятельность в политике; 
� соседство со слабеющей Византией, что позволило существен-
но расширить границы и обеспечить приток новых сил из других 
тюркских княжеств Анатолии для участия в войне против «невер-
ных». 

XIII в. – период формирования политической, социальной и 
культурной среды, в которой идёт процесс складывания турецкой 
народности. В этническом отношении турки – тюрки и «нетюрк-
ские компоненты» (греки, армяне, персы, частично грузины…). 

Слово «турок» («тюрк»), которое воспринималось всеми 
племенами, первоначально означало «простолюдин». Чуждым оно 
оставалось для горожанина, в самосознании которого на первый 
план выступала религия («мусульманин»).  

Понятие «османы» («османцы», «османлы») не сразу стал эт-
нонимом. Первоначально он означал лишь подданство или принад-
лежность к правящему слою. Как этноним он встречался за преде-
лами страны, также как и этноним «турок» сначала был воспринят 
за границей и в среде нетурецкого населения Османской империи, 
впоследствии самой народностью. 

Одним из следствий сложного и длительного процесса форми-
рования турецкой народности стало многоязычие: наличие трёх язы-
ков: арабский – язык религии; османский – официальный язык и язык 
литературы (анатолийский); турецкий – язык народа, разговорный. 

 
2. Турецкие завоевания и становление Османской империи 

 
Преемником Османа стал его младший сын Орхан (1326–

1362). Заложив территориальные основы турецкого государства, 
Орхан в 1326 г. захватил крупный византийский город Бруссу (Бур-
са) и сделал его столицей. В течение десятилетия османы подчини-
ли всю северо-западную часть Малой Азии (от Мраморного до 
Чёрного моря) с городами Никея и Никомедия (Изник и Измит). 
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Орхан начал чеканить собственную монету (акче), в городе Никее 
был открыт первый медресе.  

Со второй половины XIV в. ведуться активные действия в 
Юго-Восточной Европе40. На начальном этапе (1352–1357) османы 
выступали в качестве союзников различных претендентов на визан-
тийский престол. В течение последующих 30 лет, при преемниках 
Орхана – Мураде I  (1362–1389)41 и его сыне Баязиде I  («Молние-
носный», 1389–1402), турки овладели значительной частью Балкан-
ского полуострова, куда перенесли столицу из Малой Азии. Второй 
столицей стал город Адрианополь переименованный турками в  
(1365 г.). До конца XIV в. турки одержали ряд значимых побед: 
� 1372 г. – разбили македонские ополчения при Черномене, на 
Марице,в результтате чего был открыт путь в Македонию, Грецию 
и Сербию; 
� 1389 г. – победа над сербами в битве на Косовом поле: сербское 
государство потеряло независимость и превратилось в данницу ту-
рок. В этой битве погиб султан Мурад I; 
� 1393 г. – захвачен город Тырново, столица Болгарии, которая 
превращается в провинцию Османской империи;  
� 1396 г. – победа турок под Никополем (к югу от Дуная) над объе-
диненными силами венгров, валахов, болгар и европейских рыца-
рей-крестоносцев. 

Османская экспансия на Балканах вызвала экономический 
упадок балканских стран. Установление османского господства в 
Юго-Восточной Европе привело к приостановке естественноисто-
рического развития балканских народов, которые были включены в 
состав Османского государства. К концу XIV в. владения Османов 
простирались от Евфрата до Венгрии.  

Баязид I, стремясь к превращению османского государства в 
империю и планируя завоевание Константинополя, начал строи-
тельство большого флота. Эти планы были сорваны неожиданным 
вторжением из Средней Азии в 1402 г. войска Тимура, которое в 
битве под Анкарой разгромило турецкую армию (Баязид I и два его 

                                      

40 Европу турки называли «Страной Золотого Яблока». 
41 Незадолго до смерти Мурад I принял титул султана. 
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сына попали в плен). Следствием этого стало опустошение Малой 
Азии и борьба за престол. Раздробив Османское государство на 
уделы, Тимур вернулся в Среднюю Азию в 1404 г. 

Восстановить свою власть в османских владениях на Балканах 
и в Малой Азии сумел Мехмед I  (1413–1421). Этими событиями 
завершается эпоха «бейликов» и начинается Османский период. 

Активизация военных действий начинается при Мураде II  
(1421–1451): 10 ноября 1444 г. в сражении под Варной турками бы-
ли разбиты крестоносные войска польского и венгерского королей 
и таким образом был открыт путь на Константинополь. 

Весной 1453 г. начинается осада Констанстантиноля, продол-
жавшаяся в течение пятидесяти дней. 29 мая42 1453 г. турецкие 
войска под руководством Мехмеда II Фатиха (Завоеватель; 1451–
1481) захватили Константинополь (исход осады был предопреде-
лён, когда турки проникли в перегороженную цепями бухту Золо-
той Рог: в ночь на 22 апреля османы перетащили по деревянному 
настилу из Мраморного моря в бухту 80 кораблей). Взятие Кон-
стантинополя имело огромное международное значение: 
� перестала существовать Византийская империя; Константино-
поль был переименован в Истанбул (Стамбул) и стал столицей 
османов; полумесяц со звездой, которые были гербом Константи-
нополя, стали символом турецкой государственности;  
� с падением Византии как центра православия возникла идея 
«Москва – третий Рим», что повлияло на символику и поведение 
Москвы; 
� захватив всё побережье Чёрного моря (в 1475 г. Крымское хан-
ство стало данником османов), турки превратили его фактически 
в «турецкое озеро», выдвинув тезис «об извечной девственности» 
Чёрного моря (никто не заходил и не зайдёт в Чёрное море без 
разрешения турок);  
� после падения Константинополя европейские монархи стали 
стремиться к установлению дипломатических связей с турецкими 
султанами, а с конца XVI в. европейские державы ведут борьбу за 

                                      

42 Вторник, когда произошло падение Константинополя, 29 мая 1453 г., стал 
неудачным днём для византийцев; это поверье со временем перешло к тур-
кам. 
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влияние на султана и Порту; 
� с завоеванием Константинополя у турок оказались «развязаны 
руки» в Европе вследствие чего начинаются массированные за-
воевания на Балканах и в Средиземноморье.  
Преемники Мехмеда II продолжали экспансию в трёх направле-

ниях: 
� Юго-Восточная Европа: к 1483 г. – завоёван почти весь Бал-
канский полуостров (провинциями стали Сербия, Босния, Герце-
говина, Албания); часть Венгерского королевства; 1458г. – взяты 
Афины; завоёвана Греция;  
� Северная Африка (Египет, Алжир, Тунис); 
� земли Аравийского полуострова: в начале XVI в. подчинив юго-
восточную Анатолию (Малая Азия) и Курдистан, Турция получи-
ла выход к арабскому Востоку. После этих завоеваний и упразд-
нения Халифата турецкий султан оказался в глазах правоверных 
мусульман правителем, имеющим наивысший политический и ре-
лигиозный авторитет; почти все земли халифата вошли в состав 
империи (Аравия, Ирак, Магриб, часть Закавказья). Наносились 
удары по Ирану и Закавказью. 

Своего апогея Османская империя достигла в середине XVI в. 
при Сулеймане I Великолепном (Кануни – Законодатель; 1520–
1566), раскинувшись на землях трёх континентов – Европы, Азии, 
Африки. Период его правления считается «золотым веком» Осман-
ской империи, периодом расцвета литературы и архитектуры. В 
Стамбуле было возведено более десятка мечетей под руководством 
и по проектам архитектора Синана (1489–1588; грек по националь-
ности), шедевром из которых стала мечеть Селимие в Эдирне, по-
священная Селиму II. 

 
3. Общественный и государственный строй 

 
В ходе экспансии претерпели изменения не только характер 

завоеваний (от первоначально грабительских набегов к большей 
значимости захвата земель с целью взимания дани с покорённых 
народов и наложения на них разного рода повинностей), но и внут-
ренняя организация государства. По мере роста империи удельная 
форма правления уступает место сильной центральной власти, опи-
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рающейся на всё возрастающей бюрократический аппарат. Эта тен-
денция наиболее заметна при преемниках Орхана. 

Один из важнейших компонентов общественно-политического 
строя – введённая «сверху» тимарная система, основы которой 
начали складываться при первых Османидах, а окончательно сло-
жилась при Сулеймане I.  

Тимарная система – система условного пожизненного (де 
факто – частично наследственного) землевладения, которая имеет 
целью расширение границ. Из фонда государственных земель жа-
ловались земельные участки с правом взимания с него определён-
ной суммы дохода. Получатели тимаров – тимариоты – держали 
их при условии обязательного выполнения определённой, чаще 
всего военной службы. Пожалования различались, прежде всего, по 
величине поступлений с них.  

Таблица 2 
Основные типы землевладения в Османской империи 
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За особые заслуги размеры тимара могли быть увеличены. В 
случаях наследования службы тимар мог передаваться по наследст-
ву: при этом передавался не весь надел, а только определённый ми-
нимальный участок земли, необходимый для экипировки и отправ-
ление в конное ополчение определённого числа сипахов, основным 
оружием которых был ятаган, особый меч (букв. «укладывающий 
врага на месте»). За уклонение от службы и другие повинности ти-
мар мог изыматься. 

В полном смысле тимар нельзя считать ни поместьем, ни фак-
тически землевладением. Он предполагал только право на опреде-
лённую сумму налога. Тимариоты не должны были превышать сво-
их прав. Такая система не ущемляла интересов государства.  

Земли, которые составляли максимальную ненаследуемую 
часть, возвращались в фонд государства. Этим, с одной стороны, 
были положены пределы роста земельных владений. С другой сто-
роны, у государства всегда имелся земельный фонд для новых по-
жалований. Тимарная система должна была обеспечить воспроиз-
водство основной массы сипахи – наиболее многочисленной про-
слойки («мужи меча»), которые были обязаны не только нести во-
енную конную службу, но и отвечать за поддержание порядка на 
местах и исправное выполнение зависимым крестьянством повин-
ностей перед государством. Следовательно, широкая раздача завоё-
ванных земель в качестве условных пожалований свидетельствова-
ла о расширении социальной базы султанской власти. 

Усилению могущества государства способствовало создание 
первых частей постоянного войска, состоявшего на казённом со-
держании. Это войско получило название янычары (от тур. «ени 
чери» – «новое войско»). Первый пехотный корпус из христиан-
военнопленных рабского статуса был сформирован при Орхане 
около 1330 г. Для комплектования янычар начали применять сис-
тему девширме (букв. «налог кровью»): набор христианских маль-
чиков и юношей в возрасте от 8 до 20 лет подвергали насильствен-
ному отуречиванию и исламизации, для чего их обычно направляли 
в турецкие семьи в Малой Азии; в особых школах обучали военному 
искусству, воспитывали в духе мусульманского фанатизма и слепой 
преданности султану. Самые талантливые становились чиновника-
ми, остальные – воинами. Также набирали матросов для военного 
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флота. В число янычар попадало немало украинцев и русских; по-
ставщиками «живого товара» для турок были крымские ханы.  

Основное оружие янычар – лук, который делался по образцу 
монгольского; стрела из такого лука пробивала любой доспех с 
расстояния двести метров.  

В число янычар попадало немало украинцев и русских; по-
ставщиками «живого товара» для турок были крымские ханы. Не-
мецкий путешественник XVII в. Герберштейн писал, что крымский 
хан Махмет-Гирей вёл с собой из Московии такое множество плен-
ников, что едва можно поверить. Часть их он продал туркам в Кафе 
(современная Феодосии). 

Янычары-рабы и военнопленные, вошедшие в доверие к сул-
тану, назначались на самые высокие посты в османской армии и на 
государственной службе (после этого они продолжали считаться 
рабами, как мамлюки или гулямы при сельджуках).  

Янычары пользовались рядом привилегий: 
� получали большое жалованье; 
� не платили налогов, сами являясь сборщиками налогов; 
� в руках янычар было пожарное дело Стамбула;  
� имели свой отдельный суд и были неподсудны обычным судам; 
� имущество янычар не подлежало конфискации; 
� многие янычары получали разрешение селиться вне казарм, за-
ниматься торговлей и ремёслами. В городах появились янычарские 
кварталы.  

Со временем служба в янычарской пехоте стала наследствен-
ной привилегией. Со временем янычары стали отказываться высту-
пать в военные походы, не признавали дисциплины, смещали не 
угодных им военачальников, везиров и султанов, сажая на трон 
своих ставленников. 

Многие из невольников достигли в империи не только высо-
кого общественного положения, но и сыграли заметную роль в ту-
рецкой истории и в развитии турецкой культуры Ряд европейцев 
принимали ислам добровольно, исходя из личных или политиче-
ских интересов. 

Система государственного устройства так же как система зем-
левладения, стимулировала войну и захват. Это была система ме-
ритократии. 
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Система внутренних связей империи сложилась окончательно 
при Сулеймане I. Она представляла собой вертикаль власти: султан 
воплощал полноту власти в империи; все сановники являлись ис-
полнителями воли султана (падишаха). В Османской империи 
принцип восточной деспотии нашёл реальное воплощение.  

Османская империя – теократическое государство43, в кото-
ром носителем высшей светской и духовной власти был султан. 
Султанская резиденция была центром административной жизни 
Стамбула. Тенденция к максимальной централизации власти выра-
зилась в том, что все основные государственные ведомства распо-
лагались на территории султанской резиденции или рядом с ней. 
Султан – верховный владелец земли, главнокомандующий, при-
мерно с 1517 г. – халиф (высший духовный вождь мусульман всего 
мира). Формально все высшие чиновники считались «рабами сул-
тана», которому принадлежали их жизнь и имущество. 

Великий визирь44 («главнонаблюдающий»), осуществляющий 
от имени султана административную власть; хранитель султанской 
печати (символ власти); ведал всеми государственными делами. Ве-
ликому везирю подчинялись дела военные, гражданские, финансо-
вые, иностранные и все виды хозяйственной жизни; сановники сис-
темы местного управления. Его ведомство называли «Баб-и-али»45. 

Шейх уль-ислам (пост учреждён в год завоевания Константи-
нополя) – высшее мусульманское духовное лицо, которому власть 
не передавалась, а только перепоручалась. Шейх уль-исламу были 
подотчетны вопросы юстиции, судебное дело, школьное дело и вся 
духовная жизнь империи, включая образование, и руководство ог-
ромными земельными владениями мусульманского духовенства. 
Ему подчинялись кади (мусульманские судья), руководящие повсе-
дневной жизнью мусульман. Только шейх уль ислам имел право 
толковать (одобрять или не одобрять) решения светских властей с 
точки зрения положений Корана и шариата.  

                                      

43 Османская империя – исламское государство; ислам сунитского толка.  
44 Первые везиры появились при Орхане, что означало введение нового ад-
министративно-территориального деления вместо прежних уделов.  
45 Дословно – «Высокие врата» (от фр. «La Sublime Porte» – «Блистательная 
Порта» / «Высокая Порта»). 
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Управление огромной империей требовало значительного 
правительственного аппарата, главную роль в котором играл сове-
щательный орган – Августейший Диван, состоящий из визирей 
(сановников), руководители главных государственных ведомств, и 
улемов – мусульманских правоведов.  

По мере роста империи усложнялась администрация. В стране 
появился влиятельный слой высших должностных лиц из числа са-
новников и султанской родни.  

В основе судопроизводства лежало шариатское право. Юри-
дическая практика Османской империи отличалась от других му-
сульманских государств тем, что руководствовались не только ша-
риатским правом, но и султанскими законами (канун-наме). В них 
обобщались положения по административным, финансовым и уго-
ловным делам, устанавливались принципы налогообложения раз-
личных групп податного населения, регулировались вопросы позе-
мельных отношений. С точки зрения мусульманского права кодек-
сы представляли новшество, умалявшее роль шариата. Составляв-
шие их законоположения базировались в основном на нормах 
обычного права и регламентах, которые действовали до завоеваний. 
Иногда существенно расходились с шариатскими догмами. С сере-
дины XV в. на их основе были составлены общие канун-наме, ко-
торые стали обязательными руководствами при решении государ-
ственных дел и в практике шариатских судов. 

Население империи делилось на две категории: 
� высшие чиновники – придворные, военные, гражданские («лю-
ди пера») и духовные – не платящие налоги; 
� население, платящее налоги.  

Система налогообложения – дифференцированная: меньший 
по объёму налог платили мусульмане (1/10); больший – христиане (½ 
или ⅓; поземельный и подушный налоги). 1/5 захваченной военной 
добычи (в том числе военнопленных) шла султану.  

Города не играли большой политической и экономической ро-
ли в Османской империи: отмечается упадок городов и городской 
экономики при Османах. Новые города в империи почти не возни-
кали, т.к. османы не были заинтересованы в городской экономике 
(кроме развития оружейного дела). Сами турки считали занятия 
ремёслами и торговлей зазорными: этим должны были, по их мне-
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нию, заниматься «неверные». Почётными занятиями считались во-
енная, гражданская и духовная служба. 

В отношении городов осуществлялся централизованный кон-
троль, который выражался в следующем: мелочная опека внутриго-
родской жизни; отсутствие прав и гарантий в отношении ремеслен-
ников и торговцев; существование государственной монополии на 
производство и продажу ряда товаров (соль, мыло, воск). 

Более крупные города со временем становились хассами сул-
тана или его приближённых, а мелкие – тимарами или зеаметами. 

Жёсткая централизованная система управления предусматри-
вала деление территории империи на области – вилайеты (во главе 
– бейлербеи), которые делились на санджаки (букв. «знамя», здесь 
– губернии), во главе – санджакбеи. Обязанности по отношению к 
центру – сбор и доставка налогов; военное предводительство.  

Т. о., государство как институт сохраняло за собой строгий 
повседневный контроль за положением дел с помощью государст-
венного аппарата.  
 

4. Причины начала кризиса Османской империи 
 

Вторая половина XV–XVI вв. – апогей турецких завоеваний; 
XVII в. – переломный период, начало кризиса Османской империи. 
На рубеже XVII–XVIII вв., несмотря на отдельные успехи, Турция 
терпит ряд серьёзных поражений в военных действиях. 

Факторы, обусловившие начало кризиса: 
Сказалось постепенное разложение тимарной системы. С од-

ной стороны, с конца XVI в. практически прекратился рост площа-
дей обрабатываемых земель, с другой отмечается демографический 
рост населения. Как следствие – обезземеливание крестьян, дроб-
ление крестьянских наделов и тимаров, уменьшение их доходности. 
Одна из причин разложения тимарной системы – всё возрастающая 
самостоятельность бейлербеев от центральной власти и как следст-
вие усиление сепаратистских тенденций в империи.  

С течением времени к власти приходят круги, стремящиеся 
получить доход не столько за счёт военных захватов, сколько за 
счёт усиления эксплуатации. Это приводит к утрате наступательно-
го порыва Турции. Всё возрастающую роль в османской армии на-
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чинают играть войска, получающие жалованье из казны государст-
ва. 

На фоне этого отмечаются постепенное «вырождение» дина-
стии османских султанов, перемещение мировых торговых путей (с 
Ближнего Востока в Атлантический океан), постепенный упадок 
Малой Азии (Анатолии), которая в экономическом отношении пре-
вращается в самую неразвитую часть империи. Происходят изме-
нения в Европе, где формируются сильные централизованные госу-
дарства, начинается «военная революция». В результате технически 
сильная Европа даёт отпор туркам и наносит первые поражения. 

Поражения турок: 1569 г. – под Астраханью (русско-
турецкий конфликт); 1571 г. – поражение турецкого флота от коа-
лиции европейских городов и государств (Испания, Мальта, Са-
войя, Венеция, Генуя и др. итальянские города) в морском сраже-
нии при Лепанто (восточное Средиземноморье). Эта победа имела 
огромное значение для европейцев и прежде всего в моральном 
плане, т. к. был развеян миф о непобедимости турок. В 1606 г. на 
территории Венгрии был подписан договор Османской империи с 
Австрией, фактически остановивший продвижение турок в Европу.  

После поражение при Лепанто турки продолжат агрессивную 
внешнюю политику, дающуюся ей с бóльшими усилиями (продви-
гаются на восток, к Каспийскому морю; захватывают Кипр) и со-
храняют своё положение на Кавказе и в Европе. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Распад сельджукского султаната и возвышение бейлика Османа  
2. Завоевание на Балканах при Мураде I и Баязете I. 
3. Нашествие Тамерлана и его последствия для Османского султа-
ната.  
4. Завоевание Константинополя и его историческое значение. 
5. Система землевладения в Османской империи. 
6. Османская империя: общественное и государственное устройст-
во. 
7. Турецкая армия: состав, вооружение. 
8. Причины военных успехов османов.  
9. Причины начала упадка Османской империи. 
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10. Последствия для Османской империи перемещения мировых 
торговых путей. 
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Раздел 6. Индия в средние века 
 

1. Особенности индийского Средневековья 
 

Особенность развития Индии связана с относительной изоли-
рованностью Индостана, в которой наблюдаются неодинаковые 
темпы развития отдельных районов. Понятие «Индостан» подразу-
мевает два значения:  
� географическое: территория, выступающая в Индийский океан;  
� политическое (более ёмкое, чем географическое): территория 
от Индийского океана до Гималаев. 

С падение государства Гуптов в начале VI в. в Индии не про-
изошло упадка культуры, не было прервано существование горо-
дов, как торгово-ремесленных центров, осталась традиционной 
(общинно-кастовая) структура индийского общества на всём про-
тяжении Средневековья. 

При довлеющей роли государства по отношению к обществу, 
саморегулирование общинно-кастовых структур сглаживало это 
давление и освобождало государство от выполнения администра-
тивно – полицейских функций в полном объёме; неразвитый бюро-
кратический аппарат; 

В политической истории можно выделить два этапа (услов-
но): 
1-й этап – VI–начало XIII вв. был периодом раздробленности, ко-
торый характеризуется следующими чертами:  

− средневековая политическая структура Индии отличалась по-
стоянной неустойчивостью власти, как на севере, так и на юге. 
Эта неустойчивость находила свое отражение в кратковременно-
сти и откровенной слабости династий и государств;  
− отсутствовало чёткое юридическое определение права государ-
ственных образований на всю землю; имеющий власть обладал 
правом распоряжаться подчиненной ему территорией на правах 
собственника (институт власти-собственности, реализуемый в ви-
де ренты-налога); 
− существовали различные формы политической администрации 
и редистрибуции (централизованные и децентрализованные);  
− наблюдалась рыхлость социальных структур; 



 90

− отсутствовали крупные массовые народные движения, т.к. у 
основной массы населения Индии существовала специфическая 
форма защиты – кастовая структура, которая смягчала социальные 
противоречия и обеспечивала бóльшую социальную стабильность, 
чем в других странах Востока. 

2-й этап – XIII в., исламский период, для которого характерно: 
− наличие централизованных государств (на севере – Делийский 
султанат и империя Великих моголов; на юге – государство – 
Виджаянагара); 
− появление исламского фактора, результатом чего стала наслое-
ние исламской надстройки на индо-индуистскую основу; это на-
слоение особенно отчётливо проявилось в экономической сфере 
(формы землевладения, система налогообложения);  
− строгие нормы кастовой иерархии всегда ограничивали и рег-
ламентировали уровень потребления, особенно престижного: ка-
ждый получал в основном то, на что имел право, даже если ему 
удавалось захватить силой гораздо больше. Относительно низкий 
уровень эксплуатации общины (1/6) обеспечивал высокий уровень 
жизни причастных к власти. 

Влияние европейской экспансии на социально-политическое 
развитие Индии, которая способствовала усилению сепаратистских 
тенденций в стране и обострила социально-экономические проти-
воречия. 

До проникновения в Индию европейцев, ещё в XIV–XV вв. 
торговлю индийскими товарами вели мусульманские и другие куп-
цы. Следствием этого стало появление множества портов (особенно 
славился Гуджарат, на сев.-зап. Индии). Купцы Гуджарата вели 
торговлю со странами Южных морей и способствовали распро-
странению там ислама. Именно в этот период, с развитием морской 
торговли, наметились более быстрые темпы развития Южной Ин-
дии. Через Индию из стран Южных морей в Европу стали прони-
кать многочисленные экзотические товары и пряности, что способ-
ствовало формированию в Европе представления о сказочных бо-
гатствах Индии, об «Индии чудес». Европейские купцы и морепла-
ватели стали организовывать одну за другой экспедиции в Индию 
(особенно после образования Османской империи), преследуя цель 
– открыть индию для европейской торговли.  
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Прежде всего, это были португальцы, которые на рубеже XV–
XVI вв. сосредоточили в своих руках контроль над торговыми пу-
тями и торговлей; стали строить склады, порты, фактории. Вслед за 
португальцами были голландцы, которые сконцентрировали свои 
усилия над эксплуатацией так называемой голландской Индией, т. 
е. островов Индонезии (в частности, Бенгалии, острова Цейлона). 
После этого пришла очередь французов и англичан, не считая ос-
тальных, занимавших более скромные позиции. 

Началась эпоха колонизации Индии и прилегавших к ней рай-
онов Азии. Для самой Индии эта эпоха совпала с периодом корот-
кого расцвета и быстрого упадка, а затем развала империи Великих 
Моголов и периодом раздробленности, чем воспользовались евро-
пейцы. Вторая половина XVII в. и почти весь XVIII в. был перио-
дом борьбы за Индию англичан и французов. В 60-х годах XVIII в. 
англичанам удалось вытеснить французов из Индии (после Семи-
летней войны 1756–1763 гг.). На это время приходится расцвет Ост-
Индской колониальной компании, основанной англичанами в нача-
ле XVII в.  

Так многомиллионная Индия, в силу раздробленности, беско-
нечных усобиц на уровне правящей элиты, в силу национальных, 
религиозных, кастовых различий потеряла свою независимость и 
надолго превратилась в английскую колонию. 

 
2. Сословно-кастовая система 

 
При различных точках зрения на вопрос о происхождении 

варн, одна из них сводится к тому, что они появились вследствие 
столкновения коренного населения Индии с ариями (арийцами). 
Появление первых варн (по цвету лица) было формой решения на-
ционального вопроса: светлые благородные арии; тёмное коренное 
население и туземные племена. Впоследствии происходит даль-
нейшее деление, в результате чего появляются низкие и высокие 
касты. Согласно мифическим представлениям, бог Брахма создал 
людей из своего тела: жрецов-священнослужителей – из своих уст, 
воинов – из рук, купцов – из ног, крестьян и ремесленников – из 
своих ступней.  
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При неизменности структурообразующей основы индийского 
общества в средние века происходит изменение сословной структу-
ры, что было связано с изменениями внутри четырёх варн (от инд. – 
«цвет»): 
� сближение статуса двух нижних варн (вайшьи и шудры) и про-
тивопоставлении их двум верхним (брахманы/жрецы и кшат-
рии/воины); 
� проявление имущественной и социальной дифференциации в 
верхних варнах, особенно в численно увеличивающейся варне 
брахманов (многие, оставаясь брахманами по варне, начинают за-
ниматься разными видами деятельности, даже непрестижной (лека-
ри, актеры, пастухи и др.). С другой стороны, уменьшается числен-
ность и значимость варны кшатриев вследствие вооружённых кон-
фликтов. 

При сохранении традиционной градации варн дистанция меж-
ду ними меняется (уменьшается), что было следствием происходя-
щих в обществе перемен: индианизация южных районов привела к 
тому, что  в состав индийского общества (в том числе и в систему 
варн) вводился новый контингент: многие входили в число шудр; 
незначительная часть соответствовала варне кшатриев. 

Вследствие процесса внутренней дифференциации и специа-
лизации происходит трансформация системы варн в более сложную 
и строго иерархически организованную систему каст, т. е. на обо-
собленные группы, связанные происхождением и правовым поло-
жением своих членов. Каста (от порт. «чистый») – замкнутая эн-
догамная группа людей, обычно наследственно занятых в опреде-
ленной сфере деятельности. Это понятие вошло в употребление в 
средние века, когда португальцы, прибыв в Индию, индийское сло-
во «джати» («род», «сословие») заменили понятием «каста»; оно 
стало употребляться в Индии вместо слова «варна».  

Постепенно всякая группа людей, которая занималась каким-
либо делом, становилась отдельной кастой. Следствием этого стало 
появление сотен/тысяч каст, что сделало сословную структуру ин-
дийского общества более гибкой, позволяющей включать в неё но-
вые касты. Это изменение узаконило место человека во всеохваты-
вающей системе социально-сословных связей. 

Кастами могли стать: племена, секты, группы лиц сходных за-
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нятий. В средневековом обществе многочисленными становятся 
касты, которые стояли вне варновой системы: «парии» – «неприка-
саемые», занимающиеся тяжёлой, грязной и непочётной работой 
(убой животных, выделка кож; уборка мусора; работа с трупами; 
профессия знахарей, мясников, палачей, актеров и др.).  

В отличие от варн касты отличались чёткой внутренней органи-
зацией: они имели органы управления, кассы взаимопомощи, со-
вместные ритуалы и обряды, определённый регламент профессио-
нальной деятельности, нормы внутреннего и внешнего общения, 
свои обычаи, привычки, кухню, украшения, кастовые знаки и др. 
Касты были меньшим по численности коллективом. Различались 
касты всеиндийские, региональные и локальные.  

Система каст, восходящая к древнейшим варнам и освящённая 
индуизмом, была основой социальной структуры индийского об-
щества, наряду с семьёй и общиной, построенной на основе варно-
кастовой системы. В рамках этих коллективов человек практически 
полностью растворялся, следствием чего стало отсутствие индиви-
дуализма. 

В условиях слабой политической администрации, кастовая 
система стала эффективной альтернативой ей, т. е. в Индии не было 
необходимости в сильной политической администрации, т. к. все 
слои общества жили по законам саморегулирующихся кастовых 
принципов. При любых политических изменениях в Индии варно-
кастовая система сохранялась неизменной в «нижних этажах; об-
щества, т. е. политическая борьба заметно не отражалась на основ-
ной массе индийцев. В этом свою роль играла и община, построен-
ная по этой же системе. По отношению к государству община 
должна была платить налоги. Территориально она могла включать 
несколько деревень (на юге), или состоять из одного большого села 
(на севере). В каждой деревне были старосты или общинный совет 
(разбирал жалобы, вершил суд, выносил приговоры…). В условиях 
жёсткого контроля староста были ответственны за налоги и поря-
док, являясь представителем общины и агентом власти на местах. 

Внутренняя жизнь общины строго регламентировалась нор-
мами общинного распорядка и кастовых взаимосвязей: главное – 
это строгий, чётко отрегулированный веками порядок по взаимо-
обмену продуктами и услугами. Представители высших каст имели 
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неоспоримое право практически за гроши пользоваться услугами 
выходцев из низших каст и тем более неприкасаемых. Такое право 
никем и никогда не подвергалось сомнению и считалось нормой и 
законом жизни (судьба, карма). 

Каждый на своём месте и в соответствии с кастовым положе-
нием должен был не только чётко и неукоснительно выполнять всё 
то, что ожидали от него другие. С другой стороны, каждый, испол-
няя свои обязанности и обслуживая всех остальных, сам получал 
при этом необходимые для его жизни продукты и услуги (в соот-
ветствии с обусловленным кастой качеством его жизни).  

Ещё большую роль касты играли в городах, где общины были 
однокастовыми, т. е. целиком совпадали с кастами (касты ткачей, 
красильщиков, торговцев…). 

Совершенно исключался переход из одной касты в другую, 
так же как и браки между представителями разных каст. 

Как и в других странах Востока, государство в Индии тоже 
довлело над обществом. Однако в силу принципов автономии и са-
морегулирования общества, это давление сверху ощущалось слабо 
внизу. У государства почти не было забот об управлении народом 
(т. е. общинами). 

Являясь своего рода формой защиты своих членов (оказание 
поддержки, помощь в поиске работы и получении обусловленной 
нормой плату за неё; сглаживание социальных конфликтов, утвер-
ждение необходимости друг в друге и неизбежности неравенства и 
т. д.), наличие каст способствовало «консервации» сословной 
структуры. Кастовая система: 
� низводит человека вниз (самый большой порок), что стало след-
ствием неизменности правила, сформулированного брахманизмом 
и строго охранявшегося индуизмом: каждый принадлежит к своей 
касте по рождению и должен оставаться в ней всю жизнь; и не 
только оставаться, но и выбирать жену из своей касты, воспитывать 
детей в духе кастовых норм и обычаев; 
� предполагает внутрикастовое деление (нормальные человеческие 
отношения существуют только внутри одной касты); предрассудки, 
которые накапливаются со временем внутри каст, освящались ин-
дуизмом; 
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� предопределила возникновение кастоизма, т. е. поведения чело-
века, обусловленного его принадлежностью к касте.  

В целом кастовая система способствовала замедлению соци-
ально-экономического развития Индии.  

 
3. Государство и религия 

 
Индия – перекрёсток религий. В средние века для Индии ха-

рактерно сосуществование нескольких религий, как собственно ин-
дийских (брахманизм, буддизм, индуизм), так и привнесённых из-
вне – прежде всего ислама. Характер этого сосуществования в раз-
ные периоды был различным.  

Самой ранней религией Индии, оказавшей влияние на другие 
индийские религии, был брахманизм, согласно которому миром 
управляют три бога: бог-творец – Брахма, бог-хранитель – Вишну и 
бог-разрушитель – Шива. Души людей бессмертны; после смерти, 
душа человек переселяется в новую материальную оболочку (душа 
праведного человека в другого человека, грешника – в животного 
или растение).  

На смену брахманизму пришел буддизм, который с III в. до 
н. э. стал официальной государственной идеологией. Этические и 
социальные идеи буддизма: идеи равенства людей (особенно мона-
хов – вне зависимости от варн и каст), добродетельного правления 
монарха, терпимость, культ этики – способствовало его успеху, как 
в Индии, так и за её пределами, а наднациональная идея (религия, 
не преследующая иноверцев) – превращении буддизма в мировую 
религию. Буддизм перестал играть заметную роль в истории, куль-
туре и в жизни народа Индии к концу I тыс.  

В начале второго тысячелетия (XI–XII вв.) буддизм сменяется 
индуизмом

46, который возник как некий синтез: с одной стороны, 
был продолжением брахманизма, а с другой, дополнен новыми 
идеями буддизма. Смена происходит мирным путём, т. к.: 
� буддийское жречество, будучи изолированным в монастырях, 
оказалось достаточно легко сокрушимым в новых условиях; 

                                      

46 Окончательно оформился в VI–VII вв. В настоящее время индуизм самая 
распространённая в Индии религия. 
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� индуизм во многом родственен буддизму:  
− индуизм являлся религиозно-социальной организацией ин-
дийского общества. Индус – это последователь всего комплекса 
религиозно-философских систем; любой индиец, не исповедую-
щий другой религии; 
− основной догмат индуизма заимствован из брахманизма: в 
этой жизни нельзя перейти в высшую касту, но если ты вёл себя 
хорошо на земле, у тебя есть возможность попасть в высшую 
касту. Это вытекает из представления о том, что верховный бог в 
индуизме – Брахма, создавший людей из разных частей своего 
тела, установил их деление на касты. С этим представлением 
связано учение о перерождении душ: после смерти душа отправ-
ляется на небо, но это касается только души праведного челове-
ка. Души тех, кто не выполнял кастовых предписаний, переме-
щаются в людей низшей касты или животных. В отличие от буд-
дизма, в котором отсутствует идея о делении общества на касты, 
в индуизме проводится мысль, что деление на касты является 
божественным установлением, а отсюда следует идея покорно-
сти и, прежде всего покорности народа власти.  
Таким образом, индуизм, представляя собой, своеобразный 

религиозный синтез в конечном итоге, оказался более приемлемым 
для самых различных слоёв населения, т. к. в нём нет единой дог-
матики, обрядности, организованной церкви. Индуистская тради-
ция впитала отдельные местные культы и допускала существование 
многочисленных независимых друг от друга школ.  

Индуизм, вобравший в себя и отразивший многие особенности 
национальной культуры и психологии индийцев с их образом жиз-
ни, характером мышления, ценностными ориентациями, отличался 
умеренностью и терпимостью 

Религией, с противоположными установками (культ веры, сле-
пое подчинение авторитету), получившей распространение в средне-
вековой Индии, был ислам, который с VIII в. начинает утверждаться 
первоначально мирным путём, а с конца X в. насильственно. 

С установлением в начале XIII в. Делийского султаната, офи-
циальной религией и идеологией которого стал ислам суннитского 
толка, начинается длительный период его сосуществования с инду-
измом. При этом ислам никогда не занимал исключительных пози-
ций в жизни индийского общества. 
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Исламизация Индии – длительный процесс, начавшийся на се-
веро-западе страны (Синд, Белуджистан, Пенджаб), а затем и в дру-
гих районах (особенно в Бенгалии). Несмотря на политику насиль-
ственной исламизации индийского населения в отдельные периоды, 
ряд факторов политического, экономического, социально-
правового и идейно-культурного характера, способствовали его ук-
реплению мирным путём:  
� сам факт военно-политического господства мусульманских за-
воевателей; исламизация «сверху» вызвала практику перехода в ис-
лам семей и кланов высокопоставленных индийских чиновников, 
сановников, землевладельцев, правителей, что позволило им поль-
зоваться всеми преимуществами привилегированного положения; 
� экономическая политика, направленная на поддержку мусуль-
ман, что сказалось в их преимуществах (освобождение от джизьи, 
льготные пошлины при торговых сделках): ислам принимали тор-
говцы, городские ремесленники, деревни-общины, иногда касты;  
� терпимость индуизма: считалось, что вера в того или иного бога 
личное дело верующего; 
� сословно-кастовая структура предопределила привлекательность 
идеи всеобщего равенства людей перед Аллахом. 

В целом, сила индуистско-кастового традиционного общества 
с пассивной формой сопротивления в рамках мусульманского ре-
жима оказалась настолько значительной, что решительных перемен 
в пользу ислама не произошло (смена религии часто не меняло об-
раза жизни и культуры). Индия в основном осталась индийско-
индуистской, а проблема соперничества и взаимодействия индуиз-
ма и ислама со временем стала очень острой.  

Попытки синтезировать две культуры (что не привело к пре-
одолению взаимного отчуждения) предпринимались, прежде всего, 
на уровне религии: 
� XIII в. – проповедь идеи единого общего индуистско-
мусульманского понимания Бога индийцем Намдевом с акцентом 
на личной преданности и любви к богу вообще; 
� XV в. – аналогичное предложение поэта и просветителя мусуль-
манина Кабира (идея любви к единому Богу и равенство всех перед 
ним); 
� рубеж XV–XVI вв. – учение сикхов ( букв. «ученики»), последо-
вателей Нанака (против каст, аскетизма, за принцип совместной 
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трапезы и общей кухни – все равны, все едят одно и то же рядом 
друг с другом). 

При этом мусульманское наследие в Индии значительно и пре-
жде всего (но не только), проявилось в культуре и искусстве: 
� старая часть Дели – в целом мусульманский город; расцвет хра-
мовой и дворцовой архитектуры; мавзолей Тадж-Махале(XVII в. 
при Шах Джахане); 
� мусульмане принесли язык фарси (персидский), ставший языком 
индийской интеллигенции, в то время как урду (близкий к хинди, с 
заимствованиями из арабского и персидского языков) является так 
называемым языком народным («язык базара»); 
� ислам наложил отпечаток на отношения к женщине: женщина – 
объект имущественной сделки, переходящий из одних мужских рук 
(отца) в другие (мужа), становясь собственностью последнего; 
� со времени мусульманского завоевания (XIII в.) – строжайшая 
иерархия, при которой любой нижестоящий был рабом султана 
(любой вассал неполноценен и раб его величества). 
 

4. Политическая история Индии 
 

Средневековая политическая структура Индии со времени па-
дения государства Гуптов (IV–VI вв.) до образования в начале XIII 
в. Делийского султаната отличалась неустойчивостью власти, как на 
севере, так и на индианизировавшемся юге. Эта неустойчивость на-
ходила отражение в кратковременности и слабости династий и госу-
дарств. Одним из следствий политической нестабильности были 
перманентные вторжения в Индию многочисленных завоевателей: 
� рубеж V–VI вв. – вторжение в северо-западные районы кочевых 
и полукочевых племён белых гуннов (эфталитов) и гурджаров, 
следствием чего стало оседание, ассимиляция, в некоторых случаях 
создание государств; 
� кон. VII–VIII вв. – нашествие арабов; отпор благодаря сильной 
армии раджпутских47 князей; 
� рубеж X–XI вв. – вторжение тюрок-мусульман, укрепившихся в 
Средней Азии, а затем в Афганистане и Иране, и с которыми связа-

                                      

47 Раджпутские князья – новая этнополитическая общность, появившаяся в 
процессе метисации индийцев с гурджарами.  
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ны тенденции к централизации политической власти в северной 
Индии. Они начинаются с похода на раджпутское государство Пра-
тихаров мусульман-афганцев под руководством Махмуда Газни 
(Газневида): с 998 г. по 1206 г. они систематически в зимний пери-
од совершали набеги на северные районы (всего 17 походов). Ре-
зультатами походов были грабёж богатых городов, деревень, хра-
мов, дворцов. В одном из походов он захватил 57 тыс. рабов и 350 
боевых слонов. В конце XI в. они приступили к захвату долины 
Джамны и Ганга. После этих набегов почти 160 лет мусульмане не 
вторгались в пределы Индии, что способствовало утрате чувства 
внешней опасности, вело к политической раздробленности на севе-
ре и войнам с усиливавшимися в это время государствами Южной 
Индии, одним из которых было сильнейшее государство Чолов на 
юге Индии. В начале XII в. они контролировали практически всю 
Южную Индию, частично потеснив раджпутов в Северной Индии, 
в Гуджарате. После его распада к концу XII в. в Южной Индии на-
чалась междоусобная борьба; 
� рубеж XII–XIII вв. – вторжение мусульманских завоевателей в 
Северную Индию, в результате которых в 1206 г. образуется Де-
лийский султанат. 

Первым независимым султаном на территории индийских вла-
дений Гуридов провозгласил себя военачальник из гулямов – Ай-
бек. В рамках Делийского Султаната правили пять династий: 

1206–1290 гг. – династия Гулямов. Для этого периода харак-
терно: 

� ислам сунитского направления становится господствующей 
религией, (индусы считаются – «зимму»); 
� господствующим становится персидский язык; 
� начало нашествия монголов; 
� оформляется господство мусульманских военачальников, ко-
торые под угрозой монгольского нашествия сплачиваются во-
круг делийского трона; 
� форма правления – деспотия. 
1296–1316 гг. – династия Хилджи, основанная выходцами из 
тюркского племени хилджи во главе с Ала ад-дин Хилджи, в ре-
зультате распрей между военными группировками. Для этого пе-
риода характерно: 
� продолжение набегов монголов; 
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� борьба с сепаратистскими тенденциями (издавались указы по 
запрещению пиров, собраний; использование для этой цели 
шпионов); 
� вместо раздачи земельных наделов за службу введение платы; 
� значительные средства шли на содержание огромной армии (по 
численности примерно равной армии Наполеона и 500 боевых 
слонов; это помогло разбить монголов на территории Султаната); 
� расширение границ Султаната (включена значительная часть 
северной Индии: Пенджаб и др. районы; западной границей ста-
ла река Инд). 
Династия Хилджи пала в результате борьбы внутри группиро-

вок тюркской знати. 
1320–1414 гг. – династия Туглакидов; основатель гулям 

Муххамед Туглак. 
� активная внешняя политика с целью пополнения казны; но 
один из походов основателя этой династии Муххамеда Туглака, 
прозванного «Кровавым», закончился катастрофой: он заморозил 
100-тысячную в Гималаях. На короткое время ему удалось за-
воевать Южную Индию (Декан); 
� тенденция к распаду Делийского султаната со второй четверти 
XIV в., когда от Дели отделились почти все окраинные области. 
В конце XIV в. Делийский султанат подвергается опустошитель-
ному нашествию среднеазиатских завоевателей во главе прави-
теля Самарканда Тимуром (Тамерлан: 1336–1405 гг.). Осенью 
1398 г. Тимур занял Дели, разграбил его и вернулся в Самарканд. 
С его уходом усилилась междоусобная борьба, начинаются бо-
лезни и голод. Эти события нанесли окончательный удар по рас-
падающейся империи.  

1414–1451 гг. – династия Сайидов; первый султан – ставлен-
ник тимуридов Хизр хан Саид. В результате борьбы различных 
группировок делийские султаны становятся марионетками и правят 
Индией номинально. 

1451–1526 гг. – династия Лоди: в первой четверти XVI в. мно-
гие наместники стали практически независимы от центральной вла-
сти. Метафора: «Власть повелителя мира (т. е. султана) распро-
страняется от Дели до Палама48»; постоянные распри.  

                                      

48 Поселение в нескольких км от Дели. 
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Политико-административная организация Делийского султа-
ната была типично исламской, т. е. жёстко иерархеизированной:  
� султан, которому принадлежала вся полнота власти: назначал 
правителей областей и городов, военачальников, крупных сановни-
ков и т. д.;  
� военная знать (выходцы из Ирана, Афганистана и Средней 
Азии); наиболее привилегированное положение в государственном 
аппарате; 
� потомки монголов, осевшие в Индии в конце XIII в. и приняв-
шие ислам; 
� князья-индусы, в большинстве находящиеся в зависимости от 
мусульманской знати. 

 
Таблица 3 

Основные типы землевладения в султанате 
 

Формы  
землевладения 

Источник земли Условия  
землевладения 

Хасс / халисэ Государственная собст-
венность, принадлежащая 
казне 

Рента-налог в казну 

Икта – условное пожиз-
ненное (де-юре) / наслед-
ственное (де-факто – «ик-
тадар») владение мусуль-
ман и раджпутов49 (князей 
и их вассалов) 

Государственная собст-
венность, жалуемая вои-
нам, чиновникам, духов-
ным лицам и др. 

Государственная служба; 
содержание отрядов вои-
нов 

Имамы – наследственные 
владения мусульманских 
духовных лиц; 
Вакуфы – наследственные 
владения мусульманских 
учреждений;  
Мульки – небольшие ча-
стные владения, обладав-
шие  

Земельный фонд с особы-
ми правами 

Налоговый иммунитет 
или льготы 

Индуистские (большинст-
во) и мусульманские 
(меньшая часть) деревни 

Общинное землевладение Харадж – поземельный 
налог; 
джизья – подушная подать 

                                      

49 Их земли, как правило, находились на окраинах государства; иногда обла-
дали наследственным правом на землю. 
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В 1526 г., одержав победу в битве при Панипате (80 км. север-
нее Дели) над последним султаном Ибрахимом Лоди, тимурид Ба-
бур (внук Тимура), властитель Ферганы и Кабула50 подчинил се-
верную Индию. Численность войска Бабура не превышала 12 тыс. 
человек, но на вооружении была артиллерия. Армию противника 
составляли 100 тыс. человек и 100 боевых слонов. Через три дня 
Бабур захватил Дели, а затем город Агру, который стал новой сто-
лицей государства Великих Моголов. Таким образом, было поло-
жено начало новому государственному образованию на севере Ин-
дии – Могольской империи.  

Основатель империи Бабур (1483–1530) вёл свою родослов-
ную от Тимура, а по материнской линии – от Чингисхана. Любую 
страну он рассматривал как принадлежавшую ему и временно ут-
раченную собственность: Индия была таковой, т. к. в своё время 
была завоевана Тимуром. Сам Бабур, который вошёл в историю как 
просвещённый правитель, историк и поэт, правил в Индии недолго. 
От своих монгольских предков он унаследовал принцип завоевания 
мира не по религиозным, а по политическим соображениям. Это 
позволило ему привлечь на свою сторону всевозможных союзни-
ков; он поощрял браки с индусами, допуская их на высокие долж-
ности в государственном аппарате. 

В 1530 г. трон перешёл к сыну Бабура Хамаюну (1530–1556), 
которому пришлось вести борьбу за наследство со своими братьями 
и который был вынужден бежать в Иран. Вернувшись в Индию в 
1555 г., в 1556 г. он погиб от несчастного случая. 

Окончательно власть моголов в северной Индии укрепилась в 
правление Акбара (1556–1605), одного из выдающихся людей 
Средневековья (власть ему досталась в возрасте 13 лет). Время его 
правления вошло в историю страны как «золотой век». Он поставил 
общегосударственные интересы выше религиозно-мусульманских. 
Для его правления было характерно следующее: 

                                      

50 Моголистан (XIV–XV вв.) – восточная часть Средней Азии, где правили 
представители знатных тюрко-монгольских родов; «могол» – термин, кото-
рым в Иране именовали монголов. 
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� проводилась политика на сближение с индусской знатью, т. к. 
Акбар понимал, что управлять Индией можно только опираясь как 
на мусульман, так и на индусов (сам женился на раджпутских 
княжнах); оказывалось покровительство индусским купцам; 
� активная внешняя политика, направленная на расширение терри-
тории в результате чего власть Акбара распространилась почти на 
всю Индию (Гондвана, Гуджарат, Бенгалия, Кашмир, Орисса); 
� завоёвывая новые районы Индии на востоке и на юге, Акбар не 
посягал на права местных землевладельцев, а за отказ от сопротив-
ления обещал им щедрые милости и высокие посты; 
� борьба государственного и частного землевладения, которая 
продолжалась в течение всего его правления; знать, получавшая 
земли в условное пожалование (джагир), стремились превратить их 
в свою собственность; 
� проводилась политика свободы вероисповедания. Исходя из 
принципа «один государь – одна религия», Акбар пытался насадить 
дух религиозной веротерпимости; проводить политику не противо-
поставления основных религий Индии, а найти их синтез. Акбар 
пытался утвердить религию, которой не существовала до этого. 
Она получила название «дин-и-илахи», т. е. «божественная вера»: 
соединены нравственные идеи из разных религий. Большинство не 
поддержало Акбара в вопросах религии, после его смерти «божест-
венная вера» почти исчезла (сохранилась только как религиозная 
секта); 
� были твёрдо установлены размеры поземельного налога и спосо-
бы его взимания (1/3 урожая в пользу государства); по его указу в 
центральных областях натуральный налог был заменён денежным, 
что вело к ухудшению положения крестьян;  
� была отменена джизья; 

Основной фонд земель составляли государственные земли: сул-
тан владел значительной частью земель (1/8). 
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Таблица 4 
Основные формы землевладения 

 
Формы землевладения Условия землевладения 

Джагиры – крупное условное нена-
следственное землевладение 

Содержание отрядов воинов в коли-
честве, соответствовавшем чину джа-
гардари и размеру джагира 

Заминдари – наследственные владе-
ния (практически частные) вассаль-
ных князей 

Налоги в казну 

Вакуфы – собственность мусульман-
ского духовенства (около 3 %) 

Налоговый иммунитет 

Земельные владении индуистских 
храмов 

Налоговый иммунитет 

 
Обширная империя Моголов была разделена на 15 провинций 

во главе с губернаторами; была расширена ирригационная система 
Индии. В столице Моголов, Дели, строились дворцы и правительст-
венные здания. Дели во времена Акбара превратился в самый боль-
шой и цветущий из всех существовавших в то время в мире городов. 

Приемники Акбара (Джахангир – (1605–1627); Шах-Джехан – 
(1627–1658); Аурангзеб – (1659–1707) начинают переходить от по-
литики объединения Индии к постоянным захватническим войнам: 

� учащаются мятежи князей; их подавление – одна из задач го-
сударства; рост чиновничьего аппарата; 
� увеличение налоговой ставки (вместо ⅓– ½).  
� введение джизьи;  
� от политики веротерпимости – к гонениям на индуизм (раз-
рушение индуистских храмов); 
� крестьянские движения, восстания; 
� усиливается проникновение европейцев в Индию. 
Южная Индия: государство Виджаянагар, возникшее в 

XIV в., присоединив ряд независимых княжеств, на рубеже XV–
XVI вв. превратился в крупное индуистское государство, во главе с 
махараджи. Формы землевладения и организация власти во многом 
были схожи с мусульманскими. 

 
Организации власти: 

� махараджи – глава государства; 
� махапрадхан – первый министр (вариант великого визира);  
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� совет из глав ведомств, представителей князей, некоторых слоёв 
населения 
� наместники-губернаторы наместничеств подчинялись центру, 
сменялись каждые два-три года: обязанности – сбор налогов и дани 
от вассальных князей; 
� наместники в округах, ответственные перед центром; обязанно-
сти – сбор налогов и дани на местах. 

Основная форма землевладения – государственная (часть 
земли в непосредственном ведении казны, часть – в условном (слу-
жебном) владении воинов – амарам51; часть – в виде дарений ин-
дуистским храмам). 

Помощь и посредничество португальцев в торговле, сильная и 
многочисленная (почти миллионная) армия, высокий уровень ре-
месла и торговли способствовали превращению Виджаянагара в 
сильнейшее индийские государство, просуществовавшее до XVII в. 

В целом политическая история средневековой Индии свиде-
тельствует об устойчивости древних традиций. Предпринимаемые 
попытки изменить политическую ситуацию в рамках исламских го-
сударств при пассивном сопротивлении традиционного индийского 
общества, подрывающем новую структуру изнутри, в конечном 
итоге оказывались несостоятельны в критические периоды (внеш-
няя опасность, внутренняя борьба), тем самым сохраняя основания 
древней цивилизации. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Особенности Истории Индии в средние века. 
2. Сословно-кастовая структура индийского общества. 
3. Эволюция индийской религии: от буддизма к индуизму.  
4. Проникновение в Индию арабов и тюрков. Распространение ислама. 
5. Делийский султанат – Империя Великих Моголов: общие черты.  
6. Формы земельной собственности в Делийском султанате. 
7. Завоевательная политика делийских султанов. 
8. Нашествие татаро-монголов на Северную Индию. 

                                      

51 Амарам соответствовал икта; амаранаяки – содержали отряды воинов и оп-
ределяли норму нплогообложения. 
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9. Вторжение Тимура в Индию и его последствия. 
10. Империя Великих Моголов: образование и устройство. 
11. Реформы Акбара и их социально-политическое значение.  
12. Завоевательная политика Великих Моголов.  
13. Начало кризиса государства Великих Моголов.  
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Раздел 7. Иран в средние века 
 

1. Сасанидская Персия (III –VII вв.) 
 

Государство Сасанидов – персидское государство на Среднем 
и Ближнем Востоке, которое образовалось на месте Парфянского 
царства в результате победы в 224 г. Арташира Сасанида из Пер-
сиды над парфянским царём Артабаном IV. Преемники Арташира I, 
Шапур I  (241–272) и Шапур II  (309–379), объединили раздроблен-
ные иранские земли и обширные территории к западу и востоку от 
них.  

С древности территория Ирана была населена множеством 
земледельческих и скотоводческих племён и народов, которые на-
ходились на разном уровне развития и исповедовали различные ре-
лигии: персы, сирийцы (арамеи в Месопотамии), армяне, арабские 
племена, еврейское население. На протяжении эпохи Сасанидов 
шёл процесс языковой консолидации иранских этносов: персидское 
наречие стало государственным языком (дари, т.е. придворный 
язык), греческий и арамейский использовались в администрации и 
сфере культуры. 

В Сасанидском Иране официально существовало различие 
между Ираном и не-Ираном (Ан-Иран), периферией. Возникнове-
ние и развитие иранской государственности связано с персами, ко-
торые в рассматриваемый период были сосредоточены главным об-
разом на юго-востоке Парфии. В основе национально-
государственной и культурно-религиозной политики лежал прин-
цип государственного национализма, предполагающий признание 
персидского руководства многонациональной империей всеми на-
родами её населяющими, в обмен на сохранение ими относительно 
широкой внутренней автономии в вопросах общественно-
государственного устройства и религиозно-культурной политики.  

Для раннесасанидского периода характерно сохранение трёх 
основных зон позднепарфянской эпохи, которые со временем начи-
нают изменяться в рамках усиления и интенсификации при Саса-
нидах централизаторского процесса: 
� зона самоуправляющихся городов (преимущественно на западе), 
ставки центрального управления; 
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� зона полузависимых владений (шахров) по всему Ирану, прекра-
тившая своё существование к концу V в. 
� зона царских владений (дастакерта), расширяющаяся за счёт 
подчинения городов, частных владений, коллективных земель.  

В рамках этих изменений происходило перераспределение зе-
мельного фонда. На фоне роста царских владений в позднесасанид-
ский период, составляющих значительную часть территории государ-
ства, увеличивались пожалования земель из государственного фонда: 
� знати – в условное частное владение, иногда с правом сбора на-
логов и собственной юрисдикцией; 
� храмам. 

Стратификация Сасанидского общества: 
� зороастрийское жречество; 
� воины (входили также вельможи и землевладельцы); 
� писцы – чиновники (государственные и придворные); 
� податное сословие/народ: крестьяне, горожане (купцы, ремес-
ленники, врачи, астрологи и др.). 

Первые три считались привилегированными сословиями: не 
платили налогов, не несли повинностей, кроме своих прямых слу-
жебных обязанностей; основной источник – редистрибуция ренты-
налога с податного населения.  

Основными производителями были податные крестьяне, жив-
шие преимущественно большими домовыми общинами, в рамках 
которых выделился зажиточный слой – дехкане.  

Податное население платило в казну ренту-налог, включая 
пошлины, и исполнявшие трудовые повинности. Каждое из сосло-
вий подразделялось на разряды и имело внутреннюю иерархиче-
скую структуру. 

На территории Ирана получили распространение крупнейшие 
религии той эпохи: 
� христианство; 
� иудаизм в Месопотамии; 
� буддизм в восточных областях.  

Государственная религия – зороастризм в его новой, догма-
тической форме, как средство консолидации персов. Стержнем этой 
общности был союз Храма и Трона, который обеспечивал длитель-
ность и устойчивость существования государства.  
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Основные принципы зороастризма: 
� вера в единого бога Ахура-Мазду; 
� дуализм – противопоставление двух начал в мире: добра и зла; 
� главная роль огня в ритуале. 

В «Завещании» Арташира изложены идеологические принци-
пы государства: государство и религия – «близнецы», неспособные 
существовать раздельно; религия – основание государства (алтарь – 
опора трона), царь – страж религии. 

На основе зороастризма в Сасанидском Иране возникли мас-
совые еретические движения, значительно ослаблявшие страну, и 
являющиеся формой социального протеста. Дуалистический прин-
цип лежал в основе идеологии двух наиболее крупных еретических 
движений: 
� манихейство, возникшее в III в. Основателем считается полуми-
фический проповедник Мани (216–276), родом из Вавилонии, ис-
пытавший немалое влияние со стороны христианства (идеи мес-
сианизма) и буддизма (нравственное очищение, ограничения в 
пище, стремление к освобождению от всего материального на пу-
ти к спасению). В учении Мани, как и в христианстве, иудаизме и 
зороастризме, содержалась идея Страшного суда, идея прихода 
мессии; последователи Мани признавали Христа, Будду, Заратуш-
тру. Главный тезис Мани: силы Тьмы и Зла в окружающем мире 
одолевают силы Света и Добра. Только уменьшение зависимости 
человека от материального начала может способствовать Свету в 
борьбе с Тьмой. Следовательно, следует вести аскетический образ 
жизни. Основной акцент учения Мани – пессимизм, отрицание 
любых активных действий (кроме проповеди учения), замкнутость 
и обособленность (последователь учения, например, не должен 
делать добра никому, кто «против священного долга»). Манихей-
ство быстро распространилось по всему Ирану и проникло за его 
пределы (от Испании до Китая); 
� маздакизм, возникший в конце V в. Некоторые положения заим-
ствованы из манихейства. Основатель Маздак опирался на тезис о 
засилии на земле сил Тьмы и Зла. Очистить землю от них можно, 
если дать простор разуму и справедливости. Начать предлагалось 
с перераспределения собственности. В социальном плане это бо-
лее радикальная ересь: требование передела имущества, были на-
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правлены против влиятельной иранской знати и отражали недо-
вольство народа; осуждение высшего духовенства и власти. В от-
личие от манихейства, Маздак призвал к активным действиям ве-
рующих для окончательной победы «царства света» (порождени-
ем «царства света» признавалась, в частности, и «сильная и ра-
зумная» царская власть). Подлинное царство «силы и разума» 
должно быть построено на всеобщем равенстве уравнительном 
распределении жизненных благ и должно наступить в ближайшее 
время. Идеи маздакизма были взяты на вооружение властями для 
обуздания строптивой знати. Маздакисты господствовали в Иране 
почти 30 лет; оказали реальную помощь шаханшаху. После смер-
ти Маздака движение было сведено на нет. 

На время правления Хосрова I  (531–579) приходитс наивыс-
ший расцвет государства. Были проведены реформы, укрепившие 
центральную власть и государство в целом. К наиболее значимым  
реформам относятся следующие: 
� в области землевладения был расширен фонд государственных 
земель, включая отобранные маздакитами земли у знати. Все зем-
ли были разбиты на разряды и категории и отданы во владение 
крестьянам и преданным военачальникам, что обеспечило надёж-
ную военную опору власти;  
� в налоговой сфере был установлен фиксированный поземельный 
налог (хараг), что обеспечило увеличение поступлений денежных 
средств в казну. Всё податное сословие было обложено подушной 
податью (гезит); 
� административная политика предполагала создание четырех во-
енных округов, командующим в которых соответственно подчи-
нены все размещённые на территории округа войска; 
� в военной сфере была предпринята попытка создания регулярно-
го войска из закованной в броню конницы и пехоты, комплек-
тующийся из крестьян; все войска, находившиеся под командой 
начальников округов, являли собой теперь постоянную армию. 

 
Основные этапы внешней политики Сасанидов: 

� на западе велась борьба с Римом/Византией, в результате чего 
была захвачена Антиохия, что обеспечило выход к Средиземно-
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морью; северный Азербайджан; Армения, ставшая с 428 г. про-
винцией Ирана; 
� на востоке: в течение V в. велась война с эфталитами за террито-
рию Хоросана; 
� с V в. был установлен контроль над Великим Шелковым путём, 
который связывал Китай со Средней и Передней Азией и Визан-
тией; произошло сосредоточение морской посреднической тор-
говли между Ближним Востоком, Индией и Китаем. 
В VI в. возобновилась война с Византией, шедшая с перемен-

ными успехами: 
� 540–562 гг. – по мирному договору Византия и Иран разделили 
между собой Грузию. Византия обязалась платить Ирану ежегод-
ную дань, но не допустила персов к побережью Черного и Среди-
земного морей; 
� 570 – победа над Эфиопией; захват Ираном южноаравийских 
торговых путей; 
� 572 – завоевание Ираном Йемена, что обеспечило Ирану господ-
ство на морских путях в Красном море. Завоевание Южной Ара-
вии вовлекло в орбиту мировой истории ещё одну, почти изоли-
рованную цивилизацию южноаравийских семитских племён (от-
личных по языку от арабов). 

При Хосрове II  (591–628) был захвачен ряд византийских 
провинций: Антиохия, Эдесса, Дамаск, Иерусалим, Сирия, Пале-
стина, Киликия, Египет, в результате чего был обеспечен выход к 
Босфору. В 604–628 гг. – последняя неудачная война Ирана с Ви-
зантией. С 628 г. Иран перешёл к обороне от Византии и тюркских 
племён. По мирному договору с Византией Иран отказывается от 
раннее завоёванных её территорий.  

Ослабление Ирана в результате длительных напряжённых войн 
и рост налогообложения, усиление сепаратизма и обострение внут-
ренних противоречий создавало предпосылки для его завоевания. 

 
2. Иран в VII –XV вв. 

 
С VII в. по ХVI в. развитие Ирана определялось не столько 

внутренними, сколько внешними факторами. Он превратился в 
страну-трофей на международном перекрестке в результате неод-
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нократного завоевания и господства разных народов: VII–30-е гг. X 
вв. – арабы; XI–XII – сельджуки; XIII–XIV – монголы; к.XIV–XV 
вв. – тимуриды. За 800 лет отсутствия самостоятельной иранской 
государственности менялись господствующие религии, официаль-
ный язык, этнический состав. 

С 30-х гг. VII в. начинается завоевание Ирана арабами, в ходе 
которого можно выделить следующие этапы: 

− 637 – победа арабов в битве при Кадисии (на границе Сирий-
ской пустыни, к юго-востоку от Евфрата), что открыло дорогу к 
столице Сасанидов – Ктесифону; 
− 639 – завоёван Хузистан; 
− 642 – подчинение на основе мирного договора Азербайджана; 
− 644 – Испахан (Исфахан) и Рей; 
− 644–649 – завоевание Парса; 
− 651 – взятие Хорасан (до Амударьи). 

Некоторые города сдались без сопротивления на основании 
договора с арабами, получая взамен личную свободу, свободу веры, 
неприкосновенность имущества.  

Таким образом, к середине VII в. Сасанидское государство пе-
рестало существовать и было включено в состав арабского халифа-
та. Последствия завоеваний Ирана и включение его в состав хали-
фата отразились на всех сторонах жизни его населения. Процесс за-
воевания сопровождался миграцией и оседанием арабов на терри-
тории Ирана и началом процесса исламизации его населения, в ре-
зультате чего произошли этно-религиозные изменения иранского 
общества.  

При Омейядах в Иране категория «мавали» была малочислен-
ной. Основная масса населения оставалась зороастрийской. Нему-
сульман (христиан, иудеев и зороастрийцев) арабы называли зим-
миями (от араб. «неверные»). При Аббасидах, когда религиозная 
принадлежность была определяющей, большинство чиновников 
было из местного иранского населения. 

Арабское завоевание повлекло перераспределение земельного 
фонда: бóльшая часть земель была объявлена собственностью му-
сульманской общины, т. е. собственностью арабского государства. 
Утверждаются типичные для него формы землевладения:  



113 
 

� мульки (земли, перешедшие в собственность арабской знати, и 
земли персидских дехканов, подчинившихся завоевателям на ос-
новании договора); 
� икта (мукта) – условное землевладение; предоставление на 
время службы или пожизненно доли ренты-налога с определён-
ных государственных земель; 
� вакуфное землевладение – собственность мусульманских рели-
гиозных и благотворительных учреждений; без права продажи и 
отчуждения. 

Система налогообложения в соответствии с принципами му-
сульманской религии была дифференцированной: джизья, харадж, 
ушр.  

В течение IX в. на большей части Ирана владычество халифа-
та пало. В 30-е годы X в. из-под власти халифата вышел Западный 
Иран. Во многом это было результатом народной борьбы (зинджей, 
карматов); крупнейшее национально-освободительное восстание – 
восстание Бабека (816–837), начавшееся в Азербайджане и охва-
тившее весь Западный Иран. В ходе распада халифата в IX–X вв. на 
территории Ирана и Средней Азии образовалось несколько само-
стоятельных эмиратов, лишь номинально зависимых от халифата: 
Тахиридов в Хорасане и частично в Средней Азии (861–872 гг.); 
Саффаридов в Хорасане (872–903 гг.); Саманидов в Хорасане 
(903–999 гг.); Буидов на территории Ирака и в Западном Иране 
(945–1055 гг.). 

В середине XI в. территория Ирана была завоёвана тюрками 
сельджуками, которые захватили бóльшую часть Ирана; создали 
огромную империю (Малая Азия, Сирия, Палестина, Аравия, Ме-
сопотамия, Иран, Афганистан, Белуджистан, южная часть Средней 
Азии), что впоследствии порождало сепаратистские тенденции и 
новые государства в начале XII в. Это привело к завоеванию части 
Ирана в 1194 г. хорезмшахами, а в XIII в. – монголами. 

20–50е гг. XIII в. – период вторжения монголов в Иран, нача-
тый Чингисханом (1219/21). Это были походы, направленные как 
на завоевание непосредственно иранских земель, так и «транзит-
ные» походы, т. е. через территорию Ирана с целью завоевания со-
предельных с ним территорий: 



 114

� в 1221–1222 гг. через северные иранские области произошло 
вторжение в Азербайджан и Грузию; 
� в 30–40-е гг. XIII в. были покорены отдельные иранские облас-
ти. 

В результате западного похода монголов Иран, Закавказье, 
часть западных арабских земель вошли в состав державы Хулагуи-
дов, или ильханов (т. е. «владык народа или племени»). Столицами 
державы Хулагуидов были города Тебриз и Султание. В этниче-
ском плане основная часть населения государства относилась к 
иранцам (персы, курды, иранцы), помимо которых здесь проживали 
арабы, евреи.  

 
Социально-экономические последствия  

монгольского завоевания Ирана: 
� увеличение кочевого населения, которое занимало привилеги-
рованное положение; 
� деление земельного фонда на четыре части: государственные 
земли, земли правящей фамилии (хассе), церковные владения; ча-
стное землевладение; 
� разорение городов, сокращение ремесла.  

Из государственных земель жаловались земли кочевой знати и 
воинам на правах икта. 

Одним из наиболее известных Хулагуидов был Газан-хан 
(1295–1304), принявший вместе со своим войском ислам и провед-
ший с первым везиром Рашид ад-дином ряд реформ, направленных 
на упорядочение эксплуатации: 
� утверждён закон о прикреплении крестьян к земле и о 30-
летнем сыске беглых; 
� урегулированы размеры налогов и податей; 
� установлена единая система мер и весов и т. д. 

Одновременно усилилось влияние военно-кочевой знати – 
главной опоры государства. Указ 1303 г. окончательно оформил 
икта как наследственное владение. Результат – сокращение фонда 
государственных и ханских земель, что вело к уменьшению дохо-
дов и ослаблению государства. В 1353 г. государство ильханов пре-
кратило своё существование. 
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В конце XIV в. (1380–1393 гг.) Иран был покорён Тимуром 
(1336–1405), основавшим в 1369 г. среднеазиатское государство 
(Средняя Азия, Иран, значительная часть Западной Азии) с цен-
тром в Самарканде. После его смерти основная часть Ирана (Запад-
ный Иран с прилегающими к землями Курдистана, Армении, Ира-
ка) вошли в состав государства Ак-Коюнлу во главе с туркменским 
эмиром. 

 
3. Держава Сефевидов 

 
В начале XVI в. на Ближнем и Среднем Востоке устанавлива-

ется правление династии Сефевидов (1502–1736). Государство Се-
февидов возникло после победы Исмаила, одного из сыновей шей-
ха дервишеского ордена Сефевие, над Ак-Коюнлу и их союзника-
ми. В 1502 г. в Тебризе Исмаил был провозглашён шаханшахом но-
вой династии Сефевидов. 

В ходе активной завоевательной политики Исмаила и его пре-
емников в государство Сефевидов вошли земли Ак-Коюнлу (За-
падный Иран Курдистан, Армения, Ирак), Азербайджан, частично 
территория современного Афганистана. Обязательная религия для 
населения – шиизм умеренного толка. 

До конца XVI в. опора Сефевидов – знать и ополчения тюрк-
ских азербайджанских племён (кызылбаши). Центр государства до 
середины XVI в. – Азербайджан со столицей в Тебризе, а с конца 
XVI в. – Иран со столицей в Исфахане.  

Земля считалась государственной и делилась на ряд катего-
рий: казённые (дивани), шахские (хассе), церковные (вакуфные). 

 
Формы казённого землевладения: 

� союргал – условное землевладение с иммунитетными правами 
(минимальный налог в казну – 10 %). Преобладал до XVII в.; 
� тиуль (от тюрк.) – ненаследственное условное пожалование 
типа икта с правом пользования чётко определенной суммой на-
логов. Виды тиуля: должностные, за личные заслуги. Получил 
распространение с XVI в.; 
� мульк – небольшое частное владение (небольшое количество). 
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Форма налогообложения была типично мусульманской, т.е. 
дифференцированной. При Исмаиле был снижен размер налога-
хараджа; были уменьшены налоги с городского населения.  

При преемниках Исмаила усилились сепаратизм, произвол на 
местах, что вызвало экономический кризис (караванные пути и 
водно-торговые артерии практически не функционировали) и раз-
личные формы протеста (народные восстания, бегство зависимых 
крестьян и т. д.). 

 
Основные направления внешней политики в XVI в.: 

� борьба с Турцией, которая пользуясь слабостью Ирана, в 80–
90-х гг. захватили Ширван, Азербайджан, Тебриз; 
� на востоке – потеря части Хорасана и части Афганистана, за-
хваченных узбекским ханом; 
� на остальные афганские земли претендовали властители Ин-
дии – Великие Моголы. 
В условиях внутреннего кризиса и внешнеполитической опас-

ности шахом был провозглашён 17-летний Аббас I  («Аббас Вели-
кий»; 1587–1629). 

Реформы Аббаса I: 
� военная: создание регулярной армии в составе 12 тыс. стрел-
ков-мушкетеров и 12-тысячного корпус артиллеристов; 
� финансовая: введены новые монеты, отрегулированы налоги; 
сокращение хараджа; снижение налогов с кочевников; 
� изменение системы земледелия: расширение фонда дивани (ка-
зённые), увеличен фонд хассе (шахские) и вакуфных земель; 
� покровительство внешней торговли: контроль международных 
торговых путей, мощение дорог, строительство караван-сараев; 
монополия на торговлю шёлком; льготы и привилегии англий-
ским, голландским и др. европейским купцам; 
� установление налога государством с торговли и ремесла: рас-
цвет ремесла (ковры, ткани, кожаные, керамические изделия) и 
торговли в городах. Попытка введения единой монетной системы 
(аббаси), но в XVII в. наравне с аббаси, продолжали ходить моне-
ты разной чеканки и ценности, включая турецкие и европейские 
монеты; 
� реформирование системы административного управления: ха-
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рактер власти – деспотия: шахиншах – всесильный глава государ-
ства; от его имени правил меджлис из семи сановников-министров 
во главе с великим визиром: министры имели ведомства-диваны с 
соответствующими канцеляриями и штатами. Территория страны 
поделена на две основные зоны – земли дивана и шахские. В це-
лом административный аппарат – сложный и громоздкий, но дос-
таточно эффективный.  

Одним из последствий реформирования явилась внутренняя 
стабильность Ирана, послужившая основой для его активной 
внешней политики: 
� успешные войны с Турцией: возврат завоёванных ею земель; 
� отвоевание Кандагара у Великих Моголов; 
� изгнание португальцев из острова-порта Хормоз в Персидском 
заливе; 
� покровительство английской Ост-Индской компании; 
� начало посольских связей Ирана с Россией (1588 г.).  

Таким образом, на рубеже XVI–XVII вв. сефевидский Иран, 
благодаря реформам и политике Аббаса I, достиг зенита своего 
внешнеполитического влияния и внутриполитического могущества. 
При его преемниках произошло постепенное ослабление централь-
ной власти, что привело к экономическому упадку. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Стратификация Сасанидского общества. 
2. Религиозная ситуация Сасанидского Ирана. 
3. Зороастризм и его роль в укреплении государства.  
4. Еретические движения в Сасанидском Иране. 
5. Реформы Хосрова I. 
6. Внешняя политика Сасанидов. 
7. Арабское завоевание Ирана и его последствия. 
8. Иран в составе арабского халифата. 
9. Монгольское вторжение в Иран и его социально-экономические 
последствия. 
10. Основные направления внешней политики Сефевидов. 
11. Реформы Аббаса I. 
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Словарь терминов 

 

акче турецкая денежная единица  
Аллах  (араб.) Бог  
арпалык условное, пожизненное землевладение с нало-

говым иммунитетом высших должностных лиц 
в Османской империи 

аяты  (араб.) стихи, на которые делятся суры Корана 
багатуры  монгольские воины 
бей (бек) (тюрк.) властитель, господин 
бейлербей глава области (вилайета) в Османской империи 
«бусидо»  букв. «путь воина»; самурайский кодекс пове-

дения 
вакуфы  земли исламских религиозных учреждений 
ван  титул правителей государств или княжеств в 

Китае и Корее в древности и средние века 
гезит подушная подать в Иране 
гулямы (араб.) «юноша», «раб», «военный слуга.  

1) рабы в средневековых мусульм. странах; 
2) постоянная военная гвардия в халифате Аб-
басидов; 3) в Османской империи в средние 
века рядовые воины; 4) в делийском султанате 
гвардейцы-рабы 

Гэмпэй  война между военными домами Минамото и 
Тайра в Японии (1086–1192) 

дастакерта  зона царских владений в Иране 
девширме букв. «налог кровью». Система комплектова-

ния янычарского корпуса 
дехкане  зажиточный слой крестьян в Иране; впоследст-

вии этим термином стали обозначать земле-
дельцев вообще 

дивани категория казенных земель в Иране 
джагир  крупное условное ненаследственное землевла-

дение в Индии 
джизья подушная подать в исламских государствах 
заимы  военноначальники в турецкой армии 
заминдари  наследственные владения (практически част-
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ные) вассальных князей в Индии 
зиммии  (араб.) «неверные» 
зинджи  рабы в Багдадском халифате; восстание зинд-

жей (869–883 гг.) 
икта  условное землевладение в арабском халифате 
ислам (араб.) букв. покорность. Одна из трёх миро-

вых религий, возникшая в Аравии в VII в. Ос-
нователь – Мухаммед. В средние века распро-
странилась на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Сев. Африке, Европе (Пиренеи) 

Кааба  
 

(араб.) «игральная кость», «куб»; храм в Мек-
ке, мусульманской святыня  

каан  монгольское название китайских императоров 
канун-наме султанские законы в Османской империи 
карматы  движение бедуинов беднейших племён, кре-

стьян и ремесленников в Багдадском халифате 
в IX–X вв. 

каста  (порт.) «чистый»; замкнутая эндогамная груп-
па людей, обычно наследственно занятых в оп-
ределенной сфере деятельности 

катиа  наделы рядовых воинов в арабском халифате 
кибла мусульманская святыня (Кааба) в сторону ко-

торой молящиеся начинают обращаться во 
время молитвы 

кидане  
 

выходцы из племени группы сяньби; одни ис-
следователи относят их к манчжуро-
тунгусской группе, другие –  к монгольской; 
образовали в X в. государство Ляо, уничто-
женное чжурчженями в 1125 г.  

Коран (араб.) букв. чтение, декламация. Священная 
книга мусульман 

кулы рабы в Османской империи; лично преданные 
султану 

курултай  (тюрк.) совет кочевой знати 
кызылбаши  (тюрк.) «красноголовые»; объединение тюрк-

ских кочевых племен в Иране, отличительным 
признаком которых была чалма с 12 красными 
полосами в честь 12 святых имамов 



 126

медресе учебное заведение в мусульманских странах 
меритократия (лат. meritus – достойный и греч. сratos – 

власть); букв. «власть по заслугам», « власть 
наиболее одарённых» 

мульк  (араб. ) букв. владение; вид частного землевла-
дения в странах Ближнего и Среднего Востока 
в средние века 

мусульмане  (араб.) «отдавшие себя Аллаху»; последовате-
ли ислама 

мухаджиры  араб. букв. – совершившие хиджру; последова-
тели Мухаммеда 

Нихон  
 

(яп.) «страна Восходящего Солнца»; название 
Японии с VII в.  

нойоны  монгольская степная знать 
савафи  владения халифа и его семьи 
самураи военно-служилое сословие в Японии 
санджак  букв. «знамя»; губерния в Османской империи 
санджакбей губернатор в Османской империи 
сёгун  военачальник в Японии 
сёэны частное землевладение в Японии 
сипахи букв. «мужи меча»; в Османской империи вла-

дельцы земель, пожалованных за службу 
Сунна мусульманское Священное Предание 
сура глава Корана 
союргал  условное землевладение с иммунитетными 

правами в Иране; преобладал до XVII в. 
Тайка  
 

букв. «Великие перемены»; переворот/реформы 
в Японии 645–701 

теократия форма правления, при которой глава государ-
ства является одновременно его религиозным 
главой 

тимар  система условного пожизненного (де факто – 
частично наследственного) землевладения в 
Османской империи 

тиуль  (тюрк.) ненаследственное условное пожалова-
ние типа икта с правом пользования чётко оп-
ределенной суммой налогов; получил распро-
странение с XVI в. 
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тэнно букв. «Небесный государь»; титул императора 
Японии 

улемы мусульманские богословы и правоведы 
Умма религиозная община мусульман, созданная 

Мухаммедом в Медине 
ушр (араб.) поземельный налог с мусульман  
хадж паломничество мусульман в Мекку 
халиф  букв. «заместитель», «наместник»; на мусуль-

манском Востоке титул верховного правителя; 
высший духовный вождь мусульман всего мира 

халифат  мусульманская теократия во главе с халифом 
ханиф проповедники в доисламский период  
харадж (хараг) (араб.) поземельный налог первоначально с 

покоренного немусульманского населения, а 
впоследствии и с мусульман 

харакири / сэппу-
ку 

самоубийство вспарыванием живота самурая-
ми 

хариджиты  (араб. ) «восставшие»; течение в исламе с эле-
ментами фанатизма, приверженцы которого 
выступали за равенство всех мусульман, вы-
борность имама-халифа 

хасс условное, пожизненное землевладение с нало-
говым иммунитетом высших должностных лиц 
в Османской империи 

хассе шахское землевладение в Иране 
хиджра (араб.) переселение; переселение в 622 г. Му-

хаммеда и его приверженцев из Мекки в Ме-
дину; начало мусульманского летоисчисления 

шариат мусульманское право, представляющее свод 
правовых и теологических норм 

шахиншах  (перс. ) букв. «царь царей»; титул царей Ирана 
со времени Сасанидов 

Ямато букв. «врата гор», названия союза племён в 
Японии и дравнее название Японии 

янычары  (тур.) «новое войско». Регулярная пехота, соз-
данная в XIV в. в Османской империи 

ятаган  букв. «укладывающий врага на месте»; особый 
меч турецкого воина 
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Хронологическая таблица 

 

242–273 проповедование Мани 
224–651 династия Сасанидов в Иране  
531–579 Хосров I, правитель Ирана  
570–632 Пророк Мухаммед  
572–628 Иранское владычество в Йемене 
589–618 династия Суй в Китае 
591–628 Хосров II, правитель Ирана  
604–628 ирано-византийская война 
618–907 династия Тан в Китае 

622,16 июля хиджра; начало летосчисления по мусульманско-
му календарю  

632–661 Мединский халифат 
632–634 Абу Бекр, первый халиф 
634–644 Омар, второй халиф 
637–651 завоевание Ирана арабами 
644–656 Осман, третий халиф 
645–701 переворот/ реформы Тайка в Японии  
656–661 Али, четвертый халиф 
661–750 Дамасский халифат Омейядов 
661–671 завоевание арабами Афганистана 
670–683 завоевание арабами Туниса 
672–677 осада арабами Константинополя 
710–1185 Нара-Хэйанский период в Японии 
711–714 завоевание арабами Пиренейского полуострова 

720 вторжение арабских войск в Индию  
732 поражение арабов при Пуатье 

750–1258 Багдадский халифат 
751 битва на реке Талас 
780 реформы Ян Яня в Китае 

786–809 Харун-аль-Рашид, халиф  
813–833 Эль-Мамун, халиф 
816–837 восстание под руководством Бабека в Азербай-

джане и западном Иране 
860–901 крестьянская война в Китае 
821–873 династия Тахиридов в Хорасане 
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869–883 восстание зинджей в Багдадском халифате 
872–903 династия Саффаридов в Хорасане 
907–960 период смуты в Китае 
945–1055 государство Буидов в Западном Иране 
960–1127 династии Сун в Китае 

1001 начало походов Махмуда Газневи в Индию  
1038–1227 государство тангутов Си-Ся  
1040–1055 завоевание Ирана сельджуками 
1021–1086 Вань Ань-ши, китайский реформаторов 

1055 взятие Багдада турками-сельджуками 
1086–1192 война Гэмпэй между военными домами Тайра и 

Минамото 
1142–1235 государство чжурчжэней Цзинь  

1154/1162(?)–
1227 

Чингисхан, основатель и великий хан Монголь-
ской империи 

1192–1333 первый сёгунат Минамото / Камакура 
1206 образование монгольского государства 

1206–1526 Делийский султанат  
1206–1290 династия Гулямов в Индии 
1211–1279 завоевание Китая монголами 

1211 начало похода монголов против чжурчжэней 
1211–1234 покорение монголами Северного Китая 

1212 поход монголов против Цзинь 
1215 взятие монголами Пекина 

1219–1221 поход Чингисхана в Среднюю Азию; захват От-
рара, Ходжента, Бухары, Самарканда и Хорезма 

1219–1227 поход Чингисхан на Иран 

1220–1222 
нашествие монголов на Закавказье и Северный 
Кавказ 

1220–1353 господство монгол в Иране 
1236 завоевание монголами Кавказа 

1236–1242 татаро-монгольское нашествие на страны Вос-
точной и Центральной Европы 

1237–1238 нашествие войск Батыя на Северо-Восточную 
Русь 

1241–1246 вторжения монголов в Индию 
1256–1353 монгольское государство Хулагуидов в Иране, 
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Ираке и восточной части Малой Азии 
1257–1288 вторжение монгольских завоевателей во Вьетнам 

1258 завоевание монголами халифата Аббасидов 
1274, 1281 походы монголов в Японию 
1279–1368 династия Юань в Китае 

1295–1304 
Иран под властью Газан-хана из династии Хула-
гуидов 

1296–1316 династия Хилджи в Индии 
1299–1326 Осман I, турецкий султан 
1320–1414 династия Туглакидов в Индии 
1326–1362 Орхан, турецкий султан 

1326 захват турками Бруссы / Бурсы 
1335–1573 второй сёгунат в Японии / Асикага 
1362–1389 Мурад I, турецкий султан 
1368–1644 династия Мин в Китае 
1370–1507 государство Тимуридов в Средней Азии 
1380–1393 захват Ирана Тимуром 
1389–1402 Баязид I, турецкий султан  

1389 победа турок над сербами на Косовом поле 
1393 захват турками Тырнова, столицы Болгарии 
1398 поход Тимура в Индию. Распад Делийского сул-

таната 
1399–1401 война Цзынань в Китае 

1402 поражение турок под Анкарой от войск Тимура 
1413–1421 Мехмед I, турецкий султан  
1414–1451 династия Сайидов в Индии 
1421–1451 Мурад II, турецкий султан  

1450 тумуская катастрофа 
1451–1481 Мехмед II, турецкий султан  
1451–1526 династия Лоди в Индии 

1453, 29 мая захват турками Константинополя 
1497–1498 открытие Васко да Гаммой морского пути в Ин-

дию 
1502–1736 государство Сефевидов в Иране 
1520–1566 Сулейман I Великолепный («Кануни» – «Законо-

датель»), турецкий султан 
1526-1707 Могольская империя в Индии 
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1530-1556 Хамаюн, правитель Могольской империи в Ин-
дии 

1556–1605 Акбар, правитель Могольской империи в Индии 
1568–1603 объединение Японии 

1569 поражения турок под Астраханью 
1571 поражение турецкого флота при Лепанто 

1573–1582 правление Ода Набунага в Японии 
1574–1595 Мурад III, турецкий султан 
1582–1598 правление Хидэёси в Японии 
1587–1628 

(1629) 
правление Аббаса I, шаха Ирана  

1592–1598 Имджинская война 
1603–1867 третий сёгунат в Японии / сёгунат Токугава  
1605–1627 Джахангир, правитель Могольской империи в 

Индии 
1627–1658 Шах-Джехан, правитель Могольской империи в 

Индии 
1644–1911 династия Цинь в Китае 
1659–1707 Аурангзеб, правитель Могольской империи в Ин-

дии 
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