


ВВЕДЕНИЕ

Основы исторического знания

Значение изучения истории. Можно привести немало мыс
лей великих людей о пользе изучения истории. Знаменитый 
римский оратор Цицерон называл историю учительницей 
жизни. Сходные идеи высказывали и многие другие выдаю
щиеся деятели. Так, испанский писатель Мигель де Серван
тес отмечал, что «история — сокровищница наших деяний, 
свидетельница прошлого и поучение для настоящего, предо
стережение для будущего», а русский писатель Леонид Ан
дреев утверждал: «Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь 
назад, ибо иначе вы забудете, откуда вышли и куда нужно 
вам идти».

В приведенных и во многих других подобных высказыва
ниях подчеркивается мысль о том, что знание прошлого по
могает лучше понять настоящее и даже предвидеть будущее. 
Действительно, несмотря на колоссальные различия между 
прошлым и настоящим, нетрудно увидеть, что очень многое 
в жизни человечества остается неизменным с момента его по
явления на Земле.

Люди всегда стремились улучшить свою жизнь и жизнь 
своих детей, а для этого должны были трудиться, используя 
природные ресурсы. Взаимодействуя друг с другом, они объ
единялись в различные общности. Между этими общностями 
(племенами, народностями, государствами, социальными 
группами) нередко происходили конфликты, столкновения, 
но одновременно существовали и взаимовыгодные связи, со
трудничество. С древнейших времен человек пытался осо
знать свое место в мире, поэтому важное место в его жизни 
занимали проблемы, связанные с духовной жизнью (религия, 
культура).

Каждая из сфер жизни человеческого общества имеет свои 
закономерности, которые и изучает историческая наука. По
знав эти закономерности, опираясь на опыт прошлого, мож
но использовать их и в современном мире, в наши дни. Рус
ский философ Арсений Гулыга писал: «История — школа 
поведения. В прошлом люди ищут и находят верные образ-
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цы. Опыт истории — верный ориентир, которым зачастую 
пользуются бессознательно. Так ведут себя и отдельные люди, 
и целые народы».

Правда, существует один давно известный афоризм: «Исто
рия учит тому, что она ничему не учит». И действительно, 
изучая историю, несложно заметить, что новые поколения 
людей часто совершают ошибки своих предшественников. 
Наверное, так происходит из-за самоуверенности каждого но
вого поколения, подкрепленной чувством превосходства над 
некогда жившими людьми: ведь люди в прошлом не знали 
многое из того, что знает любой современный человек. Одна
ко нельзя забывать, что человечество во все времена решало, 
иногда удачно, иногда нет, задачи не менее сложные, чем те, 
что стоят перед нами сегодня.

С другой стороны, несомненно и то, что неиспользование 
«уроков истории» может происходить и из-за недостаточного 
знания истории. Именно поэтому изучать историю важно для 
каждого человека независимо от его специальности. Извест
ны слова русского мыслителя Николая Чернышевского: 
«Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению мате
матики, греческого или латинского языков, химии, можно 
не знать тысячи наук и все-таки быть образованным челове
ком, но не любить истории может только человек, совершен
но не развитый умственно».

Проблема достоверности исторических знаний. В мире 
происходило и происходит множество больших и малых со
бытий. Знать все конечно же невозможно. Поэтому события 
прежде всего нуждаются в расположении по степени значи
мости. Здесь и начинается труд историка, умеющего рассма
тривать конкретные события как звенья определенной цепи, 
тянущейся из прошлого к настоящему.

Но в истории, в отличие от многих других наук, имеется 
и своя «ахиллесова пята». Объект исторической науки — про
шлое — можно назвать нереальной реальностью. Правиль
ность наших знаний о прошлом проверить очень сложно. 
Опыты, эксперименты для подтверждения теорий и гипотез 
(как это происходит в других науках) здесь во многом неосу
ществимы. Так можно ли быть уверенным в истинности на
ших представлений о прошлом, а если пойти еще дальше — 
в возможности познания истории вообще?

Историческая наука накопила богатейший арсенал при
емов и методов, которые позволяют сделать наши знания о 
прошлом в целом доказуемыми, проверяемыми и непротиво
речивыми.
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Разумеется, современный историк не может открыть «всей 
правды», ведь машина времени еще не изобретена. Но «вся 
правда» недоступна и любой другой, даже самой точной, нау
ке, поскольку мир бесконечен, ТЙ.К Ж6 кяк бесконечен и про
цесс его познания.

Между историками идут споры по множеству проблем. Не
редко совершаются открытия, иногда принципиально изме
няющие устоявшиеся концепции. Однако сейчас уже мало 
кто станет отрицать ряд твердо установленных фактов и оце
нок прошлого. Именно такие факты и оценки становятся 
основой учебной литературы по истории.

Исторические источники и основные методы работы исто
рика. Важнейшей проблемой исторической науки является про
блема источников. В самом общем плане историческими ис
точниками можно назвать все сохранившиеся свидетельства 
прошлой жизни. К таким свидетельствам относится все, созна
тельно созданное людьми, и все, появившееся независимо от их 
сознания (например, останки самих людей). Историческими ис
точниками является также и «прошлое в настоящем» — напри
мер, языки, на которых говорят ныне народы мира (большин
ство из них сложилось в глубокой древности), существующие 
и поныне обычаи и традиции, географические названия и т.д.

При разработке какой-либо темы историк стремится при
влечь как можно более широкий круг источников. При клас
сификации источников принято учитывать их происхожде
ние, форму и содержание. Чаще всего источники делят по их 
форме на семь типов:

1) письменные;
2) вещественные;
3) этнографические;
4) устные (фольклорные);
5) лингвистические;
6) кино- и фотодокументы;
7) фонодокументы.
Понятно, что многие источники трудно отнести к какой- 

либо одной форме. Например, монеты являются одновремен
но и вещественными, и письменными источниками, а ценные 
фольклорные источники дошли до нас в письменном виде. 
Тем не менее форма источников во многом предопределяет 
методы работы с ним. Существует ряд так называемых вспо
могательных исторических дисциплин, которые позволяют 
историкам изучать следы прошлого.

Так, при работе с письменными источниками не обойтись 
без палеографии — науки, изучающей внешние признаки ру-
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кописных и печатных памятников в их историческом разви
тии (начертательные элементы письменности, особенности 
графики, почерковедческий анализ, материал для письма 
и т.д.). Многие памятники письменности дошли до нас не в 
одном, а в нескольких списках, имеющих некоторые отли
чия. В этом случае историки используют текстологию — 
вспомогательную историческую дисциплину, изучающую 
взаимоотношение различных списков, выявляющую их пер
воначальный вид.

Письменные источники дают самые обширные сведения о 
прошлом. Однако для того чтобы прочитать их, требуется 
знание языков. Многие древние письменные источники на
писаны либо мертвыми (не существующими ныне) языками, 
либо устаревшими формами современных языков. Ряд мерт
вых языков никогда не забывались (древнегреческий, латин
ский), другие были расшифрованы только в XIX—XX вв. 
(древнеегипетский, шумерский, аккадский, хеттский, язык 
майя и др.), есть и такие, что не разгаданы до сих пор (на
пример, эламский, этрусский).

Значительная часть вещественных источников получена 
при помощи археологии. Наши сведения об истории народов 
до появления у них письменности в основном опираются 
именно на данные археологических раскопок. Да и для пе
риода после изобретения письменности, вплоть до совсем не
давнего времени, роль археологических материалов очень ве
лика (так, важные данные о Великой Отечественной войне 
получают благодаря поискам оружия и боевой техники, 
останков воинов в местах боев).

Археологические раскопки, организованные учеными, в 
настоящее время проводятся при соблюдении очень жестких 
правил: ведь часто важнейшую информацию дают не только 
найденные вещи, но и, например, их взаиморасположение.

С археологией тесно связана антропология, которая по 
останкам людей, как правило, извлеченных археологами, 
воссоздает внешний облик человека того или иного времени. 
Антропология особенно важна при воссоздании истории фор
мирования и расселения народов. Свою лепту в этот процесс 
вносит и историческая лингвистика (языкознание), цель 
которой — происхождение и развитие древних и современ
ных языков. Частью лингвистики являются ономастика 
(наука об именах), топонимика (наука о географических на
званиях). Ценнейшие сведения дают монеты, которые изуча
ет нумизматика, гербы являются объектом геральдики, пе
чати изучает сфрагистика.
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В изучении истории важное место отводится этнографии. 
Исследование быта, обычаев и традиций, культурно-историче
ских отношений, а в целом — образа жизни народов помога
ют воссоздать прошлое всего человечества.

Важные, а иногда и уникальные сведения о прошлом со
держатся в сказаниях и преданиях, легендах и сказках. Из
учающая эти источники фольклористика, несомненно вно
сит огромный вклад в историческую науку.

Количество исторических источников увеличивается по 
мере развития человечества. В XIX — начале XX в. появи
лись фотографии, звукозаписи, кинохроника, во второй по
ловине XX в. стали создавать документы на электронной 
основе. Все это расширяет возможности исторического иссле
дования, но в то же время обостряет вопрос отбора источни
ков.

Целью изучения исторических источников является из
влечение фактов, необходимых для решения исследуемой 
проблемы. Таким образом, работа историка начинается с по
становки вопроса, на который он хочет найти ответ. Соответ
ственно, любая научная работа по истории начинается с об
зора научной литературы (историографии), благодаря кото
рому можно выявить решенные и нерешенные проблемы, 
противоречия прежних исследователей. Историк должен оце
нить возможность решения интересующей его проблемы с 
точки зрения наличия необходимых для этого источников.

При отборе фактов, почерпнутых из источников, оценке 
их значимости и, главное, их интерпретации историк опира
ется на свои теоретические представления. Среди них важное 
значение имеют методология, или логическая организация 
работы, твердо установленные научные выводы, касающиеся 
рассматриваемой проблемы, сведения других наук, помогаю
щие более подробно разобраться в изучаемой исторической 
проблеме, общекультурные представления и, наконец, обы
денные жизненные наблюдения, которые часто позволяют 
сразу оценить, например, достоверны или нет содержащиеся 
в источнике сведения.

I Процесс исторического исследования сочетает работу 
с источниками и использование теоретического зна
ния.

Формационная концепция истории. При изучении исто
рии в первую очередь возникает вопрос: откуда и куда дви- 
Ж6ТСЯ человечество?
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В древности был популярен взгляд, что история развива
ется по замкнутому кругу (рождение — расцвет — упадок — 
гибель). Такой точки зрения придерживаются и некоторые 
современные ученые. Однако подобная идея противоречит 
практическому опыту. Развитие человечества видится как 
восходящий процесс, переход от старого к новому, хотя на 
этом пути возможны и временные отступления.

В нашей стране в течение значительной части XX в. исто
рики руководствовались формационным подходом, возник
шим еще в XIX в. Общественно-экономическая формация 
представлялась как определенная ступень в развитии чело
вечества. Каждая формация определялась господствующим 
в ней способом производства (отношение производительных 
сил и производственных отношений). Историки насчитыва
ли пять формаций: первобытно-общинная, рабовладельче
ская, феодальная, капиталистическая и коммунистическая 
(последняя понималась как высший этап развития; пред
полагалось, что ее складывание начинается на этапе социа
лизма).

Уже в самих названиях формаций заключалась их харак
теристика. Соответствующий уклад господствовал в эконо
мике, отношениях между людьми и во всех других сферах 
жизни стран и народов, находящихся в рамках той или иной 
формации. Переход от формации к формации объяснялся ро
стом производительных сил, ведущих к изменению произ
водственных отношений. Понятие формации характеризова
ло, таким образом, прежде всего социально-экономический 
строй общества. Разные страны и народы вступали в соответ
ствующую формацию в разное время, могли «пропустить» 
некоторые из них, но в целом в данную схему принято было 
укладывать всю всемирную историю.

Нетрудно заметить, что формационный подход фиксирует 
ряд действительно существующих исторических закономер
ностей. Например, у всех народов на раннем этапе развития 
был сходный уклад жизни — период первобытности. Черты 
феодализма, классический вариант которого существовал в 
Западной Европе в Средние века, можно обнаружить и во 
многих других регионах мира. Несомненно и существование 
особого уклада, господствующего ныне в мире, который на
зывают капитализмом.

Однако формационная схема, созданная на основе изуче
ния западноевропейской истории, плохо подходит примени
тельно к истории других частей света. Так, для древних об
ществ Азии, Африки, доколумбовой Америки рабовладель-
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ческий уклад сложно назвать господствующим. Феодализм в 
Азии принимал весьма специфические, отличные от Европы, 
формы.

Формационный подход во многом не учитывает также и 
природно-географические факторы, которые существенно и 
по-разному влияют на развитие различных регионов мира. 
Ныне становятся все более популярными другие схемы.

Так, важнейшей гранью в истории человечества является 
его переход от присваивающего хозяйства к производяще
му, которое господствует и в наше время. Два этих типа хо
зяйства — присваивающее и производящее — определяют 
весь уклад жизни людей. Поэтому и историю человечества 
делят на два соответствующих этапа.

Цивилизационная концепция истории. В наши дни при 
характеристике направления развития общества часто ис
пользуется термин «цивилизация». Этот термин имеет не
сколько толкований.

Известный французский ученый XVIII в. Ш.Монтескьё 
делил историю на периоды дикости, варварства и цивилиза
ции. Переход от варварства к цивилизации произошел, когда 
появилась письменность, города и государство. Нетрудно за
метить, что в данном случае под цивилизацией понимается 
определенная ступень развития, т.е. данное деление истории 
относится скорее к формационным концепциям.

Цивилизация в ходе своего развития прошла несколько эта
пов. В самом общем плане такими этапами являются доинду- 
стриальная (традиционная) цивилизация и индустриальная 
{современная) цивилизация. В доиндустриальную эпоху осно
вой жизни людей было сельское хозяйство, в индустриаль
ную — промышленность. Переход от доиндустриального к ин
дустриальному обществу называют модернизацией. Выделяют 
также постиндустриальную (информационную) цивилиза
цию, ряд стран вступили в нее во второй половине XX в.

Критерии разграничения доиндустриальной и индустри
альной цивилизаций в основном лежат в сфере экономики. 
Поэтому и данное деление также можно считать формацион
ным.

Вместе с тем термин «цивилизация» принято использовать 
для обозначения не столько экономических, сколько историко- 
культурных особенностей. При изучении истории различных 
стран и народов нетрудно увидеть, что они отличаются друг 
от друга по многим параметрам духовной жизни. Это выра
жается в особенностях культуры, ценностей, норм, обычаев, 
традиций, религий, системы образования и воспитания, жиз-
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ненных принципов и образа жизни и т.д. Причем эти разли
чия сохраняются иногда на протяжении длительного време
ни. На основе таких различий и выделяют так называемые 
локальные цивилизации.

Критерии определения локальных цивилизаций лежат пре
жде всего в сфере культуры. На характер локальных циви
лизаций влияют также природно-географические условия, но 
есть и другие подходы. Поэтому даже в учебниках списки 
цивилизации нередко отличаются друг от друга. Так, англий
ский историк Арнольд Тойнби насчитывал более двадцати 
таких цивилизаций, другие ученые доказывали, что их было 
меньше. Наиболее распространено деление на древневосточ
ную, античную, византийскую, западноевропейскую, арабо- 
мусульманскую, китайскую, индийскую, российскую и ряд 
других локальных цивилизаций. Часть из перечисленных 
цивилизаций исчезли, другие продолжают развиваться и в 
наше время.

Сочетание формационного и цивилизационного подходов. 
Формационный и цивилизационный подходы отнюдь не про
тивостоят друг другу. Они с разных сторон помогают раскры
вать закономерности исторического развития. Можно сказать, 
что понятие «формация» характеризует временной срез исто
рии (разное время — разные формации), а понятие «цивили
зация» — пространственный (разные регионы — разные ци
вилизации).

Формационный подход нацелен на выявление общих черт 
у различных стран и народов. Цивилизационный подход по
зволяет выявлять особенности развития этих стран и наро
дов, влияние на это развитие природно-географических фак
торов.

Сочетание подходов может помочь выявлению так назы
ваемых региональных типов формаций, сменявших друг дру
га в рамках отдельных цивилизаций. Например, в рамках 
европейской цивилизации можно говорить (с существенными 
коррективами) о рабовладельческой, феодальной, капитали
стической формациях. Для других регионов и цивилизаций 
картина будет несколько иная.

С вопросами общего направления развития человечества 
тесно связана и проблема периодизации истории.

Пяти общественно-экономическим формациям соответ
ствует привычное для нас деление на историю Древне
го мира, историю Средних веков, историю Нового 
времени и историю Новейшего времени.
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В последнее время от истории Древнего мира стали отде
лять эпоху первобытности (в западной литературе этот пери
од обозначают не совсем, как представляется, корректным 
термином «предыстория», популярным сейчас и среди неко
торых российских историков).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Для чего изучают историю? В чем состоят особенности истории 
как науки?

2. Что такое исторические источники? Перечислите и кратко оха
рактеризуйте их виды.

3. Какие науки помогают историкам извлекать информацию из 
исторических источников? Составьте схему, показывающую 
процесс работы историка.

4. В чем состоят особенности формационного и цивилизационного 
подходов? Составьте и заполните таблицу, демонстрирующую, 
какие стороны исторического процесса помогают изучить эти 
два подхода.



<
00 
<

1
Первобытный мир 

и зарождение цивилизаций

§ 1. Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита

Источники знаний о древнейшем человеке. Первое собы
тие, которое изучает историческая наука, — это появление 
человека.

Наука исходит из того, что человек появился в результате 
эволюции из царства животных. Биологи со времен знамени
того шведского ученого XVIII в. К.Линнея относят человека, 
включая его вымершие виды, к отряду высших млекопитаю
щих — приматов. Вместе с человеком в отряд приматов вхо
дят все известные виды обезьян.

Отличить по анатомическим признакам останки первых 
видов «доисторического» человека от останков человекообраз
ных обезьян почти невозможно. Вероятно, поиски следует 
вести в другом направлении. С помощью археологии ученые 
получили в свое распоряжение предметы, изготовленные 
древними жителями нашей планеты.

IИменно способность к изготовлению разных предметов 
и следует считать главной особенностью, отличающей 
человека от других приматов.

Правда, от древнейших времен не могло сохраниться изде
лий из органических материалов, например дерева. Известно, 
что современные человекообразные обезьяны способны изго
тавливать и использовать простейшие приспособления из ве
ток и палок. Однако ни одна обезьяна не может сделать ору
дие из камня. Поэтому следует уточнить, что отличие древ
нейшего человека от животного состоит в способности изго
тавливать орудия из камня и других твердых материалов.
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Археологи делят историю на каменный, бронзовый и же
лезный века. Каменный век по особенностям каменных из
делий древнего человека подразделяется на древний (палео
лит), средний (мезолит) и новый (неолит). Помимо ар
хеологии большое значение при изучении эпохи первобытно
сти имеет этнография.

Проблемы происхождения человека. По вопросу проис
хождения человека — антропогенеза — существует несколь
ко теорий. В нашей стране большой известностью пользова
лась трудовая теория, сформулированная в XIX в. Ф.Эн
гельсом. Согласно этой теории труд, к которому вынуждены 
были обратиться предки человека, привел к изменению их 
внешнего облика, что было закреплено в ходе естественного 
отбора, а потребность общения в процессе труда способство
вала зарождению языка и мышления. Трудовая теория опи
рается на учение Ч.Дарвина о естественном отборе.

Современная генетика придерживается несколько иного 
мнения о причинах эволюции живых существ. Она отрицает 
возможность закрепления в организме приобретенных в ходе 
жизнедеятельности качеств, если их появление не связано с 
мутациями.

В настоящее время существуют разные версии причин ан
тропогенеза. Ученые обратили внимание, что регион, где в 
основном происходил антропогенез (Восточная Африка), яв
ляется зоной повышенной радиоактивности. Кроме того, по 
данным археологов, новые виды человека появлялись в пе
риоды геомагнитных инверсий (смен полюсов Земли). Инвер
сии, происходящие раз в сотни тысяч лет, сопровождаются 
временным исчезновением магнитного поля Земли и, следо
вательно, повышением уровня радиации из-за воздействия 
космических лучей. Радиация — это сильнейший мутаген
ный фактор. Возможно, именно радиация вызывала анато
мические изменения, что и привело в итоге к появлению че
ловека.

Останки общих предков обезьян и человека, найденные в 
Восточной Африке и на Аравийском полуострове, имеют воз
раст около 30 — 40 млн лет. В Восточной и Южной Африке 
обнаружены останки наиболее вероятного предка человека — 
австралопитека (возраст 4 — 5,5 млн лет). Австралопите
ки, скорее всего, еще не умели изготовлять орудий из камня, 
но по внешнему облику они походили на первое существо, 
создававшее такие орудия.

Самые древние каменные орудия (возраст около 2,6 млн 
лет), созданные рукой человека, найдены археологами в мест-
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ности Када Гона в Эфиопии. Почти столь же древние изделия 
обнаружены в ряде районов Восточной Африки, в частности 
в ущелье Олдувай (Олдовай) в Танзании. В этих же местах 
раскопаны и фрагменты останков их создателей. Этот самый 
древний вид человека назван учеными Homo habilis — че
ловек умелый. Наиболее характерными орудиями человека 
умелого являются каменные гальки, оббитые с одной или 
двух сторон.

I Главным занятием человека с момента его появления 
была охота, в том числе и на довольно крупных живот
ных (слонов).

1
Обнаружены даже жилища древнейших людей в виде огра

ды из больших камней, сложенных кругом. Сверху их, воз
можно, покрывали ветками и шкурами.

Виды человека. Расселение древнейших людей. Среди уче
ных нет единого мнения по вопросу преемственности между 
человеком умелым и следующим видом человека Homo 
erectus — человеком прямоходящим, или, дословно, выпрям
ленным. Самая древняя находка останков человека прямо
ходящего в Восточной Африке датируется 1,7 млн лет назад. 
Некоторое время Homo erectus сосуществовал с Homo habilis, 
но важно отметить, что человек прямоходящий был близок 
по росту современному человеку, объем его головного мозга 
был достаточно велик.

Наиболее распространенным орудием человека стало руч
ное рубило. Это был продолговатый инструмент, заостренный 
с одного конца и закругленный с другого: им удобно резать, 
копать, долбить, скоблить шкуру убитого животного. Другим 
величайшим достижением человека прямоходящего стало 
овладение огнем. Древнейшие следы костров датируются воз
растом 1,5 млн лет назад и найдены в Восточной Африке.

Человеку прямоходящему суждено было стать первым ви
дом человека, вышедшим за пределы Африки. Возрастом око
ло 1 млн лет назад датированы древнейшие находки останков 
этого вида в Европе и Азии. Еще в конце XIX в. голландский 
антрополог Э.Дюбуа нашел на острове Ява череп существа, 
названного им питекантропов (обезьяночеловек). В начале 
XX в. в пещере Коцетанг недалеко от Пекина были обнаруже
ны сходные черепа синантропов (китайских людей). Не
сколько фрагментов останков человека прямоходящего и мно
жество его изделий, а также следы древних стоянок открыты 
в ряде мест Европы, в том числе на территории России.



Человек прямоходящий вымер примерно 300 тыс. лет назад. 
На смену ему пришел Homo sapiens — человек разумный.

Согласно современным представлениям первоначально су
ществовали два подвида Homo Sapiens: развитие одного из 
них привело к появлению около 130 тыс. лет назад неандер
тальца. Неандертальцы заселили всю Европу и значитель
ную часть Азии. Внешне неандерталец имел сходство с со
временным человеком. Однако у него были низкий лоб и 
крупный костный валик, нависавший над глазами, подборо
дочный выступ у неандертальца почти отсутствовал.

Главное отличие неандертальца от предшествующих видов 
состоит в появлении захоронений. Так, в пещере Шанидар в 
Ираке раскопано девять скелетов неандертальцев. Рядом со 
скелетами нашли различные изделия из камня и даже остат
ки цветов. Это может свидетельствовать о существовании у 
неандертальцев религиозных верований, определенной систе
ме мышления и речи и достаточно сложной социальной ор
ганизации.

Одновременно существовал другой подвид. В своем разви
тии он привел к появлению человека современного типа.

Данная схема происхождения современного человека раз
деляется не всеми учеными. Некоторые исследователи не от
носят неандертальца к виду Homo sapiens. Есть и привержен
цы теории, что современный человек все же произошел от 
неандертальца.

Примерно 40 — 35 тыс. лет назад неандертальцы полно
стью уступили место современному человеку. По местечку 
Кроманьон во Франции первых людей современного типа на
зывают кроманьонцами.

1С появлением кроманьонцев заканчивается процесс ан
тропогенеза.

Некоторые исследователи полагают, что кроманьонцы по
явились значительно раньше, около 100 тыс. лет назад, в Аф
рике или на Ближнем Востоке, а 40 — 35 тыс. лет назад на
чали заселять Европу и другие континенты.

Условия жизни первобытных людей. Процесс антропоге
неза занял около 3 млн лет. За это время в природе не раз 
происходили кардинальные перемены: четыре крупных оле
денения, а внутри ледниковых и теплых эпох свои периоды 
потеплений и похолоданий.

В ледниковые эпохи на севере Евразии и Северной Амери
ки слой льда толщиной до 2 км покрывал обширнейшие тер-
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ритории. От ледника на юг тянулась бескрайняя тундра. Ле
том здесь буйно разрастались травы и зеленели кусты. При- 
ледниковые земли были довольно густо населены людьми, 
поскольку там обитали животные, являвшиеся для человека 
главным объектом охоты. Речь в первую очередь идет о ма
монтах, шерстистых носорогах и пещерных медведях (этих 
животных называют палеолитическая триада).

Необходимость противостоять тяжелым условиям способ
ствовала поступательному развитию человечества. Охота на 
крупных животных была возможна только при участии в ней 
значительного числа людей. Предполагается, что охота была 
загонной: зверей гнали либо к обрывам, либо к вырытым 
ямам. Таким образом, человек мог выжить лишь в группе 
себе подобных.

Родовая община. Очень сложно судить о социальных от
ношениях в период палеолита. Даже самые отсталые племе
на, изученные этнографами (австралийские аборигены, буш
мены, ряд племен Амазонии), по археологической периоди
зации находились на этапе мезолита.

Предполагается, что первые люди, подобно стаям совре
менных обезьян, жили небольшими группами (термин «че
ловеческое стадо» сейчас большинством исследователей не 
употребляется). В группах приматов (человекообразных обе
зьян) вожак и несколько близких ему самцов доминируют 
над всеми остальными самцами и самками. У ряда изучен
ных этнографами отсталых народов также выявлена систе
ма доминирования вождей и их приближенных над осталь
ными членами группы. Следует предположить, что такая же 
система существовала и у первых людей. Однако есть и дру
гое мнение, подтвержденное этнографами. В большинстве от
сталых племен зафиксированы отношения, которые ученые 
назвали «первобытный коммунизм». Черты «первобытного 
коммунизма» — равенство членов группы, взаимовыручка и 
взаимопомощь. Авторитетом в таких человеческих коллек
тивах пользуются те, кого все члены признают самым опыт
ным и умным. Очевидно, именно такие отношения и преоб
ладали в первобытном обществе.

I
 Данные археологии, этнографии, фольклористики по
зволили ученым прийти к выводу о том, что основой 
общественной организации кроманьонцев являлась 
родовая община (род) — коллектив кровных родст
венников, ведущих свое происхождение от общего 
предка.

I
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Судя по раскопкам, древняя родовая община состояла из 
100 —150 человек. Все члены родовой общины совместно за
нимались охотой, собирательством, изготовлением орудий и 
обработкой добычи. Жилища, запасы пищи, шкур животных, 
орудия труда считались общей собственностью. Во главе 
рода стояли опытные люди, как правило, старшие по возра
сту (вожди или старейшины). Все важнейшие вопросы жиз
ни общины решались на сходке всех ее взрослых членов.

С проблемой общественного устройства первобытных на
родов тесно связана проблема половых отношений. У челове
кообразных обезьян существуют гаремные семьи: только во
жак и его приближенные участвуют в размножении, исполь
зуя всех самок своей группы. Ученые предполагают, что у 
древних людей после ликвидации системы доминирования 
вожака половые отношения приобрели форму промискуи
тета — каждый мужчина в группе считался мужем каждой 
женщины. Позже появилась экзогамия — запрет на вступ
ление в брак внутри родовой общины. Сложился дуально- 
родовой групповой брак, при котором мужчины одного 
рода вступали в брак только с женщинами другого рода и 
наоборот. Данный обычай способствовал биологическому про
грессу человечества.

Родовые общины объединялись в племена. Первоначально 
в племени было два рода, которые участвовали в групповом 
браке, затем родов становилось все больше. Со временем по
явились ограничения и в групповом браке. Члены рода раз
делялись на группы по возрасту (браки разрешались только 
между соответствующими возрастными группами). Затем сло
жился парный брак, который первоначально был очень не
прочным.

Долгое время господствовало представление, что в своем 
развитии родовая организация прошла два этапа — матриар
хата и патриархата. При матриархате счет родства велся по 
материнской линии, а мужья переходили жить в род жены. 
При патриархате основной ячейкой общества становится боль
шая патриархальная семья во главе со старшим мужчиной. 
В настоящее время высказываются мнения, что эти два этапа 
не были универсальными для всех первобытных народов.

Достижения людей палеолита. В качестве материала для 
изготовления орудий труда и охоты кроманьонцы использо
вали прежде всего кремень, а также обсидиан, яшму и иные 
породы твердого, но легко раскалывающегося камня. Наря
ду с универсальным ручным рубилом появились специали
зированные орудия для разных целей. Шкуры обрабатывали 
I.
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каменным скреблом, прокалывали в них дырки проколкой 
или остроконечником, резали ножом, резцом и т.д. Изготав
ливали и составные орудия: к деревянной рукоятке привя
зывали обработанный камень, и получалось копье, топор. Ре
жущие края орудий научились заострять с помощью нажатий 
и легких ударов (ретушь).

Холодный климат привел к появлению одежды и совер
шенствованию жилищ. В Западной Европе и ряде других мест 
для жилья широко использовались пещеры. Некогда счита
лось, что все первобытные люди жили в пещерах, их даже 
называли троглодиты (пещерные люди). Однако в Восточ
ной Европе, в местах, где были пещеры (например, на Ура
ле), человек селился в них далеко не всегда. Здесь обычно 
выкапывали круглую или овальную яму, по ее краям стави
ли загибавшиеся вовнутрь бивни мамонтов, которые сверху 
покрывали шкурами, ветками и засыпали землей. В таком 
«доме» обитало до пятидесяти человек.

В среднем палеолите происходит первое половозрастное 
разделение труда: мужчины ходили на охоту, женщины за
нимались собирательством, шили одежду. Дети помогали 
женщинам, подросшие мальчики охотились наравне с муж
чинами.

Со временем человеческие племена заселили практически 
всю Евразию. Во времена потеплений они продвигались на 
север, при наступлении ледника отходили на юг.

Сорок тысяч лет назад (а может, и раньше) началось засе
ление Америки. Предполагается, что люди попали туда через 
перешеек, связывавший Чукотку и Аляску, либо по льду. 
В период позднего палеолита были заселены Австралия и 
острова Полинезии.

Для конца эпохи палеолита фиксируется сосуществование 
в разных частях земли различных археологических культур 
(археологическая культура охватывает группу стоянок со 
сходным инвентарем). Это свидетельствует о зарождении эт
нических отличий между группами населения нашей плане
ты. Еще раньше стали складываться три основные расы че
ловечества: негроидная, европеоидная и монголоидная.

Первобытная религия и искусство. Первобытные люди 
много знали о мире. Они разбирались в повадках животных, 
в свойствах разных растений и камней, умели предсказывать 
погоду, лечить от ран и укусов ядовитых змей. С помощью 
каменных орудий делали даже хирургические операции: от
резали поврежденную руку или ногу, вскрывали череп, что
бы удалить опухоль.
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Наблюдения за природными явлениями, размышления о 
жизни людей привели к зарождению представлений о суще
ствовании невидимых сил — духах и богах, которые влияют 
на природу и жизнь человека. Так зародилась религия.

Первобытная религия отличалась от религий, существую
щих в современном мире. Для древних людей боги и духи не 
были потусторонними силами, управляющими миром, они 
не воспринимались как нечто отличное от человека. Боги во
площались в конкретных объектах: камнях, деревьях, жи
вотных, горах. Богами считались и предки рода. Люди ощу
щали свою постоянную связь с такими богами. Они полагали, 
что могут воздействовать на них: задабривать, кормить (жерт
воприношения), даже наказывать.

С религией связано первобытное искусство, проблема про
исхождения которого до сих пор является предметом науч
ных дискуссий.

■ Предполагают, что искусство, как и религия, стало од
ним из способов осмысления окружающего мира.

Искусство зародилось еще у неандертальцев (насечки, ор
наменты). При кроманьонцах наступило время его подлин
ного расцвета. Наиболее впечатляющим памятником времен

Рис. 1. Бизон. Рисунок эпохи палеолита 
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палеолита является пещерная (наскальная) живопись. В пе
щерах обнаружены сотни великолепных красочных реали
стичных изображений животных: мамонтов, бизонов, оленей, 
лошадей, медведей. Пещерные рисунки создавались от 30 до 
12 тыс. лет назад. Некоторые изображения, очевидно, слу
жили для колдовских охотничьих обрядов.

Не менее интересна скульптура палеолита. Часто это фи
гурки животных из камня или кости. Их также использова
ли в обрядовых целях (на них сохранились следы ударов, ко
торые наносились каменными наконечниками).

В отличие от изображений животных изображения людей, 
как правило, выполнялись абстрактно. На стенах пещер все 
человеческие фигуры имеют маски на лицах. Практически 
нет лиц и у палеолитических венер — небольших (5 — 15 см) 
статуэток женщин, обычно обнаженных, изредка одетых. Не
мало таких статуэток найдено в Западной Европе, но больше 
всего в России, в районе Воронежа, £L Т&КЖ6 в Прибайкалье. 
Историки предполагают, что это изображения прародитель
ниц рода. Подобные скульптуры выражали также идеи ма
теринства, плодородия.

Палеолит на территории России. Самые первые признаки 
пребывания человека на территории современной России не
которые археологи датируют возрастом около 1 млн лет назад. 
Так, на стоянках Улалинка и У-Кан (в черте города Горно- 
Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от Якутска, Мысовая на 
Южном Урале обнаружены примитивные орудия труда из га
лек, похожие на древнейшие изделия из Восточной Африки.

Одним из самых известных мест, связанных с пребывани
ем древних людей, является Капова пещера в Башкирии. Там 
найдено более сорока выполненных красной охрой рисунков: 
мамонты, бизоны, дикие лошади, носороги. Возраст рисун
ков — 15 — 13 тыс. лет.

Уникальным является Костенко-Борщевский район около 
Воронежа. Здесь на небольшой территории раскопаны 24 сто
янки и 4 погребения, найдено колоссальное количество ка
менных и костяных орудий, статуэток, прежде всего палео
литических венер.

На стоянке Сунгирь под Владимиром раскопаны два захо
ронения, сделанных 25 — 30 тыс. лет назад. В одном из них, 
возможно, лежал вождь племени. Вся его одежда и шапка 
были расшиты сотнями маленьких бусинок из бивней мамон
та. Руки украшали более двадцати браслетов, изготовленных 
также из бивней. Еще интереснее вторая могила, где захоро
нены мальчик 12 —13 лет и девочка 7— 8 лет. Их одежда



ТЗ.КЖ6 богато украшена изделиями из кости, всего собрано 
7,5 тыс. бусинок. Остается загадкой, почему дети удостои
лись такого пышного захоронения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Опишите основные источники наших знаний о древнейшей 
истории человечества.

2. Что такое антропогенез? Каковы современные взгляды на ан
тропогенез?

3. Какие трудности пришлось преодолеть древним людям? Что 
позволило им преодолеть эти трудности?

4. Что такое родовая община? Могли бы люди выжить без этой 
организации?

5. Каковы достижения людей эпохи палеолита?
6. В чем особенности религиозных представлений первобытных 

людей по сравнению с современными религиями?
7. Опишите главные черты первобытного искусства.
8. Назовите известные вам памятники палеолита на территории 

России. Знаете ли вы о таких памятниках на территории ваше
го города, района, области, края, республики?

9. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение о 
происхождении религии или искусства.

§ 2. Неолитическая революция 
и ее последствия

Что такое неолитическая революция. В течение миллио
нов лет люди жили за счет охоты, рыболовства и собиратель
ства. Человек «присваивал» себе дары природы, поэтому та
кой тип хозяйства называют присваивающим. Люди целиком 
зависели от природы, внешних условий, изменений климата, 
обилия или скудости добычи, случайной удачи.

Около 11 —10 тыс. лет назад отношения человека и при
роды становятся кардинально иными. Зарождается земледе
лие и животноводство. Люди стали самостоятельно произво
дить необходимые для жизни продукты. Зависимость от окру
жающей среды намного уменьшилась. Такой тип хозяйства 
называется производящим.

■ Производящее хозяйство до сих пор остается основой 
существования человечества.
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Переход к производящему хозяйству у ряда племен и на
родов начался в период мезолита и завершился в неолите.

I Появление производящего хозяйства коренным обра
зом изменило жизнь человечества, взаимоотношения 
внутри сообществ людей, порядок управления в них.

Эти перемены историки назвали неолитической револю
цией.

Причины неолитической революции. Около 12 тыс. лет 
назад закончилось последнее крупное оледенение Земли. За 
сравнительно небольшой отрезок времени тундра и часть тер
ритории, где лежал вечный лед, покрылись лесами. Казалось, 
подобные перемены облегчат жизнь людей, однако во время 
таяния льда вымерли мамонты и многие другие крупные жи
вотные, на которых первобытные люди привыкли и умели 
охотиться и которые давали им пищу, шкуры, кость для из
готовления различных предметов. Пришлось осваивать охоту 
на мелкую дичь, птицу, больше внимания уделять ловле 
рыбы. Теперь родовые общины в поисках добычи вынужде
ны были часто переходить на новые территории.

В этот период были изобретены лук со стрелами, различ
ные ловушки, капканы. Другим изобретением стал бумеранг, 
имевший свойство при неудачном (не поражающем добычу) 
броске возвращаться назад. Люди строили лодки и плоты, на 
которых плавали не только по рекам и озерам, но и выходи
ли в море.

Таяние ледника имело тяжелейшие последствия для об
щин Передней Азии (территория современных Турции, Си
рии, Израиля, Палестины, Ирака, Ирана и некоторых других 
стран). В период палеолита здесь охотились на диких бара
нов, кабанов, козлов, быков, собирали злаки — пшеницу, 
ячмень, просо. В диком виде эти растения растут только в 
горных районах Передней Азии.

Для срезания колосьев злаковых культур люди изобрели 
особое орудие — серп. Вдоль внутренней поверхности изогну
той деревянной палки или кости выдалбливали паз, в него 
вставляли вплотную друг к другу остро наточенные камуш
ки размером в 1 — 2 см (микролиты) и закрепляли все смо
лой или бетоном. Если один из микролитов ломался или вы
падал, его легко могли заменить другим, поскольку их дела
ли одинаковыми, в виде трапеций или треугольников. Позже 
микролиты стали использовать для изготовления составных 
ножей, мечей, топоров, копий.

/
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После окончания оледенения в Передней Азии началась 
страшная засуха, что привело к гибели многих животных и 
растений. Экологический кризис заставил людей искать но
вые источники существования. Выход был найден в искус
ственном разведении растений и приручении (одомашнива
нии) животных.

Зарождение производящего хозяйства. Собиратели злаков 
заметили: если зерно зарыть в рыхлую землю и поливать во
дой, то из него вырастает колос со многими зернами. Так ро
дилось земледелие. Для посева каждый год отбирали толь
ко лучшие зерна. Со временем изменились внешний вид и 
многие полезные свойства пшеницы, проса, ячменя и других 
злаков.

Из-за засухи дикие овцы, козы, коровы, свиньи стали за
ходить в поселения людей в поисках воды. Члены общины 
часто ловили их живьем, держали в загонах и съедали по 
мере необходимости. Некоторые животные рождались уже в 
неволе. Со временем таких животных стали кормить, пасти, 
а самых спокойных и крупных отбирали для размножения. 
Постепенно домашние животные стали отличаться от диких 
по повадкам, характеру и даже по анатомическому строению. 
Произошло одомашнивание животных. Появилось живот
новодство (скотоводство).

Первыми были одомашнены в X — IX тысячелетиях до н.э. 
овцы и козы, в VII тысячелетии до н.э. приручили свинью и 
корову. В глубокой древности произошло также одомашни
вание кошки, которая спасала запасы зерна от грызунов. (Со
бака была одомашнена еще охотниками палеолита.)

Из растений первыми стали выращивать пшеницу, ячмень, 
просо, чечевицу. Позже научились разводить плодоносящие 
деревья — сливы, груши, персики, абрикосы, яблоки, вино
град и т.д.

Древнейшая стоянка со следами сельского хозяйства, об
наруженная на севере Ирака, датируется X — IX тысячеле
тиями до н.э.

Когда климат стал более влажным, сельское хозяйство рас
пространилось почти по всей Передней Азии и некоторым со
седним территориям (Египет, юг Европы, Средняя Азия 
и др.). На новых землях выводили новые виды культурных 
растений и животных. Так, в Средней Азии одомашнили вер
блюда.

В ряде мест сельское хозяйство возникло самостоятельно, 
вне связи с Передней Азией. К таким местам, безусловно, 
принадлежит Америка, где стали выращивать кукурузу, то-
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маты. Рис «одомашнили» в Индии и Китае. Возможно, в Ев
ропе был самостоятельно одомашнен крупный рогатый скот. 
Однако «предками» большинства домашних животных (овцы, 
козы, коровы) и растений (пшеница, ячмень, просо) счита
ются дикие животные и растения, которые имелись только 
в Передней Азии.

Злаковые культуры и домашние животные, полученные 
древними жителями Передней Азии, и поныне остаются 
основными источниками пищи для человечества.

Последствия неолитической революции. Вслед за появле
нием сельского хозяйства было сделано еще множество от
крытий. Люди научились производить шерстяные и льняные 
ткани. Важнейшим изобретением стала керамика (первые 
изделия из обожженной глины датируются VIII тысячелети
ем до н.э.). Появился гончарный круг. Из глины же изготав
ливали и кирпичи, используемые в строительстве.

Для полива полей стали строить каналы и бассейны, по
степенно ирригационные (оросительные) сооружения стано
вились все сложнее. Поля стали обрабатывать не только мо
тыгой, но и сохой и плугом. Со временем для пахоты начали 
использовать быков.

На поселении земледельцев и скотоводов рубежа VIII — 
VII тысячелетий до н.э. Чайёню-Тепеси в Малой Азии най
дены древнейшие изделия из самородной меди. С V — IV ты
сячелетий до н.э. на Ближнем Востоке наступает период энео
лита — медно-каменного века (переходного от каменного

Рис. 2. Керамические сосуды в виде 
барана и человека эпохи неолита
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к бронзовому веку). На территории Европы начало энеолита 
датируется III тысячелетием до н.э. Бронзовый век начался 
на Ближнем Востоке в конце IV — III тысячелетий до н.э., а 
в Европе во II тысячелетии до н.э. Изделия из железа (желез
ный век) начали изготавливать с конца II тысячелетия до н. э. 
в Передней Азии и в I тысячелетии до н.э. в Европе. После 
освоения массового производства изделий из железной руды 
каменные орудия окончательно исчезли.

Неолитическая революция на территории современной Рос
сии. В степях Южного Приуралья и Поволжья археологи на
шли кости домашних животных (коров, коз, овец), которых 
начали разводить 8 — 7 тыс. лет назад. Это древнейшие следы 
производящего хозяйства на территории России. Домашних 
животных привели сюда переселенцы из южных земель.

Люди, некогда обитавшие на Южном Урале, также внесли 
свой вклад в неолитическую революцию. Именно здесь най
дены самые древние в мире кости одомашненных лошадей.

Появление одомашненных лошадей резко ускорило ход 
истории. Лошади облегчали связь между разными народами, 
что способствовало их взаимному развитию. Неслучайно в 
регионах, где не было возможности приручить лошадь, раз
витие шло медленно (Америка, Австралия).

Общественное разделение труда. Зарождение ремесла и 
торговли. Хозяйство в первых общинах земледельцев и ско
товодов носило комплексный характер. Выращивание злако
вых культур, фруктов и разведение скота дополняли друг 
друга. Однако различия в природных условиях очень скоро 
привели к появлению специализации.

На плодородных землях основным занятием становится 
земледелие и связанное с ним животноводство. Земледельцы 
вели оседлый образ жизни. Племена, оказавшиеся в степных 
районах, полностью переключились на скотоводство, которое 
после одомашнивания лошади и освоения колеса приобрело 
кочевой характер.

I Произошло так называемое первое крупное обще
ственное разделение труда — выделение земледелия 
и скотоводства в отдельные хозяйственные комплексы.

В поселениях земледельцев стали появляться люди, кото
рые специализировались на производстве различных изделий 
из камня, металлов или глины, на изготовлении тканей и т.д. 
(ремесленники). Со временем многие стали жить исключи
тельно за счет ремесла.
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Произошло второе крупное общественное разде
ление труда — отделение ремесла от земледелия и 
скотоводства.

Общественное разделение труда способствовало развитию 
обмена. Ремесленники снабжали своими изделиями земле
дельцев и скотоводов, получая от них продукты питания. 
Земледельцы и скотоводы также обменивались произведен
ными продуктами. Так зародилась торговля.

Начало формирования народов. С освоением производя
щего хозяйства усилились различия в темпах развития раз
ных регионов мира. Там, где существовали благоприятные 
условия для ведения сельского хозяйства, становления реме
сел, развитие шло быстрее.

Природно-климатические условия оказывали влияние на 
формирование народов, говоривших на разных языках.

Ученые предполагают, что некогда предки носителей род
ственных языков представляли единые общности и жили в 
одном месте. Затем отдельные группы отделялись, смешива
лись с другими племенами, и в языках появлялись и усили
вались различия.

В научном мире до их пор не утихает спор, какие народы 
жили на территории Передней Азии в период складывания 
производящего хозяйства. Несомненно, и там, и в Северной 
Африке в древности обитали племена, давшие начало семито- 
хамитским языкам. На этих языках говорили многие древ
ние народы: египтяне, вавилоняне, ассирийцы.

Существует точка зрения, что в некоторых районах Перед
ней Азии жили племена, положившие начало народам, гово
рящим на индоевропейских языках. В наше время индоевро
пейскими языками пользуется значительная часть населения 
Земли. В частности, русский относится к восточнославянской 
группе индоевропейских языков.

Вопрос о времени и месте появления индоевропейцев так
же является предметом споров уже на протяжении более 
двухсот лет, с тех пор как было установлено родство языков, 
распространенных на огромных пространствах от Индии до 
Западной Европы (отсюда и их название). Большинство уче
ных считают, что индоевропейская общность начала склады
ваться в IV — III тысячелетиях до н.э., но есть мнения и о бо
лее раннем периоде (VI — V тысячелетия до н.э.).

Ранее полагали, что прародина индоевропейских народов — 
Южная Скандинавия и Северная Германия. В настоящее вре
мя эта точка зрения не имеет сторонников среди ученых.
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Наиболее распространенной считается теория балкано-дунай- 
ской прародины индоевропейцев. Популярна также версия 
о южнорусской прародине (Восточная Украина, Северный 
Кавказ, Поволжье, Южное Предуралье). Наконец, высказы
вается мнение о восточно-анатолийской прародине (север Пе
редней Азии).

Основным занятием племен индоевропейцев долгое время 
являлось скотоводство. Однако овладение секретом изготов
ления бронзового оружия сделало индоевропейцев очень во
инственными. Отдельные группы двинулись в разные сторо
ны, стремясь захватить лучшие земли. Смешиваясь с други
ми племенами и передав им свои языки, индоевропейцы за
селили почти всю Европу, Среднюю Азию, Иран, Индию и 
другие земли.

Эволюция общественных отношений. Соседская община. 
Период мезолита и неолита стал временем перемен в общи
нах.

У земледельцев по мере совершенствования орудий труда 
и использования рабочего скота отдельная семья становилась 
все более самостоятельной производственной ячейкой. Необ
ходимость в совместном труде отпадала. Усилило этот про
цесс внедрение бронзовых и особенно железных орудий тру
да. Родовая община уступила место соседской общине.

Жилище, орудия труда, рабочий скот в соседской общине 
стали собственностью отдельных семей. Однако пахотная 
и иная земля продолжала оставаться в общинной собствен
ности. На пашне, как правило, трудились члены одной семьи, 
но расчистку полей, работы по их ирригации производили 
совместно все члены соседской общины.

У скотоводов родовые отношения сохранялись дольше, чем 
у земледельцев i Стада еще длительное время оставались об
щей собственностью рода.

Со временем уходило в прошлое равенство внутри общи
ны. Некоторые семьи становились более состоятельными, чем 
другие, накапливали богатства.

У истоков государственности. Высшим органом управле
ния в общинах и племенах оставалось собрание, в котором 
принимали участие все взрослые члены. Избиравшийся со
бранием на период военных действий вождь зависел от под
держки соплеменников. Старейшины составляли совет об
щины, племени. Все отношения внутри общества регулиро
вались обычаями, традициями (обычное право). Организа
цию власти в первобытных общинах и племенах можно на
звать самоуправлением.
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По мере развития материального неравенства нарастало 
и неравенство в сфере управления. Более состоятельные чле
ны общины начинали оказывать все большее влияние на 
управление. В народном собрании слово таких людей стано
вится решающим. Власть вождя теперь сохранялась и в мир
ные периоды и постепенно начала переходить по наследству. 
В условиях нарастания неравенства многие обычаи и тради
ции переставали эффективно регулировать жизнь. Вождям 
приходилось разрешать споры между соплеменниками, на
казывать их за проступки, которых раньше не могло быть. 
Например, после появления у отдельных семей собственно
сти, возникло воровство, которого до того не знали, посколь
ку все было общим.

Развитию неравенства способствовало увеличение числа 
столкновений между племенами. В период палеолита меж
племенные войны были довольно редки, но с начала неоли
тической революции они велись почти постоянно. У отдель
ных общин и племен в условиях производящего хозяйства 
могли накапливаться значительные запасы продовольствия, 
которые стремились присвоить другие племена.

Для успешной обороны и нападений племена объединялись 
в союзы племен во главе с вождем-военачальником. Вокруг 
вождей сплачивались лучшие воины.

Во многих древних обществах вожди также приобретали 
и жреческие функции: только они могли общаться с богами, 
просить у них помощи для соплеменников. Вождь-жрец ру
ководил обрядами.

Со временем члены общины (племени) начали снабжать 
вождя и его приближенных всем необходимым. Первоначаль
но это были добровольные дары, знаки уважения. Затем по
жертвования перешли в разряд обязательных податей, по
хожих на налоги. Материальной основой такого явления 
можно считать успехи в хозяйственном развитии. Подсчита
но, например, что первобытный земледелец Передней Азии 
за два месяца работы обеспечивал себя продуктами на целый 
год, произведенное в остальное время он отдавал вождям, 
жрецам.

После успешного набега на соседей вождь и особо отличив
шиеся воины получали лучшую часть добычи. Среди добычи 
были и пленные. Раньше их либо отпускали, либо приноси
ли в жертву богам, либо съедали. Теперь пленных стали за
ставлять работать на победителей (опять же потому, что че
ловек уже мог произвести больше, чем было необходимо ему 
самому). Так появились рабы.
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Рост богатств вождей и знати в результате войн еще 
больше повышал их власть над соплеменниками.

Объединенные в союзы племена обычно не были равны 
между собой. В союзе доминировало одно племя, иногда си
лой заставляя других вступать в него. Нередким становилось 
завоевание одним племенем других. В этом случае завоевате
лям приходилось разрабатывать новые механизмы управле
ния. Вожди племен-завоевателей становились правителями, 
а их соплеменники — помощниками по управлению покорен
ными.

Создаваемая структура во многом напоминала государ
ство, одним из главных признаков которого является 
наличие органов для управления обществом, отделен
ных от самого общества.

Вместе с тем традиции самоуправления сохранялись еще 
очень долго. Даже самый могущественный вождь созывал на
родное собрание, где обсуждались и утверждались важные 
решения. Собрание избирало нового вождя после смерти ста
рого, даже если тот был его сыном.

I Первые государства возникли там, где вожди и их по
мощники становились также руководителями хозяй
ственной жизни.

Так было в тех местах, где для земледелия необходимо 
было строить и поддерживать в исправном состоянии слож
ные оросительные сооружения.

Зарождение городов. Некоторые поселки земледельцев 
превращались в крупные поселения. Вокруг них возводили 
стены из камня. Такие поселения напоминали города. Горо
да становились местом пребывания вождей племен, откуда 
они управляли подвластной им округой. В центре такого го
рода обычно возвышался один или несколько храмов, кото
рые считались жилищами богов. В особом почете были боги 
солнца, ветра и дождя, управлявшие, как считалось, явле
ниями природы, от которых во многом зависела жизнь зем
ледельцев и скотоводов.

Одно из древнейших поселений (VIII тысячелетие до н.э.) 
обнаружено в городе Иерихон в Палестине. Вокруг древнего 
Иерихона, в котором жило около 3 тыс. человек, построили 
стены из камня толщиной до 3 м. Еще более крупное поселе-
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ние городского типа Чатал-Гуюк (Чатал-Хююк) существовало 
в VII — VI тысячелетиях до н.э. в Малой Азии. Дома из вы
сушенных на солнце глиняных кирпичей здесь строили 
вплотную друг к другу, улиц не было, а двери находились на 
крыше.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое производящее хозяйство? Чем оно отличается и в чем 
его преимущества перед присваивающим хозяйством? Составь
те срвнительную таблицу.

2. Что такое неолитическая революция? Где и почему она нача
лась?

3. Что нового появилось в жизни людей в период неолитической 
революции?

4. Как происходило распространение неолитической революции 
на Земле? Каков был вклад в неолитическую революцию древ
них жителей территории современной России?

5. Что такое первое и второе общественные разделения труда? 
В чем состояли их последствия?

6. Назовите основные точки зрения по проблеме происхождения 
индоевропейских народов.

7. Сравните соседскую общину с родовой. Какие перемены в жиз
ни людей связаны с переходом от родовой общины к сосед
ской?

8. В чем заключаются причины перехода племен от системы са
моуправления к системе единоличной власти?

9. Как происходило зарождение государственности? Какую роль 
в этом процессе сыграли войны?
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Древнего мира

§ 3. Древнейшие государства

Цивилизации Древнего мира. Период первобытности в 
наиболее развитых в тот период регионах земли закончился 
на рубеже IV — III тысячелетий до н.э. На смену ему прихо
дит период, который называют цивилизация (от лат. civilis — 
государственный, гражданский).

Слово «цивилизация» связано и со словом «город».

■ Строительство городов является одним из первых при
знаков рождения цивилизации.

Окончательно цивилизация сложилась после появления 
государств. Постепенно формировалась характерная для ци
вилизации культура. Огромную роль в жизни древнего обще
ства стала играть письменность, возникновение которой так
же считается важнейшим признаком перехода к цивилиза
ции.

У разных народов цивилизация имела свои различия. На 
развитие цивилизации влияли природно-климатические усло
вия, обстоятельства исторического становления народов и т.д. 
Иногда термином «цивилизация» обозначают историю от
дельного народа или государства (древнеегипетская цивили
зация, шумерская цивилизация, китайская цивилизация, 
древнегреческая цивилизация, римская цивилизация и т.д.). 
Однако у всех цивилизаций Древнего мира было немало об
щего, что позволяет объединить их в две группы — древне
восточную и античную цивилизации.

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали 
государства в долинах великих рек — Нила, Евфрата и Ти-

32



гра, Инда, Хуанхэ. Затем государства стали возникать и вне 
речных долин.

Для всех древневосточных государств была характерна 
огромная власть правителей-монархов, укреплению ко
торой способствовали государственные чиновники, ко
торые также играли ключевую общественную роль.

Преобладающим населением являлось крестьянство, объ
единенное, как правило, в общины. Несвободную часть насе
ления представляли рабы. Древневосточное общество можно 
сравнить с пирамидой: на вершине — правитель, в средней 
части — чиновничество, в основании — крестьяне и рабы.

Античная цивилизация сложилась позднее. В основном 
она охватывала район Средиземноморья. Правда, первые го
сударства здесь также принято относить к древневосточной 
цивилизации. Однако затем, по не совсем объяснимым пока 
причинам, развитие пошло по иному пути.

IB устройстве античных государств стали преобладать 
черты самоуправления.

Правителей избирали на народных собраниях, роль госу
дарственных органов исполняли прежние общинные струк
туры, например совет старейшин (ареопаг, сенат). Позже 
самоуправление было заменено монархической властью. В ан
тичных государствах значительная часть населения прожи
вала в городах. Наряду с сельским хозяйством огромное зна
чение приобрели ремесло и торговля. Значительную роль 
играл труд рабов.

Древний Египет. Жители Египта создали одну из первых 
цивилизаций в долине Нила — плодородной полосе от 1 до 
20 км по обоим берегам реки, расширяющейся в дельте.

Раз в год Нил выходил из берегов, и потоки воды, круша 
все на своем пути, заполняли долину. Разливы были бедстви
ем для ее обитателей, но они приносили массы плодородного 
ила. Благодаря илу земля давала невиданные урожаи, но, 
чтобы сохранить посевы, в долине необходимо было строить 
и содержать сложные ирригационные сооружения.

Первые государства в Египте называют номы. В IV тыся
челетии до н.э. в Египте сложилось около сорока номов. По
требности развития земледелия вели к объединению всей до
лины Нила. После длительных войн осталось два государ
ства — Верхний и Нижний Египет. Верхний Египет (Южное

/
33 :



Рис. 3. Фараон на колеснице. Рисунок

Царство) находился в верхнем течении Нила, Нижний Еги
пет (Северное Царство) — в дельте Нила. Правителей Египта 
называют фараоны. Примерно в 3000 г. до н.э. правитель 
Верхнего Египта Менее (Мена) объединил страну.

Историю Древнего Египта делят на Раннее (3000 — 2800 гг. 
до н.э.), Древнее (2800 — 2250 гг. до н.э.), Среднее (2050 — 
1750 гг. до н.э.), Новое (1580 —1085 гг. до н.э.) и Позднее 
(1085 — 525 гг. до н.э.) царства, которыми правили фараоны 
примерно тридцати династий.

Главным занятием египтян было земледелие. Мягкую по
чву взрыхляли мотыгой или легким плугом. Для сбора уро
жая египтяне долгое время пользовались деревянным серпом 
с микролитами. Позже появились сельскохозяйственные ору
дия из меди и бронзы. В египетских документах говорится 
также о ремесленниках многих десятков профессий.

Еще в глубокой древности общины в Египте исчезли, и все 
население было объединено под властью фараона. Ежегодно 
чиновники проводили смотр детей, достигших трудоспособ
ного возраста. Самых сильных они отбирали в войско, самых 
сообразительных назначали младшими жрецами. Остальных 
распределяли по различным работам: кто-то становился зем
ледельцем, кто-то строителем, кто-то ремесленником.
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Первоначально египетские земледельцы трудились в хо
зяйствах фараона, знати и храмов. Позже им стали выделять 
в собственность участок пашни. Подобным образом был ор
ганизован и труд ремесленников. Наиболее тяжелые виды 
работ выполняли рабы, как правило, чужеземцы.

Государственная власть в Египте имела характер деспо
тии.

I Деспотия — это форма государственного устройства, 
при которой правитель неограниченно распоряжается 
властью.

По повелению фараона велись строительство оросительных 
сооружений, работы по возведению городов, крепостей и хра
мов; фараон устанавливал законы, был верховным жрецом, 
он командовал войском и во главе его сражался с врагами. 
Фараона почитали живым богом.

Период Древнего царства был временем наибольшего мо
гущества фараонов. Однако со временем центральная власть 
ослабла, и государство распалось на номы. В эпоху Среднего 
царства Египет был объединен под властью правителя одного 
из южных номов со столицей в Фивах. Около 1680 г. до н.э. 
на Египет из Азии обрушились полчища кочевников-гиксосов. 
Среднее царство также распалось на отдельные номы, пла
тившие дань завоевателям. Не покорились лишь Фивы.

В борьбе с гиксосами фиванские фараоны опирались на 
простых воинов, которым за службу предоставляли неболь
шие участки земли. Фараону Яхмосу I, ставшему основате
лем 18-й династии, в 1580 г. до н.э. удалось изгнать гиксосов 
из Египта.

Фараоны периода Нового царства вели постоянные войны. 
В Египет поступала огромная дань, возросло количество ра
бов. Наибольшего могущества держава достигла при фараоне 
Аменхотепе III (1455 —1419 гг. до н.э.). Однако вскоре в 
Передней Азии появились мощные державы, начавшие с 
Египтом борьбу. С переменным успехом эта борьба продол
жалась около двух столетий. В конце концов силы Египта 
были истощены. В самой стране шла борьба между фараона
ми, вельможами и жрецами. В 525 г. до н.э. Египет был за
воеван Персией.

Города-государства Шумера. Одновременно или даже рань
ше, чем в Египте, сложилась цивилизация в Южной Месо
потамии (Двуречье, или Междуречье — между реками Ев
фрат и Тигр). Эта земля, как и долина Нила, обладала необы-
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чайным плодородием, и зарождение цивилизации также было 
связано с необходимостью возведения и использования оро
сительных систем.

В Месопотамии обитали разные народы. На севере жили 
семиты. На юге первыми появились племена, языковую 
принадлежность которых ученые не могут установить. 
В V — IV тысячелетиях до н.э. в Южную Месопотамию при
шли шумеры — также народ неизвестного происхождения. 
Они построили города, создали древнейшую письменность — 
клинопись. Шумеры считаются и изобретателями колеса.

В IV тысячелетии до н.э. шумерские города стали цен
трами небольших государств, подобных египетским номам. 
Их называют города-государства: Урук, Киш, Лагаш, 
Умма, Ур.

Некоторым городам временами удавалось подчинить со
седние города-государства, но единство Шумера, в отличие 
от Египта, было непрочным. Первую серьезную попытку со
здания единого государства предпринял в XXIV в. до н.э. 
Саргон Древний. Он происходил из низов общества, был 
семитом, которых все больше селилось в Шумере. Саргон 
завоевал обширные земли, ввел в своем царстве единые меры 
длины, площади и веса. При нем активно строили каналы и 
плотины.

В конце XXII в. до н.э. возникло Царство Шумера и Ак
када. Оно известно централизованной организацией власти 
и хозяйственной жизни. Все трудились на государственной 
земле под строгим контролем чиновников. Около 2000 г.

Рис. 4. Шумерские боевые колесницы, 
запряженные ослами, и пешие воины. 
Фрагмент изображения на «Штандар
те из Ура»



до н.э. царство Шумера и Аккада было захвачено кочевыми 
семитскими племенами. Со временем шумеры слились с се
митами и другими народами Месопотамии. Жители разгова
ривали на семитских языках, а шумерский язык оставался 
языком письменности, науки и культуры.

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. В начале II ты
сячелетия до н.э. усилился город Вавилон на Евфрате. При 
царе Хаммурапи (1792 —1750 гг. до н.э.) вавилоняне за
воевали почти всю Месопотамию. О жизни Вавилонского цар
ства мы имеем подробные сведения благодаря знаменитым 
законам Хаммурапи. Этот хорошо продуманный свод служил 
образцом для последующего законодательства многих госу
дарств. Согласно законам Хаммурапи вся земля в стране при
надлежала царю. Крестьянские общины и знать считались 
пользователями земли. Существенную роль в хозяйственной 
жизни играли рабы из числа пленных. Был и другой источ
ник рабства: в рабство за долги продавали своих детей, а под
час и самих себя, однако закон ограничивал долговое раб
ство.

Восточное Средиземноморье в древности. В районах, при
легающих к восточному побережью Средиземного моря, древ
невосточная цивилизация имела своеобразную форму. Здесь 
пролегали торговые пути из Египта в Месопотамию, из Азии 
и Африки в Европу.

Узкая полоса побережья Средиземного моря на террито
рии современного Ливана и части Сирии называлась Фини
кия. Здесь находился один из древнейших очагов земледелия. 
Благодаря наличию многих полезных ископаемых процвета
ло и ремесло. Но главным занятием жителей Финикии стала 
международная торговля. Финикийцы продавали свои това
ры — древесину, смолу, пурпурные ткани, стекло, металлы. 
Еще большее значение для них имела посредническая тор
говля.

В Финикии возникло несколько городов-государств, среди 
которых выделялся город Тир. В X в. до н.э. царь распро
странил свое влияние на другие города, хотя единого госу
дарства у финикийцев так и не возникло. На протяжении 
значительной части своей истории Финикия находились в за
висимости от Египта, а позже от государств Передней Азии, 
но при этом сохраняла внутреннее самоуправление.

Финикийцы прославились как отважные мореходы. Еще 
во II тысячелетии до н.э. они достигли Пиренейского полу
острова, где построили город Гадес, ставший впоследствии 
Центром добычи и торговли серебром и оловом. В начале
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I тысячелетия до н.э. поселения финикийцев (колонии) рас
пространились по всему побережью Средиземного моря. Со 
временем колонии становились самостоятельными государ
ствами, хотя и сохраняли связь с Тиром и другими городами 
Финикии. Крупнейшим из государств — бывших колоний — 
стал Карфаген.

Финикийцы являются создателями первого в мире алфа
вита, буквы которого обозначали только согласные звуки. 
Финикийский алфавит заимствовали и усовершенствовали 
древние греки. Через них алфавит пришел к римлянам и лег 
в основу большинства современных систем письма (латини
ца). Славянская, а позже и русская азбуки созданы на осно
ве греческого алфавита.

Финикийцы имели всесторонние связи с другим народом 
Восточного Средиземноморья — древними евреями. В сере
дине II тысячелетия до н.э. часть племен Месопотамии дви
нулась на запад. Переселенцы образовали новый народ, на
звавший себя «ибрим» (евреи), что означало «перешедшие 
через реку». Земледельцы Восточного Средиземноморья бо
ролись с пришельцами, но частично и смешивались с ними. 
Позднее евреи столкнулись здесь с филистимлянами — при
шельцами из Европы. От названия «филистимляне» произо
шло слово «Палестина».

Примерно с XIII в. до н.э. еврейские (израильские) племе
на превратились в Палестине в господствующую силу. Поми
мо скотоводства они стали заниматься и земледелием. В конце 
XI в. складывается Израильско-Иудейское царство. Период 
расцвета оно переживало в X в. до н.э. при царях Давиде и 
его сыне Соломоне. Затем единое государство распалось на 
Израильское и Иудейское царства. В 722 г. до н.э. погибло Из
раильское царство. В 587 г. до н.э. столица Иудеи Иерусалим 
была захвачена царем Вавилона Навуходоносором, а мно
гие евреи уведены в вавилонский плен. Позже Иудейское цар
ство возродилось в качестве зависимого государства.

Древнейшие цивилизации долины реки Инд. Первые по
селения земледельцев и скотоводов в Индии возникли в IV 
тысячелетии до н.э. в долине реки Инд. Помимо пшеницы в 
долине Инда выращивали ячмень, горох, дыни, а затем и 
хлопок. Ко второй половине III тысячелетия до н.э. здесь 
складывается Хараппская цивилизация.

Древнейшие индийские города поражают своими размера
ми. В некоторых из них проживало по 100 тыс. человек.

Упадок древнейшей цивилизации Индии начался пример
но через 600 лет после ее возникновения. В начале II тыся-
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челетия до н.э. гибнут первые города. Последние из них ис
чезли после 1500 г. до н.э. Причина гибели Хараппской ци
вилизации точно неизвестна. Предполагают, что ухудшался 
климат, Инд изменил свое течение и перестал орошать поля, 
на города стали наступать джунгли.

Индия под властью ариев. Во II тысячелетии до н.э. в Ин
дии появились арии. Так называли себя племена индоевро
пейцев, пришедшие в Индию из степей Восточной Европы. 
Раньше считалось, что именно арии уничтожили Хараппскую 
цивилизацию, но теперь доказано, что первые города погиб
ли примерно за 500 лет до их прихода. Тем не менее арии 
вели жестокие войны с жителями Индии, истребляли и по
рабощали их. Об этих войнах рассказывается в священных 
книгах ариев — Ведах — сборниках гимнов в честь богов. 
Шло и слияние ариев с местными народами. Завоеватели пе
реняли у них приемы земледелия, а те стали говорить на язы
ке ариев.

На севере Индии, в долине реки Ганг образовались неболь
шие государства во главе с вождями ариев — раджами.

Особенностью общества ариев было его деление на сосло
вия — варны: жрецы (брахманы), воины и правители (кша
трии), земледельцы, скотоводы и некоторые ремесленники 
(вайшии). После прихода ариев в Индию сословные границы 
стали непреодолимыми. Члены третьей варны, прежде сво
бодные общинники, попали в зависимость и стали рассматри
ваться в составе четвертой, низшей, варны шудр — слуг.

Позже жители Индии разделились на еще более мелкие 
группы по роду занятий. Эти группы — касты существова
ли наряду с варнами. Были касты кузнецов, ткачей, рыба
ков, торговцев и т. д. Некоторые люди занимали такое низкое 
положение, что не входили ни в какие касты (неприкасае
мые). Они жили за пределами селений, чтобы не осквернять 
остальных жителей.

Позднее права и обязанности каждой варны были записа
ны в законах Ману (Ману — легендарный прародитель лю
дей). Это сборник, устанавливающий правила поведения, 
взаимоотношения различных варн. На первом месте стояли 
брахманы. Однако на деле кшатрии часто бывали гораздо мо
гущественнее брахманов. Встречались богачи и среди ремес
ленников или земледельцев, и даже в варне шудр. Напротив, 
было немало обедневших брахманов, ведущих нищенскую 
исизнь.

Громадную роль в жизни Индии играла община. Индий
цам приходилось выполнять многие работы совместно: рас-



чищать поля от тропических деревьев, строить оросительные 
сооружения, бороться с хищниками и т.д. Поля, каналы, 
плотины оставались во владении общины.

Зарождение древнекитайской цивилизации. Древнекитай
ская цивилизация возникла в среднем течении реки Хуанхэ. 
Вначале предки китайцев населяли лишь долину этой реки. 
Позже они захватили и долину реки Янцзы, где в древности 
проживали предки современных вьетнамцев.

Почва в долине Хуанхэ и ее притоков была очень мягкая 
и плодородная, но река, часто меняя свое течение, уничтожа
ла поля и смывала целые селения вместе с жителями. Строи
тельство дамб, плотин и каналов здесь было необходимо не 
только для развития земледелия — от этого зависела сама 
возможность жизни в тех местах.

В середине II тысячелетия до н.э. в долине Хуанхэ прожи
вало племя шан, одним из первых освоившее земледелие. 
Шан объединило несколько племен в союз, который превра
тился в государство Шан (Инь) во главе с царем (ваном). Госу
дарство Шан вело постоянные войны. Главной целью войн был 
захват пленных для жертвоприношений. Археологи находят 
захоронения с десятками тысяч обезглавленных людей.

Постепенно у других племен также возникают зачатки го
сударства. Особенно сильное сопротивление государству Шан 
оказывало племя чжоу. Его правитель объединил соседние 
племена и разгромил кровавое государство Шан. В государ
стве Чжоу человеческие жертвоприношения были прекраще
ны, но многие достижения шанцев сохранились. Ваны Чжоу 
стали называть свою страну Поднебесной, или Серединным, 
царством. В начале VIII в. до н.э. Чжоу пришло в упадок. 
Наместники крупных областей объявили себя ванами, лишь 
формально признавая власть правителя Чжоу.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите признаки, по которым ученые говорят о зарождении 
цивилизации. В чем состояли главные отличия древневосточ
ной и античной цивилизаций.

2. Как образовалось государство в Египте? Охарактеризуйте основ
ные этапы истории Древнего Египта.

3. Какие народы населяли Месопотамию в древности? Какие го
сударства Месопотамии вам известны? Почему, на ваш взгляд, 
единые государства в древней Месопотамии оказывались срав
нительно недолговечными?
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4. Что мы можем узнать о жизни вавилонян из законов Хамму
рапи?

5. В чем состояли особенности истории Финикии? Какое из дости
жений финикийцев оказало особенно большое влияние на раз
витие человечества?

6. Как древние евреи появились в Палестине? Кратко расскажите 
об истории этого народа.

7. Как была устроена жизнь индийского общества после прихода 
ариев?

8. Когда и как сложилась цивилизация в Китае? Расскажите о 
первых китайских государствах.

9. Сравните известные вам древневосточные государства. Укажи
те общие черты и особенности каждого из них.

Документ

Из законов царя Хаммурапи

117. Если человек имеет на себе долг и отдаст за серебро или даст в 
долговую кабалу свою жену, своего сына или свою дочь, [то] должны слу
жить в доме их покупателя или заимодавца три года; на четвертый год 
должно отпустить их на свободу.

118. Если он отдаст в долговую кабалу раба или рабыню, [то] ростов
щик может передать [его или ее] дальше, может отдать [его или ее] за се
ребро; [он или она] не может быть требуем [или требуема назад] судебным 
порядком...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Как законы ограничивали долговое рабство? Почему, на ваш 
взгляд, это делалось?

2. На основе документа составьте схему, показывающую состав 
вавилонского общества.

§ 4. Великие державы Древнего Востока

Предпосылки появления первых держав. С середины II 
тысячелетия до н. э. в результате завоевания одним народом 
многих других складываются большие и сильные государ
ства. Правители таких государств мечтали даже о покорении
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всего мира. Внутренняя жизнь великих держав во многом 
была подчинена задаче ведения захватнических войн.

В ходе войн в руках победителей оказывались громадные 
богатства, тысячи пленных. Покоренные земли обкладывали 
данью. Основная добыча доставалась царям и их приближен
ным, знати. Однако и простым воинам перепадало немало. 
В великих державах процветала культура, появились выда
ющиеся произведения искусства. Для удержания власти над 
огромными землями правителям приходилось совершенство
вать старые и искать новые формы управления, создавать но
вые законы, строить дороги, крепости, города. Разные наро
ды лучше узнавали друг друга, перенимали достижения. 
В рамках единого государства успешно развивалась эконо
мика.

Последствия появления великих держав противоречи
вы. С одной стороны, войны, насилия и разрушения, с 
другой — развитие хозяйства, государственности, куль
туры.

Рождение великих держав на Ближнем Востоке стало воз
можным благодаря двум новшествам, появившимся здесь во 
второй половине II тысячелетия до н.э. Во-первых, пришед
шие с севера племена индоевропейцев привели с собой одо
машненную лошадь, и теперь большие армии могли быстро 
передвигаться на дальние расстояния; запряженные лошадь
ми колесницы стали эффективным боевым средством. Во- 
вторых, люди усовершенствовали свое умение изготовлять 
разные изделия, в том числе оружие из железа.

Хеттское царство. Создателями первой великой державы 
были хетты. Этот индоевропейский народ пришел с севера 
в восточные районы Малой Азии (возможно, предки хеттов 
некогда населяли этот регион). Они создали несколько госу
дарств, которые в XVIII в. до н.э. объединились в единое цар
ство со столицей в городе Хаттуса.

Основой хозяйства хеттов являлось земледелие и скотовод
ство. В горах они добывали и обрабатывали металлы. Счита
ется, что именно в Хеттском царстве люди первыми в мире 
научились выплавлять железо.

В XVII в. до н.э. хетты захватили Северную Сирию. Око
ло 1595 г. до н.э. ими был взят Вавилон.

Власть хеттов над покоренными народами была сравни
тельно мягкой. Хеттский царь обычно ставил во главе захва
ченных городов и областей своих родственников. Новые пра-
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вители сохраняли сложившиеся порядки и лишь выплачива
ли царю дань.

Мощное сопротивление хеттам оказал Египет. Успех кло
нился то в одну, то в другую сторону. Наконец, между хет
тами и египтянами был заключен мир. Из Египта хетты ста
ли получать хлеб, а египтяне вывозили из Малой Азии же
лезо, серебро, лес. Одной из причин сближения хеттов и егип
тян стало также усиление Ассирии — еще одной державы, 
центр которой находился на севере Месопотамии. Ассирий
цы вышли к границам Хеттского царства, но его правителям 
удалось остановить натиск врага.

Как погибла Хеттская держава, точно неизвестно, посколь
ку документов об этом не сохранилось. Предполагают, что 
гибель эта связана с нашествием «народов моря». «Народы 
моря» — это жители юга Балканского полуострова, запада 
Малой Азии и прилегающих островов, которые в XIII — 
XII вв. до н.э. на морских кораблях совершали набеги на 
страны Ближнего Востока. Очевидно, они дошли до Хаттусы 
и стерли город с лица земли. Следом быстро распалась и сама 
Хеттская держава.

Ассирия и Урарту. Ассирия первоначально занимала не
большую территорию с центром в городе Ашшур на реке 
Тигр. Ассирийцы занимались земледелием, скотоводством, 
торговлей. В конце XV — начале XIV в. до н.э. Ассирия су
мела подчинить себе Вавилон.

В районе озера Ван в Закавказье в это же время прожива
ли племена, которых ассирийцы называли урартами. В X в. 
до н.э. союз урартских племен превратился в царство Урар
ту. Расцвет Урарту наступил в VIII в. до н.э.

Начиная с VIII в. ассирийские цари не раз терпели пора
жения от урартов. В 745 г. до н.э. к власти в Ассирии при
шел царь Тиглатпаласар III, принявший решительные 
меры к укреплению государства и войска. Он обеспечивал 
воинов железным оружием и доспехами; армия содержалась 
за счет государства. С этим войском Тиглатпаласар и его на
следники захватили обширные земли Передней Азии. В 714 г. 
до н.э. ассирийский царь Саргон II разгромил Урарту, хотя 
и не подчинил полностью.

Для укрепления своей власти над огромными землями за
воеватели переселяли целые народы, стремились перемешать 
их, заставить забыть свои корни и сломить надежду на сво
боду. Ассирийцы прославились невероятной жестокостью. 
Они истребляли поголовно жителей городов, отрубали у ты
сяч пленных руки, ноги, языки и уши, выкалывали глаза.
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Однако ни переселения, ни истязания не могли предотвра
тить восстания покоренных народов.

Награбленные богатства, дань, собиравшаяся на завоеван
ных землях, позволили ассирийским царям развернуть гран
диозное строительство, содержать при своих дворах множе
ство писцов, художников, ученых. Ассирийские писцы пере
писывали, в числе прочих, шумерские и вавилонские тексты, 
именно благодаря им эти тексты и дошли до наших дней.

К концу VII в. до н.э. военные достижения Ассирии были 
заимствованы ее противниками. Крушение Ассирийской дер
жавы было стремительным. В 626 г. до н.э. ассирийский на
местник Вавилона провозгласил себя царем. Он заключил 
союз с Мидией, государством на севере Ирана, и начет успеш
ную войну с Ассирией. Последние ассирийские отряды были 
истреблены союзниками в 609 г. до н.э.

Мидийско-Персидское царство. После исчезновения Асси
рии сложились две новые державы — Мидийское и Новова
вилонское царства. Вавилоняне завоевали Ассирию, Сирию, 
Палестину. При царе Навуходоносоре II Вавилон был укра
шен великолепными дворцами, стенами, воротами. Тогда же 
появились знаменитые висячие сады, которые греки ошибоч
но приписывали царице Семирамиде.

К востоку от Вавилонии находился Иран — в переводе 
«страна ариев». Арии в Иране, смешавшись с местными жи
телями, образовали несколько народов. Крупнейшими из них 
были мидийцы и персы. Персия входила в состав Мидийско- 
го царства, но имела своего царя.

Персидский царь Кир II в 550 — 549 гг. до н.э. освободил
ся от власти мидийцев, а затем присоединил к своим владе
ниям Лидию, государство на западе Малой Азии, известное 
золотыми рудниками. Возникла Мидийско-Персидская дер
жава, которая вела постоянные завоевательные войны. На 
востоке персы дошли до Средней Азии и Индии. Власти пер
сидского царя подчинились греческие города Малой Азии. 
В 539 г. до н.э. Кир взял Вавилонию.

В 530 г. до н.э. Кир погиб во время похода против коче
вых индоевропейских племен Средней Азии. Его сын и при
емник Камбиз в 525 г. до н.э. завоевал Египет, но вскоре 
в Персидской державе вспыхнула борьба за власть, и Камбиз 
погиб. Трон захватил дальний родственник Кира II Дарий I 
(522 — 486 гг. до н.э.). Он восстановил единство державы, по
корил среднеазиатские племена, часть Индии. Неудачей за
кончился лишь поход Дария против племен скифов, обитав
ших в Северном Причерноморье, и поход на Афины.
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По своим размерам держава Дария I намного превышала 
все существовавшие ранее государства. Она была разделена 
на области — сатрапии во главе с сатрапами, которые су
дили население, собирали налоги, следили за хозяйством. 
В царстве прокладывались дороги, была учреждена государ
ственная почта, обновлена денежная система, что способство
вало расцвету торговли.

Индийские державы. В середине I тысячелетия до н. э. в Ин
дии после долгой борьбы правитель государства Магадха за
хватил некоторые соседние царства. В IV в. до н.э. к власти 
пришел кшатрий Чандрагупта, основавший династию Ма- 
урьев.

Наивысшего расцвета Магадха достигла при внуке осно
вателя династии царе Лшоке (268 — 231 гг. до н.э.). Ему уда
лось завоевать всю Индию за исключением крайнего юга. 
Ашока известен как мудрый и справедливый правитель. При 
нем были снижены подати, отменены слишком суровые за
коны, приняты меры против злоупотреблений чиновников, 
открывались больницы и приюты для бедных. После смерти 
Ашоки началось ослабление, а затем распад державы.

В I в. н.э. на стыке современной северной Индии, Паки
стана, Афганистана и Средней Азии возникло крупнейшее 
Кушанское царство. Его правители также вели захватниче
скую политику.

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. В конце V в. 
до н.э. ваны семи царств, существовавших в Китае, объяви
ли себя «сыновьями неба» и правителями всей Поднебесной. 
Начался период «сражающихся царств». Самым сильным 
оказалось государство Цинь на западе Китая. В 230 — 221 гг. 
до н.э. его правитель завершил объединение страны и при
нял имя Цинь Шихуанди — первый император Цинь.

Государство Цинь занимало долины Хуанхэ и Янцзы и 
вело завоевание южных земель Китая. В правление Цинь 
Шихуанди были увеличены подати. За малейшее преступле
ние в рабство обращали не только самого преступника, но и 
всю его семью. Рабы трудились в хозяйствах правителя, на 
государственных работах.

К северу от Китая обитали племена кочевников сюнну, 
совершавшие опустошительные набеги на прилегающие тер
ритории. Для защиты от этих нашествий Цинь Шихуанди в 
221 г. до н.э. приказал начать строительство каменной стены. 
Великая Китайская стена стала одним из самых гранди
озных сооружений в мире. Она протянулась на 4 тыс. км, но 
полной защиты от кочевников стена не обеспечила.
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Рис. 5. Великая Китайская стена

После смерти Цинь Шихуанди в 210 г. до н.э. по всей им
перии Цинь вспыхнули восстания. В 207 г. до н.э. войско по
встанцев под командованием старосты крестьянской общины 
Лю Бана захватило столицу империи — Сяньян. Правители 
Цинь были уничтожены. Возникла новая империя во главе 
с потомками Лю Бана — государство Хань.

В империи Хань некоторые законы были смягчены, пода
ти снижены, но в целом политика была направлена на объ
единение Китая. Одной из главных задач оставалась также 
борьба с сюнну.

Первый период существования империи Хань отмечен рас
цветом хозяйства и культуры. Недаром китайцы и поныне 
называют себя ханьцами. Осваивались новые земли, строи
лись дамбы и каналы, росли города. Во II в. до н.э. возник 
Великий шелковый путь, связавший Китай с далекими 
странами на западе.

В Китае существовал хотя и сложный, но совершенный 
порядок управления. Основы его заложил еще до объедине
ния страны мыслитель Шан Ян (390 — 338 гг. до н.э.). Были 
ограничены права знати, введено 12 рангов знатности, кото
рые мог пройти любой человек, даже из низов общества, об
ладавший талантами. Чиновники полностью подчинялись 
правителю. Для усиления власти вана Шан Ян боролся с по
читанием родителей. Он говорил: чиновник, почитающий ро
дителей, изменяет своему государю.
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В государстве Хань во многом сохранился порядок управ
ления, созданный мыслителем, но наказания за почтитель
ность к родителям были отменены. Правители стремились, 
чтобы чиновники относились к ним как к своим отцам, а жи
тели страны так же относились к чиновникам.

Со временем в империи Хань росли налоги и ужесточа
лись законы. Знать выходила из повиновения, вспыхивали 
восстания бедноты (восстания «краснобровых», «желтых по
вязок» и др.). В начале III в. н.э. Ханьское государство по
гибло.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем причины появления великих держав древности? Какую 
роль они сыграли в развитии человечества?

2. Почему именно хетты создали первую военную державу?
3. В чем состояла сила ассирийцев? Как они пытались удержать 

свою власть над покоренными народами?
4. Какие страны и народы вошли в состав Мидийско-Персидского 

царства? Как было организовано управление этим царством?
5. Расскажите о великих державах Древней Индии.
6. Как был объединен Китай? В чем состояли отличия между им

периями Цинь и Хань?
7. Составьте сравнительную таблицу, раскрывающую общие чер

ты и особенности развития трех-четырех держав Древнего Вос
тока.

§ 5. Древняя Греция

На юге Балканского полуострова расположена Греция — 
родина первой цивилизации Европы. К Греции в древности 
относились все прилегающие острова и западное побережье 
полуострова Малая Азия. Греция богата полезными ископа
емыми, что способствовало развитию ремесла и торговли. 
Земля здесь не отличается плодородием, но хорошо растут 
виноград и оливковые деревья. Обилие островов, гаваней и 
бухт способствовало развитию мореплавания. Люди жили в 
небольших областях, окруженных горами, но обычно имею
щих выход к морю.

Легендарным родоначальником греков считается царь Эл
лин. Поэтому сами себя греки именовали эллинами, а свою
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Рис. 6. Сбор оливок. Рисунок на вазе

страну — Элладой. Эллины не были первыми жителями юга 
Балкан. В древности здесь жили племена пелазгов, которые 
раньше всех в Европе освоили земледелие. Греческие племе
на тогда обитали на севере, на Дунае. Примерно с 2000 г. до 
н.э. часть из них стала переселяться на юг. С XII в. до н.э. 
вся Греция была населена лишь греками.

Минойская и микенская цивилизации. Древнейшие следы 
производящего хозяйства в Европе археологи обнаружили на 
острове Крит. На Крите сложилась и самая древняя в Европе 
цивилизация. По имени мифического правителя — царя Ми- 
носа ее называют минойская.

Первоначально на острове существовало четыре небольших 
государства, центром которых были дворцы правителей. В го
роде Кносс раскопан самый большой из дворцов, его называ
ют дворец Миноса, или Дворец правителей. В нем имелось 
около трехсот помещений, стены были украшены фресками. 
Наиболее известно изображение игры с быками: юноша про
делывает на рогах быка и на его спине замысловатые движе
ния. Очевидно, это был обряд, связанный с поклонением бы
ку — главному помощнику древних земледельцев.

В критских дворцах жили цари, их приближенные, слуги. 
Вокруг дворцов располагались поселения земледельцев. Так 
как от вторжений остров защищал сильный флот, критские 
дворцы не были окружены стенами.
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Мифы, подкрепленные археологическими данными, гово
рят, что цари Крита покорили население многих островов 
Эгейского моря и материковой Греции (например, миф о Те- 
сее и Минотавре).

Начиная с 1500 г. до н.э. на юге Греции, освободившейся 
от власти Крита, начинает складываться своя цивилизация. 
По названию города Микены она называется микенская. Со
здатели микенской цивилизации — греки-ахейцы — позаим
ствовали на Крите многие его достижения.

Центрами микенских государств также были дворцы. Но 
они были сильно укреплены. Ахейцы вели между собой ча
стые войны. Однако иногда, ради победы над общим против
ником, они объединяли свои силы. Именно такое объедине
ние вело знаменитую Троянскую войну, завершившуюся за
хватом богатого города Троя (Илион) в Малой Азии пример
но в 1270 г. до н.э. Эти события нашли отражение в поэмах 
Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Дорийское завоевание. Вскоре после окончания Троянской 
войны жившие на севере Балканского полуострова племена 
греков-дорийцев устремились на юг и разрушили ахейские 
государства. Большая часть дорийцев вскоре ушла обратно 
на север. После этого Греция вновь вернулась к временам за
рождения цивилизации. Такой зигзаг в развитии имел серь
езные последствия.

В мелких греческих государствах царская власть со вре
менем исчезла, а там, где сохранялась, была ограничена. 
В политическом отношении Греция стала состоять из срав
нительно небольших городов-государств, которые одновре
менно оставались общинами. Каждый полноправный житель 
такого государства-общины имел право на свой участок зем
ли и обладал гражданскими правами, участвовал в выборах 
правителей. Особый тип города-государства, сложившийся в 
Греции, называют полис.

Древнегреческий полис. Самыми крупными городами-госу- 
дарствами Греции были Афины и Спарта (от 200 до 350 тыс. 
жителей). Имелись и совсем маленькие полисы, в которых 
проживало всего несколько сотен человек. Самыми распро
страненными были полисы с населением в 5 —10 тыс. чело
век, включая женщин, детей, иностранцев и рабов. Полно
правных граждан (мужчин-воинов) в них насчитывалось от 
1 до 2 тыс.

В полисе жили полноправные граждане, переселенцы из 
других мест {метеки), вольноотпущенники и рабы. Неболь
шую часть граждан составляли аристократы (знать) — вла-
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дельцы больших участков земли, крупных мастерских, ко
раблей, множества рабов.

I Основным населением полиса являлся демос (народ) — 
мелкие земледельцы, ремесленники и торговцы.

Народное собрание, в котором участвовали полноправные 
граждане, принимало законы и обладало верховной властью. 
Должностные лица избирались народным собранием на опре
деленный срок.

Великая греческая колонизация. Тирания. К VIII в. до н.э. 
население Греции значительно возросло. Малоплодородная 
земля Эллады больше не могла прокормить всех ее жителей. 
Из-за этого внутри полисов разгорелась борьба за землю. 
С VIII в. часть населения стала переселяться в колонии, ко
торые основывались в основном по берегам Средиземного, 
Эгейского, Ионического и Черного морей.

Греки либо договаривались с местными племенами, кото
рых называли варварами, либо отвоевывали у них земли. 
Варвары, как правило, выгодно торговали с пришельцами. 
Массовые переселения и создание колоний продолжались до 
VI в. до н.э. Это время получило название Великая греческая 
колонизация. Существовало три направления колонизации: 
западное (Сицилия, Южная Италия, Южная Франция), се
верное (север Эгейского, Мраморное и Черное моря) и южное 
(Северная Африка).

Многие колонии быстро росли и богатели. В Элладу из них 
везли металлы, зерно, рабов. В колонии из Греции вывозили 
вино, оливковое масло, ремесленные изделия. Обмен товара
ми способствовал развитию сельского хозяйства и ремесла. 
Знакомство с иными народами обогащало греческую культу
ру. Но главное значение колонизации состояло в частичном 
снятии напряжения внутри полисов. И все же полностью из
бежать внутренней борьбы грекам, естественно, не удалось.

Еще в VII в. до н.э. в большинстве полисов усилилась борь
ба демоса и аристократии. В ряде городов власть оказалась в 
руках вождей демоса, которые становились во главе государ
ства. Их называли тираны (властители). Хотя тираны, как 
правило, захватывали власть насильственным путем, они спо
собствовали развитию ремесел и торговли. Однако правление 
тиранов (тирания) сохранилось в воспоминаниях как мрач
ное время.

Многие тираны прославились своей жестокостью, но их 
заслуга в том, что они подорвали влияние аристократии.
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Афины. Афины были центром Аттики, области на юго- 
востоке Средней Греции, объединенной в единое государство 
легендарным царем Тесеем. При этом следует отметить, что 
царей в Афинах не стало в глубокой древности. В VIII — 
VII вв. до н.э. власть в полисе принадлежала аристократам, 
владевшим обширными землями и обращавшим за долги обед
невших сограждан в рабство.

По мере усиления демоса разгоралась его борьба за землю 
и за отмену долгового рабства. Эта борьба ослабляла Афин
ское государство и его войско.

В 594 г. до н. э. для примирения сторон правителем (ар
хонтом) был избран Солон, которого уважали как аристо
краты, так и демос. Солон запретил долговое рабство и осво
бодил афинян-рабов. Должникам вернули утраченные земель
ные наделы. Всех граждан Афин Солон разделил на четыре 
разряда по размеру имущества. От разряда зависели место 
человека в войске и его политические права.

Следующий этап борьбы между демосом и аристократией 
связан с тиранией Писистрата (правил с перерывами в 
560 — 527 гг. до н.э.), который провел многие преобразова
ния с целью развития хозяйства в интересах демоса.

В 510 г. до н.э. был свергнут тиран Гиппий — сын Писи
страта, который, в отличие от отца, притеснял демос. После 
изгнания Гиппия правителем Афин стал вождь демоса К лис- 
фен. Всю территорию Аттики он разделил на 10 областей, 
каждая из которых состояла из трех районов, расположен
ных в разных частях полуострова. Клисфен создал Совет 
пятисот. В него поровну входили представители всех деся
ти областей независимо от имущественного положения. Со
вет ежегодно пополнялся по жребию гражданами по возра
сту, достигшими тридцати лет. Совет пятисот занимался те
кущими делами и готовил их для обсуждения на народном 
собрании (ареопаге). На собрании выбирали всех должност
ных лиц, в том числе стратегов, которые были командую
щими войском и флотом, а также являлись фактическими 
правителями полиса.

Расцвет демократии в Афинах, а вместе с ней подъем эко
номики и могущества связаны с именем первого стратега 
Перикла (ок. 444 — 429 гг. до н.э.). При нем была введена 
оплата службы должностных лиц, что давало малоимущим 
гражданам возможность заниматься политикой.

Спарта. В XII в. до н.э. область на юго-востоке Пелопон
неса Лаконика (Лакедемон) была завоевана дорийцами, ко
торые построили здесь город Спарту. Покоренные дорийцами
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земледельцы стали называться илоты. Единственное, чем 
владели илоты, — это средства производства для обработки 
земли. Земельный надел спартанца обрабатывали несколько 
семей илотов. В отличие от рабов илотов нельзя было ни про
дать, ни убить.

Спартанцы превратили свое государство в военный лагерь. 
Позже они завоевали соседнюю область Мессению, обратив 
ее жителей в илотов.

Приблизительно в IX — VIII вв. до н.э. в Спарте были вве
дены законы Ликурга. Согласно им, все спартанцы (включая 
царей и старейшин) носили одинаковую грубую одежду, име
ли одинаковые жилища. Собираясь за общим столом, муж
чины ели простую пищу.

Высшим органом власти в Спарте было народное собра
ние — апелла. Апеллой законы не обсуждались, а лишь при
нимались или отвергались. Главную роль в управлении играл 
совет старейшин — герусия. Двадцать восемь человек стар
ше шестидесяти лет на должности геронтов избирались апел
лой, два царя получали власть по наследству. Цари возглав
ляли войско.

Спарта была мощнейшим в военном отношении полисом 
Эллады. Основной задачей государства являлось воспитание 
воинов.

I Спарта — пример олигархического полиса, в кото
ром власть принадлежала аристократии.

Со второй половины VI в. до н.э. Спарта стала центром 
Пелопоннесского союза.

Греко-персидские войны. В VI в. до н.э. персидские цари 
покорили греческие полисы Малой Азии. Около 500 г. до н.э. 
в них вспыхнуло восстание, но царь Дарий I подавил его. 
Афины присылали вооруженную помощь восставшим, и в 
490 г. до н.э. Дарий отправил на кораблях против афинян 
большое войско. Персы высадились в Аттике около городка 
Марафон. В ходе ожесточенной битвы афинянам во главе с 
полководцем Мильтиадом удалось разгромить превосходя
щие силы противника.

Спустя 10 лет Ксеркс, сын и приемник Дария I, двинул 
на Грецию свои войско и флот. Большинство городов- 
государств во главе с Афинами и Спартой объединились про
тив общей опасности. В Фермопильском ущелье на севере 
Греции небольшие силы эллинов под предводительством спар
танского царя Леонида несколько дней сдерживали наступ-
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ление персов, но Ксерксу все же удалось занять Среднюю 
Грецию, в том числе Афины, жители которых вынуждены 
были покинуть город.

Но в том же году грекам способствовала удача на море. 
Греческий флот, в котором половина кораблей были афин
скими, сосредоточился у острова Саламин. 28 сентября 
480 г. до н.э. здесь произошло решающее морское сражение. 
В узком проливе между островом и материком большинство 
кораблей Ксеркса погибли не в бою, а в столкновениях друг 
с другом. После поражения остатки флота и часть сухопут
ной армии во главе с Ксерксом покинули Грецию, но на ее 
территории оставались значительные силы персов. Решаю
щее сражение на суше произошло около городка Платеи в 
479 г. до н.э. Греки заманили врага в ловушку и уничтожи
ли. В этот же день греческий флот повторно разгромил пер
сидский флот у мыса Микале у побережья Малой Азии. 
Греко-персидские войны продолжались еще 30 лет и закон
чились в 449 г. до н.э. победой греков. Персы признали не
зависимость большинства малоазиатских греческих поли
сов.

Результатом победы стало усиление Афин, которые воз
главили Афинский морской союз, объединивший в основном 
демократические полисы. Со временем афиняне начали вме
шиваться во внутреннюю жизнь союзников. Денежные взно
сы полисов в казну союза превращались фактически в дань 
Афинам.

После войны с Персией в Греции значительно возросла 
численность рабов. Рабский труд стали широко использовать 
в ремесле, добыче полезных ископаемых.

Кризис полиса. Единство Эллады было недолгим. В 431 г. 
до н.э. вспыхнула Пелопоннесская война между Пелопон
несским и Афинским морскими союзами. Ожесточенные во
енные действия завершились в 404 г. до н.э. решительной 
победой Спарты. Афинский морской союз был распущен. 
В Греции установилось господство Спарты. Спартанцы вме
шивались в дела других полисов, устанавливали всюду оли
гархическое правление. В ответ в Фивах в 379 г. до н.э. про
изошел антиспартанский демократический переворот, воз
главленный полководцем Эпаминондом. В 371 г. до н.э. в 
битве при Левктрах он разгромил непобедимое до того вой
ско Спарты.

В ходе продолжительных войн полисы ослабляли друг дру
га. Одновременно внутри самих городов происходили явле
ния, получившие название кризис полиса. По мере развития
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экономики усиливалось неравенство между гражданами. Не
малое число их разорялись, теряли средства к существова
нию. Многие становились наемными воинами.

Македонское завоевание Греции. К северу от Греции на
ходилась Македония, где жило родственное грекам населе
ние. В середине IV в. до н.э. македонским царем стал Фи
липп II. Он был поклонником эллинской культуры, выдаю
щимся дипломатом и полководцем. Филипп усовершенство
вал знаменитую греческую фалангу, известную еще со времен 
Троянской войны. Тесно сомкнутые линейные построения 
пехоты он укрепил кавалерией. Таким образом, его армия 
превратилась в грозную силу.

Многие в Греции надеялись, что Филипп наведет порядок, 
прекратит внутренние войны. Другие греки, во главе с афи
нянином Демосфеном, призывали к объединению сил для 
борьбы с Македонией. Решающая битва между греками и ма
кедонцами произошла в 338 г. до н.э. возле городка Херонеи. 
Греки были разбиты наголову, Эллада попала под власть Фи
липпа. Царь начал подготовку к войне с Персией, но был убит 
в 336 г. до н. э.

Походы Александра Македонского. Царем Македонии стал 
сын Филиппа Александр. Он подавил вспыхнувшее в Гре
ции восстание и продолжил подготовку к войне с Персией. 
Его поход в Азию начался в конце марта 334 г. до н.э. Пер
вое сражение произошло на реке Граник. Персидское войско 
сопротивлялось недолго. Александр прошел по Малой Азии, 
захватывая один город за другим. Осенью 333 г. до н.э. пер
сидский царь Дарий III дал ему сражение на берегу Среди
земного моря у городка Исс. В разгар битвы Александр уви
дел, что Дарий остался почти без защиты, и приказал атако
вать его. Царь едва спасся бегством, за ним побежало и его 
войско.

Александру покорились без сопротивления почти все фи
никийские города. Лишь Тир был взят после долгой осады. 
Затем войско двинулось в Египет. Здесь Александра привет
ствовали как освободителя от персидского ига, жрецы про
возгласили его фараоном. Решающая битва македонско- 
персидской войны произошла 1 октября 331 г. до н.э. у де
ревни Гавгамелы в Месопотамии. У Дария сил было в 20 раз 
больше, чем у Александра. Персы почти одержали победу, 
но Александр нанес свой главный удар, задействовав конни
цу. Войско Дария было разгромлено, сам Дарий бежал и вско
ре был убит одним из своих слуг.
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Однако не все земли Персидской державы признали власть 
завоевателей. С большим трудом Александру удалось поко
рить Среднюю Азию. В 327 г. до н.э. он повел свое войско на 
территорию Индии, не входившей в состав Персии. На вос
точном берегу реки Инд ему удалось разгромить войско мест
ного царя Пора. Однако, когда македонцам стало ясно, что 
впереди их ждет война с государством Магадхи, армия взбун
товалась. Александр был вынужден в 325 г. до н.э. повернуть 
назад.

В 324 г. до н.э. Александр сделал своей столицей Вавилон. 
Он планировал новые походы, но в июне 323 г. до н.э. 32-лет- 
ний великий полководец внезапно заболел и умер.

Эллинистические государства. После смерти Александра 
началась борьба за его наследие между полководцами и род
ственниками. Распад державы был неизбежен. Слишком ве
лики были завоеванные земли, и слишком слаба система 
управления ими. В результате войн на месте Персидского 
царства возник ряд эллинистических государств. В них пра
вили бывшие военачальники Александра Македонского, ко
торые враждовали между собой.

В эллинистических государствах, занимавших терри
торию от Балканского полуострова до нижнего течения 
Инда, сложилась своеобразная культура, сочетающая 
греческие и восточные черты.

Рис. 7. Битва при Гавгамелах 1 октября 331 г. до н. э. Фреска
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Египет обособился одним из первых. Его правителем стал 
полководец Птолемей Лаг — в 305 г. до н.э. он провозгла
сил себя царем Птолемеем I. Птолемей I завоевал Киренаику 
(область в современной Ливии), Южную Сирию и Кипр, а его 
сын Птолемей II присоединил к Египту обширные земли 
в Малой Азии. Столицей государства Птолемеев стала Алек
сандрия — город, основанным Александром Македонским. 
В системе управления Египтом высшие государственные 
должности занимали греки, но привлекались на службу и 
египтяне.

Самое большое эллинистическое государство основал пол
ководец Александра Македонского Се леек. Государство Се- 
левкидов включало Иран, Месопотамию, Сирию и часть Ма
лой Азии. Территориально оно делилось на сатрапии — 
военно-административные округа, облагавшиеся данью.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состоял особый путь развития древнегреческой цивили
зации?

2. Что такое полис? Как было организовано управление в полисе? 
Сравните полисы с городами-государствами, существовавшими 
в Месопотамии, Финикии.

3. В чем состояли причины и каково было значение Великой гре
ческой колонизации?

4. Сравните устройство власти в Афинах и Спарте.
5. Составьте план сообщения о греко-персидских войнах. В чем 

состояли главные причины победы греков?
6. Используя карту, расскажите о походах Александра Македон

ского. Почему распалась его держава? Назовите известные вам 
эллинистические государства и кратко охарактеризуйте глав
ные из них.

7. Используя дополнительную литературу, напишите биографи
ческий очерк об одном из политических деятелей Древней Гре
ции.

§ 6. Древний Рим

Царский Рим. Легенды связывают основание Рима с бег
лецами из взятой ахейцами Трои. Знатный троянец Эней с 
остатками войска после долгих странствий высадился в Ита-
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лии в устье Тибра и стал царем латинян — народа, в кото
ром соединились пришлые и местные жители. Потомок Энея 
Рому л основал в 754 — 753 гг. до н.э. город Рим и стал его 
первым царем. После Ромула в Риме правило еще шесть ца
рей, которых выбирали жители города. Нума Помпилий 
царствовал 43 года и прославился миролюбием. Зато его пре
емники Тулл Гостилий и Анк Марций повели наступле
ние на соседние земли. Следующие цари Тарквиний Приск, 
Сервий Туллий и Тарквиний Гордый, очевидно, были 
этрусками — выходцами из племен, населявших Апеннин
ский полуостров в древности.

Постепенно складывалась система управления Римом. Для 
принятия важных решений собирались народные собрания, 
которые избирали царей и принимали законы о наделении 
их империем (властью). Решения народного собрания утверж
дал сенат (совет старейшин). Потомки первых членов рим
ской общины именовались патрициями (от лат. pater — 
отец). Это была римская аристократия. Плебеи (от лат. 
plebo — простой народ) поселились в Риме позже патрициев 
и первоначально не входили в состав общины, не участвова
ли в народном собрании и не обладали правом на обществен
ные земли. В состав римской общины плебеев включил Сер
вий Туллий. Предполагалось, что они должны были служить 
в войске, но права участвовать в народном собрании и про
чих политических прав плебеи не получили.

Управление в Римской республике. Борьба патрициев и 
плебеев. В 510 г. до н.э. после изгнания Тарквиния Гордого, 
прославившегося своей жестокостью, царский период с исто
рии Рима закончился. Римское государство окончательно 
приобрело черты полисного управления. Период от 510 г. до 
установления императорской власти в 27 г. до н.э. называют 
периодом республики.

Высшим органом власти считалось народное собрание. Оно 
могло объявлять войну и заключать мир, принимать или от
менять законы, избирало всех высших должностных лиц. 
Однако ни один закон не мог быть принятым собранием без 
обсуждения в сенате. Сенат состоял из 300 человек.

Должностные лица избирались сроком на один год. Глав
ными из них являлись два консула. Они непосредственно 
управляли государством, командовали войском, осуществля
ли правосудие и составляли списки членов сената. В случае 
чрезвычайных обстоятельств на шесть месяцев назначался 
диктатор, который обладал неограниченными правами и 
которому подчинялись консулы.
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Изначально на все государственные должности избирались 
только патриции. Они и захватили большую часть бывших 
царских земель. Однако плебеи упорно боролись за свои пра
ва. Около 367 г. до н.э. патриции вынуждены были пойти на 
уступки. Была учреждена должность народного трибуна, 
который мог приостанавливать решения сената и народного 
собрания (право вето). В середине IV в. до н.э. по предложе
нию народных трибунов Секстия и Лициния были приня
ты законы о выделении плебеям участков из земель, присо
единенных к тому времени к Римской республике в резуль
тате завоеваний. Другой закон определял, что отныне один 
из консулов должен быть обязательно плебеем. Римских 
граждан запретили превращать в рабов за долги. Борьбу пле
беев с патрициями завершило принятие в начале III в. до н.э. 
закона, по которому плебисциты (решения плебейских со
браний) были обязательны для всех граждан, в том числе и 
для патрициев.

Верхушка патрициев и плебеев объединилась в сословие 
сенаторов — членов сената. Средние земледельцы, торгов
цы и вообще зажиточные люди назывались всадники. Горо- 
жане-бедняки составляли собственно плебс. Тем не менее все 
граждане Рима независимо от положения считались равны
ми перед законом.

Римские завоевания. В VI — V вв. до н.э. Рим начинает за
хватывать соседние территории. Ударной силой Рима стало 
войско, состоящее из легионов, в которые входили все граж
дане — члены римской общины. Римлянам удалось отразить 
нашествие племен галлов (кельтов), хлынувших в IV в. до 
н.э. на полуостров с севера. К началу III в. до н.э. Рим под
чинил себе все Апеннины.

Самым тяжелым испытанием для Римской республики 
стала 2-я Пуническая война (218 — 201 гг. до н.э.) с Карфа
геном — финикийским государством в Северной Африке (пу
нами римляне называли карфагенян). В ходе долгой 1-й Пу
нической войны (264 — 241 гг. до н.э.) Карфаген потерял флот 
и владения на Сицилии и Сардинии, но не смирился с пора
жением. Карфагеняне захватили большую часть Иберии (со
временная Испания). В 218 г. до н.э. карфагенский полково
дец Ганнибал выступил оттуда со своим войском в Италию, 
перейдя через Альпийские горы. Весной 217 г. до н.э. на бе
регу Тразименского озера он наголову разбил римлян. Но 
силы Ганнибала таяли. В 216 г. до н.э. 87-тысячная римская 
армия встретилась с 54-тысячной армией Ганнибала близ ме
стечка Канны. Римляне ударили в слабый центр противни-
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ка, но были втянуты в мешок между его сильными фланга
ми. Легионеры пытались сопротивляться, но вскоре почти 
все были перебиты.

Казалось, Риму не избежать поражения. Но война продол
жалась. Молодой талантливый римский полководец Публий 
Корнелий Сципион захватил владения карфагенян в Ибе
рии, а в 204 г. до н.э. высадился недалеко от самого Карфа
гена в Африке. Ганнибал вынужден был покинуть Италию. 
В 202 г. до н.э. Сципион в битве при Заме разгромил Ганни
бала. Карфаген заключил мир, приняв все условия победите
лей. В ходе 3-й Пунической войны (149 — 146 гг. до н.э.) Кар
фаген был уничтожен, тогда же Римом были захвачены Ма
кедония и Греция, ряд других земель.

Римляне превращали завоеванные земли в провинции — 
«поместья римского народа». Местное население было обло
жено налогами, у него отняли часть земли. Стремясь разоб
щить жителей провинций, завоеватели применяли метод 
«разделяй и властвуй». Лояльные Риму народы, города и об
щины получали преимущества и льготы, остальные находи
лись в гораздо более тяжелом положении.

Постоянные войны Римской республики обогащали часть 
граждан, но разоряли других. Это вело к постепенному ослаб
лению войска: обедневшие римляне уже не могли воору
житься за свой счет, а многие богачи не желали проливать 
кровь в боях. Полководец Гай Марий в конце II в. до н.э. 
первым стал набирать на службу в легионы добровольцев из 
числа римских граждан и союзников Рима. Солдаты полу
чали оружие, доспехи и плату за службу, а после ее окон
чания им обещали земельные участки. Боеспособность рим
ского войска резко повысилась. Но, потеряв непосредствен
ную связь с римской общиной, легионы быстро превраща
лись в исполнителей воли своих командиров.

Гражданские войны. В I в. до н.э. в Риме начались граж
данские войны — вооруженные столкновения между жите
лями одной страны. В ходе первой из таких войн власть за
хватил сторонник аристократического правления полково
дец Корнелий Сулла. Наиболее активное сопротивление 
ему оказывал Гай Марий. В 87 г. до н.э. он взял Рим, пере
бив приверженцев Суллы. Через несколько дней после вступ
ления в должность консула Марий умер, а Сулла в 82 г. 
до н.э. вновь захватил Рим, уничтожив сотни своих против
ников.

Важным событием в период Поздней Римской республики 
стало восстание рабов под предводительством Спартака, вы-
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Рис. 8. Римские воины. Барельеф

ходца из Фракии. Оно началось с выступления в 74 г. до н.э. 
гладиаторов и вскоре охватило всю Италию. Войско Спарта
ка, к которому присоединились тысячи рабов, нанесло ряд 
поражений легионам. С большим трудом римлянам под ру
ководством Лициния Красса удалось разбить повстанцев в 
71 г. до н.э.

Гражданские войны и восстания первой половины I в. до 
н.э. привели к ослаблению республиканских институтов вла
сти. В 60 г. до н.э. было заключено соглашение между самы
ми влиятельными политиками Рима — Гнеем Помпеем, Мар
ком Лицинием Крассом и Юлием Цезарем — триумвират. 
Сенат был оттеснен триумвирами от власти. Вскоре Гай 
Юлий Цезарь прославился как полководец, завоевав в 58 — 
51 гг. до н.э. огромную территорию Галлии. В 53 г. до н.э. 
Красс погиб на войне, а Гней Помпей вступил в соглашение 
с сенатом и выступил против Цезаря. В 49 г. до н.э. началась 
новая гражданская война. Цезарь разбил Помпея и стал еди
новластным правителем Рима. Его власть приближалась к 
царской. Однако в 44 г. до н.э. он был убит в сенате заговор
щиками.

Рождение Римской империи. После гибели Цезаря развер
нулась борьба как между сторонниками и противниками рес
публики, так и между претендентами на верховную власть. 
Одним из таких претендентов был внучатый племянник Це
заря Гай Октавиан. Он заключил соглашение с Марком
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Антонием, приближенным Юлия Цезаря. Вместе они раз
громили в 42 г. до н.э. сторонников республики. Октавиан 
получил под свою власть запад Римской державы, а Анто
ний — восток. Сближение Антония с египетской Клеопатрой 
не понравилось Риму. Союз между Октавином и Антонием 
был расторгнут. По решению сената Египту была объявлена 
война. В 31 г. до н. э. у мыса Акций египетский флот был раз
бит, а Антоний в 30 г. покончил жизнь самоубийством. В 27 г. 
до н.э. Октавиан получил от сената и народного собрания 
звание императора. До конца жизни (14 г. н.э.) он возглав
лял Римское государство. Император, получивший титул Ав
густ (священный, возвеличенный), становился главой сена
та (принцепсом); как пожизненный народный трибун он об
ладал правом вето на все решения сената, народных собраний 
и других органов власти. Он же пожизненно командовал ар
мией.

Периоды принципата и домината. С воцарением Августа 
в истории Рима начался период принципата (27 г. до н.э. — 
193 г. н.э.). Формально сохранялись все республиканские 
учреждения — сенат, народные собрания, другие выборные 
органы, но фактически власть принадлежала императору и 
его чиновникам. Преемники Октавиана Августа (Тиберий, 
Калигула, Клавдий, Нерон) развернули террор против всех 
недовольных новыми порядками. Все они погибли от рук за
говорщиков.

К концу I в. н.э. избрание императоров фактически ока
залось в руках войск. Полководцы, опираясь на свои легио
ны, вели борьбу за власть. Из-за этого римляне начали тер
петь поражения в войнах.

Положение нормализовалось при императоре Траяне 
(98 —117 гг. н.э.), который правил, считаясь с мнением се
ната. Траян продолжил наступательные войны с целью вос
становить пошатнувшийся престиж римского оружия. Долгой 
и тяжелой была война в Дакии. В 113 г. Траян начал войну с 
Парфянским царством (Иран, Месопотамия), которое уже 
несколько столетий противостояло Риму на востоке. Римля
не заняли Армению, Месопотамию, но в армии начались вос
стания. В 117 г. Траян был вынужден вывести свои легионы 
из Месопотамии. Вскоре он умер.

Преемник Траяна император Адриан отказался от новых 
завоеваний и стремился укрепить внутреннее положение им
перии. Состояние государства было длительное время доволь
но устойчивым, поэтому II в. называют «золотым веком» 
Римской империи.
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В III в. Римская империя вновь вступила в полосу кризи
са. В отдельных провинциях часто правили самостоятельные 
властители. На территорию империи вторгались племена гер
манцев и иных варваров. Лишь к концу III в. положение ста
ло меняться. Наступил последний этап истории Римского го
сударства, известный как период домината (284 — 476). В это 
время республиканские органы власти превратились в обыч
ные государственные учреждения, их члены стали чиновни
ками, подчинявшимися императору. Сами императоры были 
во многом подобны восточным деспотам.

Был создан мощный бюрократический аппарат. Государ
ство активно вмешивалось в экономику. К концу IV в. зна
чительная часть пригодных для сельского хозяйства земель 
оказалась сосредоточена в руках крупных землевладельцев — 
магнатов. Спасаясь от налогов, к магнатам с государствен
ных земель бежали крестьяне, получавшие статус колонов. 
Магнат давал колонам дом и участок. За это колоны отдава
ли ему часть урожая. Со временем в колонов стали обращать 
и рабов. Колон, в отличие от раба, был заинтересован в ре
зультатах своего труда и работал лучше.

В начале периода домината империя вновь укрепилась. 
Были отбиты нападения германцев, возвращены отпавшие 
провинции. При императоре Диоклетиане (284 — 305) про
вели реформы, усилившие императорскую власть. Преемник 
Диоклетиана император Константин Великий продолжил 
укрепление империи. Он перенес столицу на восток, меньше 
страдавший от набегов варваров и более развитый в экономи
ческом отношении.

Строительство новой столицы развернулось на месте гре
ческого города Византий. В 330 г. Константинополь стал 
официальной столицей. Незадолго до смерти в 337 г. Кон
стантин принял крещение.

I Христианство, распространявшееся в Римской империи 
с I в., по Миланскому эдикту Константина (313 г.) 
получило равноправие с другими религиями.

Падение Западной Римской империи. В 395 г. Римская 
империя окончательно распалась на Западную и Восточную. 
В особенно тяжелом положении оказалась Западная Римская 
империя. Ее сотрясали восстания населения и вторжения вар
варских племен. В 476 г. варвар Одоакр низложил послед
него западно-римского императора Ромула Августула, 
отослав царские регалии восточному императору.
I
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о важнейших событиях ранней истории Древнего 
Рима.

2. Как было организовано управление Римским государством в 
царский и республиканский периоды?

3. Почему историю Древней Греции и Древнего Рима объединяют 
в рамках античной цивилизации? Составьте сравнительную таб
лицу, показав в ней общие черты и различия между античной 
и древневосточными цивилизациями.

4. Какие страны и народы были завоеваны римлянами? Что по
зволило римлянам создать огромную державу?

5. Почему произошел переход от республики к империи? Как осу
ществлялось управление в Римской империи?

6. Какие этапы выделяются в истории Римской империи? Дайте 
им характеристику.

7. Составьте схемы управления Римской республики и Римской 
империи.

8. В чем причины гибели Западной Римской империи?

§ 7. Культура и религия Древнего мира

Особенности культуры и религиозных воззрений Древне
го Востока.

|Под культурой понимают все достижения людей, пло
ды их деятельности.

Это и орудия труда, и умение работать ими; это все со
зданное человеком — города, скульптуры и картины, лите
ратурные произведения, песни и танцы. В понятие «культу
ра» входят совокупность знаний людей, обычаи, привычки, 
представления об устройстве мира. Религия, наука, искус
ство также являются важнейшими частями культуры.

Культура возникла с появлением человека, но культура 
первобытных людей разительно отличается от культуры ци
вилизованных народов. Одним из важнейших отличий явля
ется наличие письменности. Шумерская и египетская систе
мы письма возникли примерно одновременно, более 5 тыс. 
лет назад. Они имели немало общего: письменные знаки пе
редавали как отдельные слова, так и слоги, звуки. Значи
тельное влияние на развитие письменности оказал материал

63/



для письма — в Египте папирус, в Месопотамии — глина. 
Египетскую письменность называют иероглифической, а шу
мерскую — клинописной. По примеру шумеров клинописное 
письмо возникло у других народов Передней Азии. Ориги
нальные системы письма сложились в Индии и Китае. Ки
тайская иероглифическая письменность стала основой для 
письменности Японии и Кореи.

Первоначально письменность служила для записи священ
ных гимнов, затем стали записывать сказания о богах и древ
них героях. На основе этих сказаний рождалась литерату
ра. Одним из древнейших литературных произведений стало 
«Сказание о Гильгамеше»: повествование о подвигах царя 
шумерского города Урук Гильгамеша, о его дружбе с чудо
вищем Энкиду и о тщетных поисках бессмертия. Древние 
сказания арийских племен легли в основу великих индий
ских поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». Создавались и 
произведения, героями которых были обычные люди.

Архитектурных памятников Древнего Востока сохрани
лось очень немного. Среди них — египетские пирамиды, ко
торые до сих пор поражают своим величием. В Луксоре 
(Фивы) находится громадный дворец фараона Аменхоте
па III. Здесь же расположены великолепные храмы с мно
жеством колонн в виде пучков папируса. Поражают красотой 
и остатки архитектурных сооружений Месопотамии. Воро
та богини Иштар в Вавилоне высотой 12 м выложены си
ним глазурованным кирпичом и украшены изображениями 
животных. Ныне они восстановлены и хранятся в Пергам- 
ском музее в Берлине.

До наших дней дошли скульптурные изображения богов и 
людей (больше всего найдено в Египте). На стенах гробниц 
росписи и рельефы изображают сцены загробной жизни. Еги
петские рельефы и скульптуры делались по определенным 
канонам. Так, лицо человека, его локти и ноги изображались 
в профиль, а глаза и плечи — в фас (спереди). Фигуры фа
раонов и богов по размерам были больше фигур простых 
смертных. При фараоне Эхнатоне (1419 —1400 гг. до н.э.) 
произошел отход от многих канонов. Особенности конкрет
ных людей не только не скрывали, но и подчеркивали. Все
мирную известность имеет бюст жены Эхнатона красавицы 
Нефертити.

В древневосточных странах зарождались научные знания. 
Они неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью. 
Так, земледельцы должны были знать, когда начинать сеять, 
а когда убирать урожай. Для этого надо было уметь считать
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Рис. 9. Пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе

время. Но время невозможно считать без наблюдения за не
бесными телами (Солнцем, Луной, планетами и звездами). 
Так родилась астрономия — наука о небесных телах. Жре
цы научились предсказывать затмения Солнца и Луны. Мно
гие древние элементы счета времени дожили до наших дней 
(деление суток на 24 часа и пр.).

Еще одной наукой, хорошо известной древним, была ме
дицина. И здесь особенно преуспели египтяне. Благодаря из
готовлению мумий появилась возможность изучить строение 
человека. Предполагается, что в Египте существовали даже 
медицинские училища. Славились и врачи Древнего Китая. 
Они освоили популярные и поныне методы иглоукалывания, 
диеты, лечебной гимнастики.

В Шумере разработали способы определения судьбы чело
века по его знаку зодиака, в Египте предсказывали будущее 
с помощью гаданий. Эти аспекты древневосточной культуры 
также почти без изменений сохраняются до сих пор.

Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией. 
Во всех древневосточных государствах существовал сложный 
пантеон богов, каждый из которых «отвечал» за определенное 
природное явление или сферу человеческой деятельности.

I Религии, в которых присутствует много богов, называ
ют политеистическими религиями, или языче
ством.

Религиями были разработаны представления о загробной 
судьбе человека.
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Развитие древневосточных обществ постепенно привело 
к изменениям в сфере религиозных представлений. Зарож
даются первые монотеистические религии, вызванные кар
динальной перестройкой представлений человека о мире и 
своем месте в нем. Одна из попыток утверждения такой ре
лигии связана с деятельностью египетского фараона Эхна- 
тона. Он приказал всем своим подданным почитать бога 
Солнца Атона. Однако утвердить в Египте единобожие не 
удалось.

Единственной монотеистической религией долгое время 
являлась лишь религия древних евреев — иудаизм. Однако 
иудаизм, подобно большинству древних верований, так и 
остался национальной религией.

I Первой мировой религией стал буддизм, зародивший
ся в Индии в VI — V вв. до н.э.

Мировые религии распространяются среди разных наро
дов. Некоторые ученые относят к мировым религиям и зо
роастризм, появившийся у индоевропейских народов Сред
ней Азии и Ирана.

Религиозные верования играли огромную роль в истории 
Древней Индии. Здесь произошла эволюция ведической ре
лигии древних ариев в брахманизм, а затем в индуизм.

Рис. 10. Парфенон 447 — 438 гг. до н.э.
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Оригинальные религиозно-этические учения были созда
ны в Древнем Китае. Мудрец Конфуций (551 — 479 гг. до 
н.э.) проповедовал строгий, освященный традицией иерар
хический порядок, составляющий основу жизни общества. 
Старший современник Конфуция JIao Цзы (VI — V вв. до 
н.э.) стал создателем даосизма, изложив его основы в трак
тате «Дао дэ Цзин» («Канон Пути и Благодати»).

Особенности культуры и религиозных воззрений Древней 
Греции и Древнего Рима. Древние греки оставили глубочай
ший след во всех областях культуры. Достаточно напомнить, 
что греческая (финикийская) письменность лежит в основе 
большинства современных алфавитов.

Огромное воздействие имела древнегреческая архитекту
ра. Самым важным в любом здании, по мнению греков, яв
лялась гармония — согласованность и стройность всех его 
частей. Архитекторы разработали правила строительства, 
определили, как должны соотноситься различные части зда
ния, например высота и толщина колонны с размером кры
ши. Эти правила называются ордером — порядком. Главных 
ордеров было два — дорический и ионический. Одни из са
мых красивых в мире зданий находятся в Афинах, на Акро
поле. Главные храмы Акрополя — Эрехтейон и Парфенон. 
В Парфеноне содержится, по преданию, тайна божественной 
гармонии, установленная его создателями — архитекторами 
Иктином и Калликратом.

Не менее знаменита греческая скульптура. К V в. до н.э. 
греки научились в совершенстве изображать в скульптуре че
ловеческое тело. Великим скульптором Эллады был афиня
нин Фидий. Особенно прославили его статуя Афины для 
Акрополя и статуя Зевса в храме Олимпии. В Афинах был 
славен также род скульпторов Праксителей. Одному из 
Праксителей принадлежит статуя Афродиты, в которую юно
ши влюблялись как в живую девушку.

В Древней Греции из празднеств в честь Диониса, бога ви
ноградарства и виноделия, зародился театр. До сих пор на 
сценах всего мира идут трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида 
и комедии Аристофана. В своих произведениях они подни
мали вечные темы, волнующие людей и тысячелетия спу
стя.

Греческая литература представлена великими поэмами ле
гендарного Гомера «Илиада» и «Одиссея», философскими 
поэмами Гесиода, лирикой Сафо, Пиндара и др.

Древняя Греция стала родиной философии. Основы пред
ставлений об общих закономерностях мира заложены Фале-
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сом, Гераклитом, Пифагором, Демокритом, Сократом, Пла
тоном, Аристотелем.

Греки стали родоначальниками многих других наук. Так, 
Геродота называют «отцом истории», поскольку в его де
сятитомном сочинении «История» впервые был поставлен во
прос о закономерностях исторического развития. Дело Геро
дота продолжили Фукидид и другие историки.

Еще одним вкладом греков в мировую культуру стали 
Олимпийские игры — спортивные состязания, проводив
шиеся раз в четыре года в честь бога Зевса в городе Олим
пия.

Культура Греции оказала колоссальное влияние на куль
туру Рима. Римляне, считавшие себя учениками и последо
вателями греков, позднее сами достигли больших высот в 
этой сфере.

Среди римских поэтов особое место занимали Тит Лукре
ций Кар, автор философской поэмы «О природе вещей», и 
Катулл, крупнейший мастер римской поэзии. Одним из 
первых произведений, написанных на латинском языке, стал 
труд Катона «О сельском хозяйстве». Выдающимся писа
телем I в. до н.э. был Марк Теренций Варрон. «Записки 
о галльской войне» и «Записки о гражданской войне» Юлия 
Цезаря также являются крупнейшими образцами римской 
художественной прозы.

Приближенный первого римского императора Октавиана 
Августа Гай Цильний Меценат опекал талантливых по
этов своего времени. Именно тогда творили великие римские 
поэты Вергилий и Гораций. По желанию Августа Верги
лий написал поэму «Энеида», которую считают вершиной 
латинской поэзии. Гораций был автором нескольких сбор
ников песен — од. В этот же период жил поэт Овидий, ма
стер любовной лирики. Одним из видных писателей II в. 
до н.э. был Апулей, автор романа «Метаморфозы, или Зо
лотой осел».

Величайшего мастерства римляне достигли в создании 
скульптурных портретов. Они стремились не только точно 
изобразить человека, но и показать его внутренний мир.

Сохранившаяся римская архитектура относится в основ
ном к периоду империи. Амфитеатр в Риме — Колизей вме
щал около 50 тыс. зрителей. Воздвигались триумфальные 
арки и статуи. Особенно величествен был форум Траяна, 
храм «всем богам» — Пантеон.

Римляне достигли больших успехов во многих науках, в 
том числе в исторической. Яркими историками были Поли-

68



бий, Тит Ливий, Корнелий Тацит. В римское время создал 
свои знаменитые «Параллельные жизнеописания» грек Плу- 
тпарх.

Религиозные представления древних греков и римлян 
были сходными. Они поклонялись многим богам. Боги были 
неразрывно связаны с природой и людьми. Главные боги, по 
мнению греков, жили на горе Олимп, поэтому их религию 
часто называют олимпийской. Римляне относились к рели
гии очень практично, поэтому они поклонялись и богам дру
гих народов, если те приносили им удачу.

В I в. н.э. на востоке Римской империи возникло новое ве
роучение — христианство. Оно сложилось как течение в 
иудаизме, но его распространение связано с глубоким кризи
сом прежних представлений о мире. Христианство признает 
лишь одного Бога, который является абсолютным властели
ном и творцом мира.

I Христианство, свидетельствовавшее об окончательном 
отрыве человека от природы и отделении индивидуума 
от коллектива, также стало мировой религией.

В отличие от иудаизма христианство обещало спасение 
всем людям независимо от их национального и социального 
происхождения.

Первоначально христианство было верой низших слоев на
селения и рабов. Римские власти жестоко преследовали по
следователей новой веры. Однако их ряды росли. Христиане 
объединялись в общины во главе с епископами. Объединение 
общин называлось христианской церковью. Этим же словом 
обозначали и храмы христиан. Ко второй половине III в. хри
стианство превратилось в мощную силу: христиан было мно
го среди воинов, среди состоятельных людей, чиновников. 
В конце IV в. христианство стало государственной религией 
Римской империи.

С самого начала в христианстве возникло множество тече
ний, представители которых вели яростную борьбу между со
бой. Так, споры вызывало учение о Троице. Бог представля
ется христианам в виде единства Бога Отца, Бога Сына (Хри
ста) и Бога Святого Духа. Все три лица Троицы равны и еди
ны. Этот догмат (неопровержимая истина) вошел в Символ 
веры — краткий свод вероучения, принятый на Первом Все
ленском соборе в городе Никея в 325 г. Однако борьба внутри 
христианской церкви продолжалась и после Никейского со
бора.

69



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте характеристику культуры Древнего Востока. Назовите 
известные вам памятники культуры стран Древнего Востока.

2. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? 
Назовите известные вам памятники Древних Греции и Рима.

3. В чем состоят особенности религий Древнего мира?
4. Чем отличаются политеистические религии от монотеистиче

ских, национальные — от мировых?
5. Дайте характеристику христианству как мировой монотеисти

ческой религии.
6. Назовите не менее десяти достижений человечества периода 

Древнего мира, которые продолжают играть существенную роль 
в современной жизни.
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Запад и Восток 
в Средние века

§ 8. Великое переселение народов 
и образование варварских 
королевств в Европе

Гибель в 476 г. Западной Римской империи считается гра
нью между историей Древнего мира и Средних веков, или 
Средневековья. По поводу времени окончания Средних веков 
среди историков нет единого мнения. Большинство из них 
полагают, что оно закончилось в конце XV в. после открытия 
европейцами Америки, но есть и другие точки зрения (на
пример, середина XVII в.). Ученые также спорят: можно ли 
применять термин «Средневековье» ко всем регионам Земно
го шара или же только к Западной Европе?

I Средневековье делят на три этапа — раннее (V в. — 
середина IX в.), зрелое (конец IX в. — конец XIII в.) 
и позднее (начало XIV в. — конец XV в.).

Причины падения Западной Римской империи. Гибель 
империи связана с вторжениями на ее территорию варвар
ских племен. Варварами римляне называли тех, кто жил за 
пределами Римского государства, не знал латинского языка 
и был чужд римской культуре.

В Центральной Европе обитали воинственные племена гер
манцев. Поначалу римлянам удавалось отражать их набеги. 
В конце IV в. к германцам в нападениях присоединился ряд 
Других варварских народов. К этому времени многие племе
на варваров в своем развитии подошли к складыванию госу
дарственности. Они объединяются в союзы во главе с вождя
ми — герцогами, королями. Численность племен росла, им 
было трудно прокормиться на своих землях. Все народы на 
подобном этапе развития становятся очень воинственными,
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стремятся к обогащению за счет других. Варваров привлека
ли города, плодородные поля, тучные пастбища империи. 
Тысячи людей с семьями, скотом, имуществом стали сни
маться со своих мест и переходить на римские земли. Нача
лось Великое переселение народов.

Римская империя оказалась легкой добычей для варваров. 
Как известно, она разделилась на две части, внутри которых, 
особенно на западе, было мало единства. Империю сотрясали 
восстания; люди, страдающие от огромных налогов и произ
вола чиновников, нередко ждали прихода варваров как осво
бодителей. В составе ополчений варваров сражались все взрос
лые мужчины племени, а противостояли им сравнительно 
небольшие отряды римских воинов-профессионалов.

Многих варваров в походах вдохновляли и религиозные 
мотивы. В их среду еще до начала Великого переселения ста
ло проникать христианство. Самое воинственное германское 
племя готов было крещено в результате проповедей еписко
па Улъфилы (он был готом, долго прожил в империи и пере
вел Библию на готский язык). Однако для варваров догмат о 
Троице был непонятен. Поэтому многие из них приняли хри
стианство в форме учения священника Ария. На Никейском 
соборе 325 г. это учение (арианство) было признано ересью 
(отступлением от догматов христианской веры), Ариане от
рицали троичность Бога, считая, что Бог един, а Иисус Хри
стос не единосущен Богу Отцу, а лишь подобосущен Ему. 
Ульфила проповедовал именно арианство. Арианами стали 
ТЙ.КЖ6 вандалы, бургунды, лангобарды и ряд других племен. 
Большую часть жителей империи ариане считали еретиками 
и с воодушевлением воевали с ними.

Образование варварских королевств. Еще в 410 г. вестго
ты (западные готы) под предводительством короля Алари- 
ха взяли Рим. Вскоре для поселения вестготов западный им
ператор предоставил земли на юге Галлии. Так в 418 г. по
явилось первое варварское Вестготское королевство. Вестго
ты захватили другие территории в Галлии и Испании.

Еще раньше через Галлию и Испанию в Северную Африку 
прошли племена вандалов и аланов. В Африке возникло 
Вандальско-Аланское королевство. В 455 г. вандалы совер
шили морской набег на Рим, подвергнув его разгрому. В те 
же годы германские племена англов, саксов и ютов начали 
вторжение в Британию. Они разгромили существовавшие на 
острове после ухода римских войск королевства кельтов и 
образовали семь англо-саксонских королевств. В Галлии к 
востоку от вестготов свое королевство создали бургунды.
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Варвары хозяйничали и в Ита
лии. Римское войско здесь почти 
полностью состояло из варва
ров, вожди которых фактически 
правили от имени императоров. 
В 476 г. один из таких вождей — 
Одоакр низложил западного 
императора, а его корону ото
слал в Константинополь. Фор
мально верховным правителем 
варварских королевств теперь 
считался восточный император, 
однако реальной власти он не 
имел. Что же касается Одоакра, 
то он провозгласил себя королем 
Италии. Вскоре в Италию вторг
лись племена остготов (восточ
ных готов) под предводитель
ством короля Теодориха (493 — 526). Убив Одоакра, ост
готы создали здесь свое королевство.

Тогда же сложилось и Франкское королевство. В 486 г. 
король салических (приморских) франков Хлодвиг возгла
вил их поход на Северную Галлию. Позже франки подчини
ли себе ряд племен германцев — алеманов, тюрингов, побе
дили вестготов и захватили Южную Галлию.

Готы, бургунды и другие племена германцев забирали у 
жителей Римской империи значительную часть земель. Фран
ки, в отличие от них, почти не отнимали земли у местных 
жителей, а делили между собой пустующие бывшие владе
ния императора. Поэтому галло-римское население относи
лось к франкам более дружелюбно, чем к другим варварам. 
Кроме того, франки приняли христианство в ортодоксальной 
форме, которой придерживались жители Галлии, а не в фор
ме арианства, как другие германцы. Хлодвиг щедро раздавал 
епископам и монастырям ценности и земли. По этим причи
нам из всех варварских королевств Франкское оказалось са
мым устойчивым.

Варварские правды. О жизни варварских королевств мож
но многое узнать из записей их законов V — IX вв. Эти зако
ны получили название варварские правды.

I Варварские правды являлись записями обычного права 
(закрепляем традиции, обычаи, правила поведения), но, 
безусловно, они испытали и влияние римского права.

Рис. 11. Король Хлодвиг прини
мает крещение. Барельеф
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В варварских правдах определялись наказания за различ
ные преступления, порядок проведения суда и т.д. В каче
стве особых категорий населения выделялись король и знать, 
свободные полноправные члены общества. Законы по отно
шению к зависимым людям и рабам были более строгие.

Наиболее известным документом является «Салическая 
правда», созданная по указу короля Хлодвига примерно в 
500 г. Согласно этим законам за убийство знатного человека 
(графа) полагалось заплатить вергелъд (штраф) в размере 600 
солидов, свободного человека — 200, зависимого — 100; за 
убийство раба его владельцу выплачивалось 30 солидов. «Са
лическая правда» свидетельствует, что франки жили общи
нами, которые являлись собственниками земель. Леса, паст
бища, водоемы находились в совместном владении, а пахот
ные участки — во владении отдельных семей. Продавать эти 
участки было нельзя, однако наметился процесс превраще
ния участков в семейную собственность.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Укажите хронологические рамки Средневековья и его этапов.
2. В чем состояла причина гибели Западной Римской империи?
3. Какие варварские королевства возникли в Западной Европе? 

Покажите их на карте.
4. В чем состояли причины религиозных противоречий между вар

варами и жителями Римской империи?
5. Почему Франкское королевство оказалось самым прочным из 

варварских государств?
6. Что мы можем узнать о жизни Франкского королевства на осно

вании «Салической правды»?

I Документ

Из «Истории франков» епископа Григория Турского

И вот король Хлодвиг сказал своим: «Очень мне неприятно, что эти 
ариане владеют частью Галлии. Пойдем с помощью Божией и, одолев 
их, возьмем землю под власть нашу». Так как речь эта пришлась всем 
по сердцу, собрав войско, он двинулся к Пуатье. <...> И так как часть вра
гов проходила через Турскую территорию, издал... распоряжение, чтобы 
не брали из области той ничего, кроме травы и воды. Но вот один из вой
ска, разыскав сено некоего бедняка, сказал: «Не распорядился ли ко
роль брать только травы и ничего другого? Это же как раз и есть трава.
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Не нарушим поэтому его предписания, если возьмем ее». И взял силою 
у бедняка его сено.

Дошел слух об этом поступке до короля, и он тотчас же поразил на
званного мечом. <...> И этого было достаточно, чтобы войско ничего более 
в этой стране не брало...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Какие причины завоевания Галлии называл Хлодвиг?
2. Почему он убил воина? Чему способствовало это наказание?

§ 9. Возникновение ислама. 
Арабские завоевания

Проповедь Мухаммеда. Родиной арабов является Ара
вийский полуостров. Кочевые племена арабов — бедуины — 
занимались скотоводством. Важную роль в жизни арабов 
играла торговля. Все арабы, еще до возникновения ислама, 
почитали храм Кааба в городе Мекка. По преданию, вокруг 
него стояли идолы, которым поклонялись древние племена. 
В стену храма был вделан черный камень, «упавший с 
неба».

Арабские племена часто воевали друг с другом, однако че
ловеку по имени Мухаммед (ок. 570 — 632) удалось объеди
нить арабов под знаменем веры в единого Бога.

I Мухаммед стал основателем третьей, после буддизма и 
христианства, мировой религии — ислама.

Мухаммед, живший в Мекке, проповедовал веру в Алла
ха и призывал выполнять богоугодные дела — например, вы
купать рабов на волю, помогать бедным, сиротам и вдовам. 
В 622 г. он вынужден был бежать в соседний город Ясриб 
(позже — Медина).

Объединив в Медине своих последователей, Мухаммед по
вел борьбу с Меккой, которая в 631 г. закончилась заключе
нием мира. Мекканцы признали власть Мухаммеда и приня
ли его учение. Постепенно к учению Мухаммеда примкнули 
все арабские племена. С целью распространения ислама по 
всему миру арабы начали военные действия против Византии 
и Ирана.
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В переводе с арабского ислам означает «покорность», «пре
данность воле Аллаха». Другое название этой религии — му
сульманство.

Учение ислама гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Му
хаммед — пророк Его». Мусульмане должны пять раз в день 
совершать намаз (молитву), соблюдать пост в течение меся
ца рамадан, платить налог в пользу бедных и совершать па
ломничество (хадж) в Мекку. Основные заповеди ислама, 
а также высказывания Мухаммеда записаны в Коране. Ко
ран — священная книга мусульман — был одновременно и 
сборником законов. Многие мусульмане почитают также Сун
ну — сборник изречений пророка и рассказов о нем.

Арабские завоевания. После смерти пророка Мухаммеда 
арабы стали выбирать правителей из числа его сподвижни
ков и родственников. Они получали титул халифов — заме
стителей пророка, или посланников Аллаха. Халифы сосре
доточили в своих руках духовную и светскую власть. Первые 
четыре халифа продолжили наступление на соседние земли. 
К этому арабов толкал также рост численности племен, ко
торые уже не могли прокормиться на Аравийском полуостро
ве, жажда добычи. Основной силой завоевателей была вели
колепная кавалерия.

В 633 г. начался поход на Иран. К 651 г. арабы овладели 
всем Ираном. В 636 — 642 гг. были завоеваны восточные про
винции Византии — Сирия, Палестина и Верхняя Месопота
мия. К концу VII в. пали ее владения в Северной Африке. Не 
раз арабы осаждали и сам Константинополь, но отчаянное 
сопротивление вынуждало их отступать. Через Гибралтар
ский пролив арабские завоеватели вторглись на Пиренейский 
полуостров. В 711 — 718 гг. они уничтожили Вестготское ко
ролевство. Вся Испания, за исключением горной территории 
на севере, перешла под власть мусульман. Продолжались 
и завоевания на Востоке. Арабы заняли Среднюю Азию, часть 
Индии, разгромили китайцев в битве при Таласе в 751 г., но 
дальше не пошли.

Арабский халифат. После четырех первых халифов власть 
над арабами и всей завоеванной территорией захватил род 
Омейядов из Мекки (661 — 750). Омейяды перенесли столи
цу Арабского халифата в Дамаск. Огромная территория ха
лифата была разделена на пять наместничеств во главе с эми
рами.

Заселяя завоеванные земли, арабы смешивались с местным 
населением. Постепенно арабский язык получал все большее 
распространение. Арабы не закрывали христианские и иные
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храмы, не препятствовали жителям исполнять в них религи
озные обряды, однако все немусульмане были обложены не
подъемными налогами, от которых освобождались только те, 
кто переходил в ислам. Поэтому через несколько веков не
когда христианские страны — такие как Египет, Сирия, Па
лестина — стали исламскими, а их жители начали говорить 
по-арабски. В ислам было обращено население Ирана, Сред
ней Азии, Северо-Западной Индии, но здесь сохранились 
местные языки. Ислам распространился и на другие, не вхо
дящие в халифат земли.

И все же единство мусульман было непрочным. Привержен
цы четвертого халифа Али ибн Али Талиба — двоюродного 
брата и зятя пророка Мухаммеда — считали Омейядов измен
никами общему делу во имя Аллаха. Ислам распался на два 
течения. Сторонников Али стали называть шиитами, а сторон
ников Омейядов и других халифов — суннитами, поскольку 
помимо Корана они считали священной книгой Сунну.

Одним из основных различий между шиитами и сун
нитами следует считать отношение к власти. Шииты 
полагали, что халифы как заместители пророка не мо
гут избираться людьми, а сунниты в выборе халифа 
предлагали опираться на мнение «всей общины».

Суннитов было больше, чем шиитов, но в некоторых обла
стях (например, в Иране и Ираке) шииты преобладали. В раз
ных концах халифата происходили восстания как против 
арабской власти, так и против Омейядов. В конце концов 
Омейяды были свергнуты и почти все истреблены.

В 750 г. власть в Халифате захватила династия Аббаси- 
дов — потомков дяди Мухаммеда. Столица была перенесена 
в город Багдад на Тигре. При новой династии завоевания поч
ти прекратились. Лишь в Средиземном море флот арабов за
хватил многие острова и юг Италии, разорял берега Южной 
Европы.

Распад халифата. С начала IX в. Арабский халифат всту
пил в период распада. Слишком велика была его территория, 
слишком разные там жили народы, с разным уровнем разви
тия. Эмиры постепенно превращались в хозяев своих провин
ций. Первой отпала Испания, где возник Кордовский хали
фат. Затем отделились Марокко, Алжир, Египет, Средняя 
Азия, Иран, Аравия.

В 1055 г. Багдад был взят турками-сельджуками, пришед
шими из Средней Азии и покорившими весь Ближний Вос-
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ток. Халиф при сельджуках был только духовным главой 
мусульман, потеряв светскую власть. В 1258 г. Багдад взяли 
монголы, казнившие халифа. До 1517 г. халифы жили в Ка
ире. После завоевания Египта турками-османами титул ха
лифа принял на себя турецкий султан.

Арабская культура. Арабы усвоили и развили многие зна
ния и традиции покоренных ими народов. Арабский язык 
стал языком литературы и науки.

При Омейядах Дамаск был украшен роскошными дворца
ми и мечетями, наиболее известной из которых стала мечеть 
халифа Валида (мечеть Омейядов), перестроенная из со
бора Св. Иоанна.

Мировую известность получили дамасские ювелирные из
делия и ткани. Но более всего Дамаск прославился сталью, 
из которой изготовлялось совершенное оружие.

При дворе халифов собирались ученые со всех концов све
та. Были основаны школы, обширные библиотеки. Только в 
Испании арабы основали 14 университетов, множество школ, 
5 библиотек.

Рис. 12. Арабские воины в сражении. Миниатюра
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Рис. 13. В арабской библиотеке. Миниатюра

Благодаря арабам в европейских языках появились такие 
слова, как «алгебра», «алкоголь», «азимут», «зенит» и др. 
В походах военачальники были обязаны составлять подроб
ные карты покоренных ими земель. Описания различных зе
мель и народов оставили и многие арабские ученые-путешест
венники. Наибольших успехов арабы достигли в медицине. 
В Багдаде, Бухаре, Александрии, Кордове в VIII — IX вв. 
были основаны медицинские школы. К числу наиболее зна
менитых медиков принадлежат Ахарун, описавший оспу, 
Авиценна, издавший «Канон врачебной науки» — этот труд 
на протяжении столетий являлся главным руководством для 
арабских и европейских врачей. Много трудов по медицине 
написал Ибн Рушд, или, в латинском варианте, Аверроэс. 
В математике арабы ввели употребление арабских цифр.

С древнейших времен у арабов процветала поэзия. Они вос
певали любовные приключения, военные подвиги. Всемир
ную известность получили арабские сказки «Тысяча и одна 
ночь».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите об учении Мухаммеда. В чем состояла его привле
кательность для арабов и других народов? В чем состоят сход
ства и различия между исламом и христианством? Ответ офор
мите в виде таблицы.
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2. Назовите причины арабских завоеваний?
3. Как происходило распространение ислама?
4. Кратко охарактеризуйте Арабский халифат как государство. 

Почему оно распалось?
5. В каких областях культуры арабы оставили наиболее суще

ственный вклад? Назовите известных вам арабских ученых, 
деятелей культуры.

6. Почему Арабский халифат опережал по уровню культуры мно
гие современные ему страны? Свое мнение аргументируйте.

§ 10. Византийская империя

Восточная Римская империя. Восточная Римская (Визан
тийская) империя включала территории с древними земле
дельческими традициями. В отличие от Запада, где был рас
пространен рабский труд, значительную роль в сельском 
хозяйстве продолжали играть свободные и полусвободные 
крестьяне. Опираясь на экономическую мощь государства, 
восточным императорам удалось отразить нападения вар
варов.

Константинополь долгое время оставался крупнейшим го
родом Европы и важнейшим центром ремесла, торговли, 
культуры. Здесь изготавливали рукописные книги, украшен
ные великолепными миниатюрами. В империи продолжали 
процветать и другие города — Александрия, Антиохия, Фес- 
салоники.

Попытка восстановления Римской империи. Наивысшего 
расцвета Византийская империя достигла в правление импе
ратора Юстиниана (527 — 565). Он родился в Македонии в 
семье бедного крестьянина. Его дядя, полководец Юстин, был 
возведен на императорский престол солдатами. Юстин I сде
лал племянника соправителем, а затем Юстиниан стал импе
ратором.

Император Юстиниан попытался восстановить Римскую 
империю в ее прежних границах. В 534 г. под ударами его 
войск пало Вандальско-Аланское королевство в Северной 
Африке. Затем началась война с Остготским королевством. 
Жители Апеннин, испытывавшие притеснения со стороны 
готов, первоначально поддержали Юстиниана, и в 536 г. его 
войска овладели Римом. Однако произвол императорских 
воинов, а также введение новых налогов вызвали недоволь
ство населения. Остгот Тотила, в 541 г. избранный коро- 
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лем, принимал в свое войско рабов и давал им свободу, от
нимал земли у крупных римских собственников и раздавал 
их остготским и италийским крестьянам. В 546 г. Тотила 
отвоевал Рим, а к 551 г. освободил почти всю Италию. Пе
релом в долгой войне произошел, когда Юстиниан отправил 
на Апеннины свежую армию во главе с талантливым пол
ководцем Нарсесом. В решающей битве остготы потерпели 
поражение, Тотила погиб. К 555 г. Италия была покорена 
Юстинианом.

Юстиниан также вел войны с вестготами в Испании, где 
ему удалось добиться больших успехов. Казалось, что мечты 
о восстановлении Римской империи близки к осуществлению. 
Однако восстановление прежних порядков, тяжелый налого
вый гнет вызвали всеобщее недовольство. Завоевания Юсти
ниана оказались непрочными. Вскоре почти всю Италию за
хватили племена лангобардов, создавших там свое королев
ство.

В первой трети VII в. на Византию обрушились арабские 
войска. Борьба с арабами шла с переменным успехом. В XI в. 
турки-сельджуки отвоевали у Византии всю Малую Азию. 
Именно там в XIII в. сложилось государство турков-османов, 
которое после долгих и упорных войн покончило в 1453 г. с 
Византийской империей.

Славянизация Балкан. С середины VI в. славянские пле
мена, жившие в Центральной Европе к востоку от террито
рии, занятой германцами, перешли от набегов на Византию 
к заселению Балканского полуострова. По словам византий
ского автора, славян «никоим образом нельзя обратить в раб
ство или подчинить». Вскоре все Балканы, кроме крайнего 
юга, были заселены пришельцами, смешавшимися с местным 
населением, которое стало говорить по-славянски.

К югу от нижнего течения Дуная славяне образовали 
в VII в. союз семи племен. В 60-х гг. VII в. на эти земли вторг
лись тюркские племена протоболгар, кочевавших до того в 
степях Северного Причерноморья. Протоболгарский хан 
Аспарух (ум. ок. 701) разбил византийскую армию, привлек 
на свою сторону союз семи племен и основал независимое 
славяно-болгарское государство. Первое Болгарское царство 
существовало с 681 по 1018 г. Болгары растворились среди 
славян, дав свое имя одному из славянских народов.

Славяне оказали большое влияние на развитие Византии. 
В ходе заселения Балкан они захватили земельные владения 
магнатов, в которых использовали труд рабов и зависимых 
людей. Повсюду утвердилась соседская община. Крестьяне
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Рис. 14. Собор Святой Софии в Константинополе. Рекон
струкция первоначального вида и современный вид

стали свободными, но были обложены государственными по
датями. Славяне, особенно южные (болгары, сербы, хорваты 
и др.), в свою очередь, испытали огромное византийское влия
ние. В 864 г. болгарский князь Борис принял крещение от 
Византии.

Византийская культура. В Византии сохранялась римская 
и греческая образованность, и вплоть до XII в. просвещение 
находилось здесь на более высоком уровне, чем где-либо в Ев
ропе. В Византии существовало много школ разного уровня.
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Наиболее известным архитектурным памятником Визан
тии стал собор Святой Софии, возведенный в Константи
нополе при Юстиниане. «Золотым веком» в истории визан
тийской культуры считается период с IX по XII в. В это вре
мя в Византии возводились красивейшие храмы. Их стены и 
своды сплошь покрывались мозаиками и фресками. Огром
ное мастерство было свойственно работе иконописцев.

Византийская культура оказала существенное влияние на 
культуру многих стран и народов. Особое значение она име
ла для культурного развития славянских стран, в частности 
Древней Руси.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие факторы позволили Восточной Римской империи сохра
ниться в раннем Средневековье?

2. Как император Юстиниан пытался восстановить Римскую им
перию? Что ему удалось сделать для этого? Почему в итоге его 
попытка оказалась безуспешной?

3. Как происходила и какие последствия имела славянизация Бал
кан?

4. Расскажите о главных достижениях византийской культуры.
5. Используя дополнительную литературы, напишите историче

ское эссе на тему «Культура Византии».

§ 11. Восток в Средние века

Политическое развитие Индии в Средние века. В V — VII вв. 
на территории Индии существовало около пятидесяти враж
дующих друг с другом государств. Позже здесь сложилось 
относительно единое государство.

С конца VIII — начала IX в. войска Арабского халифата, 
а затем отдельных мусульманских правителей стали совер
шать походы на Индию. На севере Индии образовались мел
кие мусульманские государства.

В 1206 г. военачальник одного из мусульманских прави
телей объявил себя султаном, сделав своей столицей город 
Дели. Постепенно власть Делийского султаната распростра
нилась на всю Северную и Центральную Индию, а временами 
охватывала и Южную Индию. Значительная часть индийских 
земель была распределена между мусульманскими воинами 
и мечетями. Индийские правители должны были подчинять-

i 83



ся мусульманам. Весь государственный аппарат, как и армия, 
состоял из мусульман. Однако, несмотря на то что в Индии 
распространялся ислам, основная масса населения все же 
осталась верна индуизму. Противостояние индуизма и исла
ма, несовместимость жизненных обычаев, норм поведения, 
определяемых этими религиями, вели к ослаблению Делий
ского султаната.

Культура Индии. Наиболее известные памятники архитек
туры раннего Средневековья находятся в А джанте и Элло- 
ре. Аджанта прославилась главным образом настенными 
росписями буддийских монастырей. Храмовые комплексы 
Эллоры известны своими скульптурами, среди которых вы
деляются изваяния слонов в натуральную величину.

Завоевание Северной Индии в X — XII вв. мусульманами 
принесло новые для Индии культурные традиции Средней 
Азии, Ближнего Востока, Ирана. В Индии стали строиться 
сооружения с арками, куполами и сводами. Появились и но
вые типы сооружений — мечети, минареты, мавзолеи.

Велик вклад Индии и в науку. Так, исключительно важ
ным стало создание десятичной системы счисления. Ин
дийскими учеными была создана таблица для вычисления 
местонахождения планет. Ученый и астроном Ариабхата 
высказал мысль, что Земля — шар и вращается вокруг своей 
оси. Многие астрономические труды индийских ученых пере
водились на арабский язык. Благодаря этому идеи, заложен
ные в них, проникали и в другие страны.

Китай в III — XIII вв. После распада в III в. империи Хань 
в Китае последовал длительный период смут и междоусобных 
войн, сопровождавшихся нападениями кочевников. Единство 
страны было восстановлено лишь к 589 г. династией Суй. 
Однако в результате крестьянских восстаний 611 — 618 гг. 
династия Суй была свергнута. В 618 г. к власти пришла ди
настия Тан, вновь укрепившая центральную власть.

Объединение Китая в эпоху Тан позволило расширить его 
влияние среди соседей, усмирить многих кочевников. Усиле
нию централизации способствовал ряд преобразований. 
В конце VI — начале VII в. осуществлялось строительство Ве
ликого канала между реками Хуанхэ и Янцзы, была укреп
лена Великая Китайская стена. Со второй половины VIII в. 
начинается закат империи Тан. Разрастание аппарата управ
ления увеличивало расходы, росло своеволие знати. В IX в. 
начинаются крестьянские восстания. В 874 г. они переросли 
в грандиозную крестьянскую войну. В 881 г. крестьянское 
войско овладело столицей.
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Рис. 15. Китайские чиновники и император. Рисунок

Китай был вновь объединен в 960 г. под властью династии 
Суп. Но в XII в. северные территории страны захватили ко
чевые народы, создавшие там свои государства (империя 
Цзинь, Тангунское царство).

Монгольские завоевания. Распад Китая облегчил завоева
ние страны монголами. Создателем Монгольского государства 
стал Чингисхан. Ему удалось объединить племена монголов 
и создать мощную армию, сплоченную железной дисципли
ной и оснащенную лучшим для того времени оружием. С этой 
армией Чингисхан начал свои завоевательные походы. 
В 1211 — 1213 гг. ему удалось покорить империю Цзинь и 
Тангунское царство. В 1219 г. армия Чингисхана обрушилось 
на могущественное государство Хорезм, которое занимало 
территорию Средней Азии и Ирана. Спустя год, после оже
сточенных сражений, все эти земли были присоединены к 
Монгольской империи. Монголы покорили также племена 
Южной Сибири. Образовалась обширнейшая держава, про
стиравшаяся от Тихого океана до Каспийского моря. После 
смерти основателя империи завоевания продолжили его сы
новья и внуки.

По завещанию Чингисхана покоренные земли были 
разделены на четыре части, в которых стали править 
потомки его четырех сыновей (Золотая Орда, государ-
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ство Хулагуидов, Чагатайский улус, империя Юань). 
Вскоре они превратились в самостоятельные государ
ства.

При потомках Чингисхана было завоевано и государство 
Сун (1279 г.). Династия монгольских императоров Китая по
лучила название Юань. Под властью монгольской династии 
Китай находился более столетия. Жестокое угнетение и ограб
ление населения завоевателями не раз вызывали восстания. 
В 1368 г. в результате мощного народного движения власть 
монголов была свергнута. Вождем восстания был крестьянин 
Чжу Юаньчжан. Он был провозглашен Сыном Неба, импе
ратором. Началось правление династии Мин (1368 — 1644).

Династия Мин. Взойдя на престол, Чжу Юаньчжан нема
ло сделал для укрепления центральной власти и экономики 
страны. Раздача земли безземельным и малоземельным кре
стьянам благотворно сказалась на жизни Китая. Были сни
жены подати. Больших успехов достигло ремесло. Главным 
товаром в торговле Китая с другими странами были ткани и 
фарфор. Китайцы бережно хранили многие ремесленные се
креты. Так, тайной выделки одного из сортов шелка владели 
лишь две семьи, и на протяжении трехсот лет они связыва
лись друг с другом брачными узами, чтобы тайна не вышла 
за пределы семей.

Китай успешно воевал против Вьетнама. Китайский флот 
совершал плавания в страны Юго-Восточной Азии, в Индию 
и даже к восточному побережью Африки. Дары чужеземных 
правителей воспринимались как приезд варваров с данью. 
В ответ одаривали прибывших. Ценность этих наград долж
на была во столько же раз превышать дань, во сколько пре
стиж императора ценился выше престижа правителя, при
славшего подарки.

Особенности развития Японии. В IV в. значительная часть 
Японии была объединена под властью одного из племенных 
союзов. В 645 г. к власти пришел принц Наканооэ, осуще
ствивший большие преобразования. Вместо племенного сою
за было создано государство по образу китайского. Высшим 
органом стал совет при правителе, которого условно назы
вали императором. Страна была поделена на провинции. Кре
стьяне получали от государства во временное пользование 
надел земли, соответствующий числу членов семьи. Кроме 
платы государству зерном и изделиями ремесла нужно было 
выполнять различные работы. Возникали города, которые 
строились под влиянием Китая и Кореи.
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Самураи. Со временем центральная власть в Японии ослаб
ла. Правители провинций стремились к полной самостоятель
ности. В этом они опирались на японских рыцарей — саму
раев.

I Самураи — воины, получавшие от правителя области 
или другого знатного человека землю за свою службу.

Основная масса самураев происходила из зажиточных кре
стьян. Другой путь заключался в наделении землей домаш
них слуг. Верхи самурайского сословия пополнялись и за счет 
правителей провинций.

В основе жизни самурая лежали Законы Бусидо (в пере
воде с японского — «Путь воина»). В качестве норм поведе
ния прославлялись верность господину, скромность, муже
ство, готовность к самопожертвованию. Самурай, отправляясь 
в поход, давал три клятвы: забыть свой дом, забыть о жене 
и детях, забыть о собственной жизни. Стойким обычаем было 
самоубийство самурая после гибели его господина.

Между группировками самураев шли беспрерывные вой
ны, которые подрывали хозяйство и целостность страны. 
В 1192 г. вождь одной из группировок присвоил себе звание 
сёгуна (главнокомандующего) и стал фактическим правите
лем Японии, оттеснив от власти императора. Институт сёгу- 
ната просуществовал в Японии до второй половины XIX в.

В XIII в. японцам удалось отразить попытку монголов за
хватить их страну. Однако затем вспыхнула усобица, закон
чившаяся свержением сёгуна из династии Минамото. После 
многих лет борьбы в стране утвердился сёгунат Асикага.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как возник Делийский султанат? В чем состояли основные про
тиворечия, подрывавшие могущество этого государства?

2. Расскажите о главных достижениях индийской культуры пе
риода Средних веков.

3. Почему период правления династии Тан в Китае считается вре
менем расцвета страны?

4. Как возникла Монгольская империя? На какие части она рас
палась? Как Китай освободился от владычества монгольской 
династии?

5. Расскажите об особенностях развития Китая в период династии 
Мин.
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6. Кто такие самураи? Какую роль они сыграли в истории Японии? 
Что такое Законы Бусидо? Какими качествами должен был об
ладать самурай? Почему в наше время некоторые люди стремят
ся соблюдать нормы поведения, характерные для самураев?

7. Сравните развитие Индии, Китая, Японии в Средние века. На
зовите общие черты и различия.

§ 12. Империя Карла Великого 
и ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартел- 
ла. В правление сыновей и внуков основателя Франкского 
королевства Хлодвига было завоевано Бургундское королев
ство, подчинены многие германские племена к востоку от 
Рейна.

Основу войска франкских королей долгое время составля
ли свободные крестьяне-общинники. Однако со временем об
щины начали распадаться. Под влиянием римских обычаев 
земельные участки переходили в собственность отдельных 
семей. Нередко обедневшие из-за участия в постоянных вой
нах франки отдавали свои участки крупному землевладельцу 
или монастырю. Со временем эти люди попали в зависимость 
от новых владельцев земли и стали на них работать. Продол
жить военную службу они уже не могли — у них не было 
средств для приобретения оружия и доспехов, да и хозяин 
земли не желал отпускать своих работников.

Число воинов в королевском войске быстро сокращалось. 
В итоге власть королей ослабевала, богатая знать, обладав
шая большими землями, все меньше считалась с ней. С сере
дины VII в. франкских правителей стали называть «ленивы
ми королями». Один за другим на престол всходили совер
шенно неспособные к управлению люди. Всеми делами рас
поряжались придворные во главе с майордомами (старши
ми по дому).

В начале VIII в. майордом Карл Мартелл (Молот) сумел 
обуздать своеволие крупных землевладельцев. Некоторые из 
них были казнены, а их земли отошли к Мартеллу.

В это время над Европой нависла грозная опасность. По
сле завоевания Остготского королевства в Галлию вторглись 
арабы. Основой арабского войска была кавалерия. Франки
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же сражались в основном в пешем строю. Опытный всадник 
легко одолевал пеших воинов, поэтому Карл Мартелл принял 
меры по созданию боеспособного конного войска.

Воинам из любых свободных слоев населения он стал пре
доставлять сравнительно небольшие участки земли (бенефи
ции). Собственность на эту землю была условной — участок 
земли давался только на время несения службы и не мог пе
редаваться по наследству. Размер участка определялся с та
ким расчетом, чтобы доходы от него позволяли воину содер
жать себя и своего коня, приобрести оружие и доспехи. Обыч
но это была одна деревня с крестьянами.

Позже такую землю стали передавать по наследству, но 
условие несения службы сохранялось. Такое условное наслед
ственное владение называли феодом, или леном.

Начинание Карла Мартелла имело большие последствия 
для развития всей Европы, и оно дало немедленные резуль
таты. В 732 г. войско майордома в ожесточенной битве у го
рода Пуатье разгромило крупный отряд арабов.

Отражение мусульманской угрозы повысило авторитет 
Карла Мартелла в глазах всех христиан. По просьбе главы 
христиан Западной Европы папы римского Карл Мартелл 
поддержал проповедников христианства в германских зем
лях. Среди этих проповедников выделялся монах Бонифа
ций, первый епископ Германии.

После смерти Карла Мартелла майордомом стал его сын 
Пипин Короткий. По совету Бонифация Пипин сверг по
следнего «ленивого короля» и в 751 г. сам стал королем. Бо
нифаций помог ему заручиться поддержкой папы римского. 
В 754 г. франки начали войну с лангобардами, которые были 
арианами и не признавали духовную власть папы. Пипин, 
победив лангобардов, в 756 г. передал отвоеванные у них зем
ли в Центральной Италии папе Стефану II. Возникло так на
зываемое Папское государство.

Завоевания Карла Великого и воссоздание Римской им
перии. При сыне Пипина Карле (768 — 814) размеры Франк
ского королевства увеличились в два раза. Однако Карл еще 
при жизни получил прозвище Великий не только за свои за
воевания. Он на многие века стал образцом для правителей 
европейских государств. Само слово «король» в славянских 
языках произошло от его имени.

В начале своего правления Карл окончательно разгромил 
лангобардов и присоединил к своему королевству Северную 
Италию. Франкам удалось отвоевать у арабов некоторые зем
ли и на севере Испании. В союзе со славянами Карл Великий
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Рис. 16. Воин с каролингским мечом

долго сражался с кочевым племенем аваров, живших тогда 
на территории современной Венгрии. Одному из славянских 
князей удалось захватить столицу Аварского каганата. Вско
ре франки и славяне истребили всех аваров.

Самой тяжелой для Карла стала война с германским пле
менем саксов. Длилась она более тридцати лет. Франки не
однократно побеждали саксов, но, как только их войско ухо
дило, Саксония восставала. Карл прибегал к жестоким рас
правам. Десятки тысяч саксов были казнены, многие пере
селены в глубь королевства, а их земли отданы жителям Гал
лии. В войнах с саксами Карлу также помогали славяне.

Результатом походов Карла Великого стало создание 
огромного государства. В 800 г. папа римский Лев III возло
жил на голову Карла императорскую корону.

IB правление Карла Великого на западе Европы была 
восстановлена империя.

Византийскому императору через несколько лет пришлось 
смириться и признать существование новой империи.
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Центром управления империей был императорский двор. 
На местах большинство дел решали назначенные правителем 
графы, а также епископы. Император повсюду насаждал хри
стианскую веру. За отказ от крещения, за неповиновение ду
ховенству, за несоблюдение постов в империи полагалась 
смертная казнь.

Каролингское возрождение. Подъем культуры во времена 
Карла Великого и его первых преемников — Каролингское 
возрождение — связан со стремлением использовать искус
ство и просвещение для создания идеального христианского 
государства. Помощниками правителя в деле распростране
ния культуры стали лучшие ученые, собранные при дворе в 
Ахене. Самым выдающимся просветителем и близким дру
гом Карла стал англосакс Алкулин, крупнейший ученый- 
богослов своего времени. По поручению императора он от
крывал школы, обеспечивал их учителями и всем необходи
мым.

В Ахене Алкулин создал школу, которая называлась При
дворная академия. В ней учились сам правитель, его сыно
вья, дети знати. Занятия проходили в форме дружеской бесе
ды. Среди выпускников академии самым прославленным стал 
историк франк Эйнгард. Позже он написал книгу «Жизнь 
Карла Великого». Это небольшое произведение стало образ
цом, которому следовали все средневековые ученые.

Карл Великий прославился и как создатель храмов, мо
стов, дорог, каналов, дворцов. В Ахене был возведен храм 
(это единственная постройка времен Карла, сохранившаяся 
до наших дней), который называли «чудом дивной и высокой 
красоты ».

Распад империи. Причины раздробленности. В 814 г. Карл 
Великий умер. Его сын и наследник Людовик отличался 
большой набожностью, за что получил прозвище Благоче
стивый. Он, как и отец, покровительствовал культуре, но, 
имея слабый характер, легко подчинялся чужому влиянию. 
Графы-наместники постепенно превращались в самостоятель
ных правителей. Начались усобицы.

Борьба за власть вспыхнула с новой силой после смерти 
Людовика в 840 г. В 843 г. в городе Верден три внука Карла 
Великого окончательно поделили империю. Старший, Ло- 
пгарь, формально сохранив титул императора, получил в свое 
владение лишь Италию и земли вдоль Рейна и Роны; Карл 
Лысый стал королем Западно-Франкского королевства (к за
паду от Рейна), а Людовик Немецкий — королем Восточно- 
Франкского королевства (к востоку от Рейна). Позже владе-
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ния братьев превратились в государства, существующие до 
сих пор, — Италию, Францию и Германию.

В раннее Средневековье зародился и ряд других европей
ских государств. Так, в Британии англо-саксонские королев
ства со временем объединились. В 1066 г. эти земли завоевал 
герцог Нормандии (область на севере Франции) Вильгельм 
Завоеватель, ставший королем Англии. К востоку от Гер
мании складывались славянские государства — Польша, Че
хия, Русь. На Среднем Дунае, куда пришли кочевники- 
венгры, со временем возникло Венгерское королевство. На 
севере Европы сложились королевства Дания, Норвегия, Шве
ция. Во всех этих странах после первоначального единства 
также наступал период феодальной раздробленности.

Причиной распада раннесредневековых государств были 
не только усобицы их правителей. В империи Карла Велико
го разные народы, объединенные силой оружия, не желали 
больше жить под единой властью. Жителей Западно-Франк
ского королевства со временем стали называть французами. 
Жителей Италии называли итальянцами, а жителей Восточно- 
Франкского королевства — немцами. Характерно, что первые 
документы на национальных языках появились еще во вре
мя борьбы внуков Карла Великого: братья Людовик и Карл 
поклялись стоять против Лотаря и закрепили эту клятву в 
записях на немецком и французском языках.

Наместники правителей в разных частях государств (гер
цоги, графы) переставали считаться с верховной властью. 
Местным правителям было гораздо проще управлять и защи
щать свои небольшие территории. Владельцы феодов подчи
нялись графу или герцогу только во время войны, когда в 
составе его войска выступали в поход. В своих феодах они 
были полностью независимы.

Усилению раздробленности способствовало то, что жители 
отдельных областей и даже деревень мало нуждались в свя
зях с другими областями или деревнями. Все, что было не
обходимо для жизни — продукты, одежду, орудия труда, — 
они изготавливали сами, выменивали у своих односельчан 
или ближайших соседей. Господствовало натуральное хозяй
ство. Торговля почти исчезла.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как Карлу Мартеллу удалось усилить франкское войско? Ка
кие последствия это имело?

I
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2. Расскажите о походах Карла Великого. Какие территории он за
воевал? Как была восстановлена империя в Западной Европе?

3. Составьте схему управления в империи Карла Великого.
4. Что такое Каролингское возрождение? Как и с какой целью 

происходило насаждение просвещения?
5. Как распалась империя Карла Великого?
6. В чем причины возникновения феодальной раздробленности? 

Какие из этих причин вы считаете главными? Можно было ли 
избежать раздробленности. Свой ответ аргументируйте.

§ 13. Основные черты
западноевропейского феодализма

Что такое феодализм. Зрелое Средневековье в Европе (ко
нец IX в. — конец XIII в.) явилось временем расцвета феода
лизма.

I Слово «феодализм» происходит от слова «феод» — на
следственное земельное владение за службу.

Человек, получавший феод, был вассалом (слугой) того, 
кто предоставлял ему землю. Тот, кто наделял феодом, яв
лялся сеньором (старшим). И сеньоров, и вассалов называли 
феодалами. Феодал ТЯКЖ6 был сеньором для всех жителей 
своего феода.

К X — XI вв. почти вся земля в Европе оказалась поделен
ной на феоды. В то время так и говорили: «Нет земли без се
ньора». Все феодалы фактически были независимыми прави
телями в своих владениях. Однако между ними все же сохра
нялась связь, которая предохраняла государства от полного 
распада. Эту связь принято изображать в виде так называе
мой феодальной лестницы. На ее верхней ступени нахо
дился король или император — верховный владелец всех зе
мель и верховный сеньор в государстве. Король раздавал зем
ли своим вассалам — князьям, герцогам, графам. Те, в свою 
очередь, выделяли отдельные части своих княжеств, гер
цогств и графств собственным вассалам — баронам. У баро
нов тоже были вассалы —рыцари (слово «рыцарь» в перево
де с немецкого означает всадник, кавалерист). В качестве 
Феода рыцари получали имение — деревню или часть деревни. 
Рьщари составляли нижнюю ступень феодальной лестницы.
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Существовало правило: «Вассал моего вассала — не мой 
вассал». Это означало, что вассал служил только своему не
посредственному сеньору. Король, например, не мог призвать 
на службу барона — вассала герцога, а герцог — простого 
рыцаря. Именно поэтому власть королей была слабой.

Сеньор, наделяя вассала землей, помогал ему, защищал от 
врагов. Вассал по призыву сеньора становился в ряды его вой
ска. Как правило, военная служба была для вассала обяза
тельной в течение сорока дней в году. За остальные дни, про
веденные в седле, он получал от сеньора особую плату. В опре
деленных случаях вассал также дарил подарки сеньору, вы
купал его из плена и т.д. Феод после смерти владельца на
следовал старший сын.

Причины возникновения феодализма. После распада им
перии Карла Великого Европу сотрясали кровавые усобицы. 
Еще страшнее оказались опустошительные набеги норманнов 
(жителей Скандинавии и Дании), арабов, венгров и др. Вре
менами эти набеги грозили самому существованию европей
ского общества. Чтобы противостоять этому, нужно было 
иметь надежное войско.

Усовершенствования в военном деле (например, внедре
ние подков для лошадей и стремян для седел) резко подня
ли значение профессионального рыцарского войска (всадни
ки с тяжелым оружием и в тяжелых доспехах). На смену 
огромным ополчениям раннего Средневековья приходят не
большие отряды воинов. Рыцарь стал грозной силой, но каж
дого такого воина и его коня должны были содержать де
сятки человек.

I Феодальные порядки обеспечивали существование до
статочно надежной военной силы для защиты всего об
щества.

Три сословия феодального общества. В Средние века люди 
делились на сословия молящихся, воюющих и работающих. 
Эти сословия отличались по своим правам и обязанностям, 
которые были установлены законами и обычаями.

В сословие воюющих (феодалы) входили потомки знатных 
людей варварских племен и знатных жителей завоеванной 
ими Западной Римской империи. Положение воюющих было 
различным. Самые богатые владели целыми областями, а не
которые рыцари иногда были очень бедны. Однако только 
феодалы имели право владеть землей и управлять другими 
людьми. 
I
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В сословие работающих вошли как потомки обедневших 
свободных людей из числа варваров и римских граждан, так 
и потомки рабов и колонов. Подавляющее большинство тех, 
кто работал, — это крестьяне. Они делились на две категории. 
Некоторые крестьяне оставались свободными людьми, но 
5кили на землях феодалов. Феод делился на господскую зем
лю и крестьянские наделы. Считалось, что эти наделы кре
стьянам предоставлял феодал. За это крестьяне работали на 
господской земле (барщина) и платили феодалу подати (оброк). 
феодал судил население своего феода, взимал штрафы за на
рушение законов. Другую категорию представляли феодально- 
зависимые крестьяне. Они считались прикрепленными к 
своим наделам и не могли их покинуть. Повинности зависи
мых крестьян (барщина, оброк) были более тяжелыми, чем у 
свободных. Имущество крепостных считалось собственностью 
сеньора, их продавали и покупали вместе с землей.

Помимо воюющих и работающих имелось сословие моля
щихся. Его считали главным. Считалось, что феодал или кре
стьянин не в силах до конца постигнуть всей глубины учения 
Христа и самостоятельно общаться с Богом. К тому же лю
дей постоянно искушает дьявол. Только христианская цер
ковь и ее служители — духовенство — могли разъяснить 
всем Божественные законы, связать человека с Богом, защи
тить его от козней дьявола и замолить его грехи перед Все
вышним. Главной обязанностью сословия молящихся было 
богослужение. Священники крестили детей, венчали ново
брачных, принимали исповедь кающихся и отпускали грехи, 
причащали умирающих.

В отличие от воюющих и работающих духовенство было 
открытым сословием. Это означает, что священниками мог
ли стать выходцы из двух других сословий. Для содержания 
духовенства с работающих взимали подать в размере десятой 
части дохода (церковная десятина). В непосредственном вла
дении Церкви находились немалые земли.

Крестьяне." Крестьяне в Средние века помимо земледелия 
и животноводства занимались охотой, ловили рыбу, собира
ли мед и воск лесных пчел. Они шили себе одежду и обувь, 
строили жилища и пекли хлеб, прокладывали дороги и воз
водили мосты, рыли каналы и осушали болота. Но сельское 
хозяйство все же оставалось для них главным делом.

Успехи земледелия во многом были связаны с изобретени
ем тяжелого плуга с сошником — приспособлением для от
вала земли. Придумали и хомут для лошади. Он позволил 
использовать этих животных для вспашки полей.
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Рис. 17. Крестьянские работы: сев, боронование. 
Миниатюра

Крестьянами было освоено трехполье (чередование сево
оборота: пар — вспаханное поле, не занятое посевами; ози
мые — засев под зиму; яровые — засев весной). На поля ста
ли вносить навоз и другие удобрения. Широкое распростра
нение получило выращивание овощей и фруктов. Виноград
ники постепенно распространялись даже в северных районах, 
вплоть до Англии.

Каждая крестьянская семья обрабатывала свой надел. Этот 
надел представлял из себя длинную полосу земли в большом 
поле. Рядом располагались наделы других семей и полосы 
господской земли. После сбора урожая на общее поле выго
нялся скот. Скот не только пасся, но и удобрял пашню. В та
ких условиях все работы должны были проводиться одновре
менно, все сажали одну культуру. Жители деревни помогали 
попавшим в беду соседям, совместно защищались от грабите
лей, расчищали новые поля, пользовались лесами и лугами.
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Важнейшие вопросы решались на общих сходах, там же 
избирали старосту — главу крестьянской общины. Община 
была необходима крестьянам и в их отношениях с феодалом. 
Староста следил за полнотой уплаты оброка и одновременно 
за тем, чтобы с крестьян не брали сверх нормы.

Феодалы. Рядом с деревней находилось укрепленное жили
ще сеньора — замок. В IX — X вв. замки возводили для защи
ты от норманнов, арабов и венгров. Вначале их сооружали из 
дерева, затем из камня. По периметру замок часто окружал 
ров с водой, через который перебрасывался подъемный мост. 
Самым неприступным местом замка была многоэтажная баш
ня — донжон. Наверху в донжоне жил феодал со своей семьей, 
внизу — слуги. В подвале находилась темница. Каждый этаж 
донжона при необходимости превращался в маленькую кре
пость. Взять замок штурмом было почти невозможно. Лишь 
после долгой осады защитники могли сдаться из-за голода. Но 
в замке обычно хранились большие запасы продовольствия.

Рыцарство. Вся жизнь сословия воюющих проходила в по
ходах и сражениях. Сыновья феодалов начинали готовиться 
к рыцарской службе с детства. Без многолетней тренировки 
невозможно было не только сражаться в тяжелых доспехах, 
но даже передвигаться в них. С семи лет мальчики станови
лись пажами, с четырнадцати лет — оруженосцами рыцарей. 
Рыцари приходили на службу к сеньору с пажами и оруже
носцами, с легковооруженными слугами. Этот небольшой от
ряд во главе с рыцарем назывался копье, и феодальное войско 
состояло из нескольких таких отрядов. В бою рыцарь дрался 
с рыцарем, оруженосец — с оруженосцем, остальные воины 
осыпали противника стрелами. В восемнадцать лет оруже
носцы становились рыцарями. При посвящении в рыцари 
они получали от сеньора пояс, меч и шпоры.

Постепенно сложились правила рыцарской чести. Неоспо
римыми считались верность по отношению к сеньору и щед
рость к вассалам. Еще более важным качеством была доб
лесть. По правилам рыцарской чести доблестный рыцарь дол
жен был постоянно стремиться к подвигам, проявлять хра
брость и даже безрассудство в бою, презирать смерть. Рыцарю 
не к лицу было нападать тайно, он, напротив, должен был 
предупредить врага о предстоящем сражении, во время по
единка с ним иметь такое же оружие и т.д. Священной была 
воинская дружба, за оскорбление полагалось вызывать на 
поединок.

Правила рыцарской чести предписывали защищать Цер
ковь и ее служителей, а также всех слабых — вдов, сирот,

97



нищих. Но в реальной жизни правила часто нарушались. 
Среди рыцарей встречалось немало необузданных, жестоких, 
лживых, жадных людей.

Любимыми развлечениями феодалов были охота и турни
ры — военные состязания рыцарей в присутствии зрителей. 
Правда, Церковь осуждала турниры. Ведь на них рыцари тра
тили свое время и силы, необходимые для борьбы с врагами 
христианства. Однако, несмотря на огромный авторитет Церк
ви, ее призывы в этом случае оказывались напрасными.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое феодализм? В чем состояли причины его зарожде
ния?

2. Из каких сословий состояло феодальное общество? Каковы были 
функции этих сословий?

3. Почему, по вашему мнению, средневекового крестьянина на
зывают универсальным работником?

4. Расскажите о жизни и быте феодалов.
5. Заполните таблицу.

Сословия Права Обязанности

§ 14. Средневековый
западноевропейский город

Феномен средневекового города. В Средние века подавля
ющая часть населения жила в сельской местности. Во время 
Великого переселения народов многие города были уничто
жены. В оставшихся городах-крепостях жили короли, герцо
ги, епископы с приближенными и слугами. Горожане зани
мались сельским хозяйством в окрестностях города, а иногда 
и внутри него.

Примерно с X в. происходят большие перемены.

I Главным занятием жителей городов становятся ремес
ло и торговля.
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Горожане к тому времени отличались от крестьян не толь
ко родом занятий. Они обладали особыми правами и обязан
ностями, носили особую одежду и т.д.

I Сословие работающих разделилось на крестьян и горо
жан.

Возникновение городов как центров ремесла и торговли. 
Складывание городов как центров ремесла и торговли было 
вызвано поступательным развитием общества. Росло населе
ние, росли его потребности. Так, феодалы все больше нужда
лись в вещах, которые привозили купцы из Византии и вос
точных стран.

Первые города нового типа сложились как поселения куп
цов, торговавших с далекими странами. На берегах Среди
земного моря с конца IX в. возрождались некоторые рим
ские города, строились новые. Особенно крупными стали 
города Амальфи, Пиза, Генуя, Марсель, Барселона, Вене
ция. Купцы из этих городов развозили доставленные товары 
во все уголки Европы. Появились места обмена товарами — 
ярмарки (ежегодные рынки). Особенно много их было в 
графстве Шампань во Франции.

В XII — XIII вв. на севере Европы также возникают тор
говые города — Гамбург, Бремен, Любек, Данциг и др. От
сюда купцы перевозили товары по Северному и Балтийско
му морям. Их суда нередко становились добычей стихии, а 
еще чаще — пиратов. На суше помимо плохих дорог купцам 
приходилось иметь дело с разбойниками, в роли которых 
часто выступали рыцари. Поэтому торговые города объеди
нялись для защиты морских и су
хопутных караванов.

|Союз городов Северной Евро
пы назывался Ганза.

Купцы имелись во всех городах, 
но в большинстве из них основным 
занятием жителей, как уже указы
валось, была не торговля, а ремес
ло. Первоначально ремесленники 
жили в деревнях и замках феода
лов. Однако прокормиться ремес
лом в сельской местности сложно. 
Мало кто покупал ремесленные из-
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делия, ведь господствовало натуральное хозяйство. Поэтому 
ремесленники стремились переселиться туда, где можно было 
продать свои изделия. Это были районы ярмарок, перекрест
ки торговых путей, переправы через реки и т.д. В таких ме
стах обычно находился замок феодала или монастырь. Ремес
ленники строили вокруг них свои жилища, позже такие по
селения нередко превращались в города.

Феодалы были заинтересованы в этих поселениях. Ведь 
с них можно было получать большой оброк. Сеньоры ино
гда сами свозили в одно место ремесленников из своего фе
ода, да еще сманивали их у соседей, но основная часть жи
телей селилась в городах самостоятельно. Нередко крепост
ные ремесленники и крестьяне бежали в города от своих 
сеньоров.

Раньше всего города — центры ремесла — возникли в 
графстве Фландрия (современная Бельгия). В Брюгге, Генте, 
Ипре изготавливали шерстяные ткани. В этих местах были 
выведены породы овец с густой шерстью и впоследствии изо
бретены удобные ткацкие станки.

Города и сеньоры. Так как города возникали на земле фео
далов, многие горожане находились в личной зависимости от 
сеньора. Феодалы при помощи слуг управляли городами. Пе
реселенцы из деревень приносили в города привычки жизни 
в общине. Очень скоро горожане стали собираться вместе для 
обсуждения вопросов городского управления, выбирали гла
ву города (мэра или бургомистра), собирали ополчение для 
защиты от врагов.

Люди одной профессии обычно селились вместе, ходили 
в одну церковь, тесно общались друг с другом. Они создава
ли свои союзы — ремесленные цехи и торговые гиль
дии. Цехи следили за качеством ремесленных изделий, уста
навливали порядок работы в мастерских, охраняли имуще
ство своих членов, боролись с конкурентами в лице нецехо
вых ремесленников, крестьян и т.д. Для защиты своих ин
тересов цехи и гильдии стремились участвовать в управле
нии городом.

По мере роста прибыли горожан феодалы увеличивали по
боры. Городские общины — коммуны — со временем начи
нали сопротивляться таким действиям. Некоторые сеньоры 
за выкуп расширяли права городских жителей. Однако в по
давляющем большинстве случаев развертывалась борьба меж
ду феодалами и коммунами. Исход борьбы зависел от соот
ношения сил. Богатые города Италии не только освободились 
от власти феодалов, но и отняли у них все земли. Замки были
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разрушены, а сеньоры насильно переселены в города, где ста
ли служить коммунам. Окрестные крестьяне попали в зави
симость от городов. Многие города (Флоренция, Генуя, Вене
ция, Милан) стали центрами небольших государств- 
республик.

I Почти всюду горожане освободились от власти феода
лов и стали свободными людьми.

Более того, свободным теперь становился любой крепост
ной, бежавший в город, если сеньор не мог его найти и вер
нуть в течение одного года и одного дня. «Городской воздух 
делает человека свободным» — гласила средневековая пого
ворка.

Цеховые организации. Основным органом цехового управ
ления было собрание членов цеха, на котором присутствова
ли только самостоятельные члены цеха — мастера. Мастера 
были собственниками орудий труда, самой мастерской.

По мере увеличения спроса мастеру становилось сложно 
работать в одиночку. Так появились ученики, потом подмас
терья. Ученик давал клятву не покидать мастера до оконча
ния обучения; мастер же обязывался обучать его честно сво
ему ремеслу и полностью содержать. Положение учеников 
было, как правило, нелегким: их заваливали работой, дер
жали впроголодь, били за малейшую провинность.

Со временем ученик становился помощником мастера — 
подмастерьем. Его положение улучшалось, но он оставался 
неполноправным работником. Чтобы стать мастером, подма
стерье обязан был выполнить два условия: после обучения 
постранствовать для усовершенствования ремесла, а затем 
выдержать экзамен, заключавшийся в изготовлении образ
цового произведения (шедевра).

Противоречия внутри городских общин. В борьбе против 
сеньоров все горожане были едины. Однако ведущее положе
ние в городах занимали крупные купцы, владельцы город
ской земли и домов (патрициат). Все они часто являлись 
родственниками и крепко держали в своих руках городское 
управление. Во многих городах только такие люди могли уча
ствовать в выборах мэра и членов городского совета. В неко
торых городах один голос богача равнялся нескольким голо
сам простых горожан.

При распределении податей, при наборе в ополчение па
трициат действовал в своих интересах. Такое положение вы
зывало сопротивление остальных горожан. Особенно недо-
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вольны были ремесленные цехи, которые приносили городу 
наибольший доход. В ряде городов цехи восставали против 
патрициата. Иногда восставшие свергали старых правителей 
и устанавливали более справедливые законы, выбирали пра
вителей из своей среды.

Значение средневековых городов. Горожане жили намно
го лучше, чем большинство крестьян. Они были свободными 
людьми, полностью владели своим имуществом, имели право 
с оружием в руках сражаться в рядах ополчения, наказать 
их могли только по решению суда. Такие порядки способ
ствовали успешному развитию городов и общества в целом. 
Города превратились в центры технического прогресса и куль
туры. В ряде стран горожане стали союзниками королей в их 
борьбе за централизацию.

I Благодаря деятельности горожан всюду усиливаются 
товарно-денежные отношения, в которые вовлекаются 
феодалы и крестьяне.

Рост товарно-денежных отношений привел со временем к 
освобождению крестьян от личной зависимости.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему и как возникли средневековые города?
2. Как города боролись со своими сеньорами? Каковы были ре

зультаты этой борьбы?
3. Какие функции выполняли цехи? Опишите внутрицеховые от

ношения.
4. Какую роль сыграли города в истории средневековой Европы?
5. Используя дополнительную литературу, напишите историче

ское эссе на тему «Роль городов в Западной Европе и на Вос
токе в Средние века. Сравнительный аспект».

§ 15. Католическая церковь в Средние века. 
Крестовые походы

Раскол христианской церкви. Первоначально среди хри
стиан наибольшим авторитетом пользовался епископ Кон
стантинополя — патриарх. Ему подчинялось большинство 
епископов других городов и областей, среди которых самое
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вольны были ремесленные цехи, которые приносили городу 
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высокое положение занимали другие патриархи; одного из 
них (епископа Рима) называли папой (отцом). Рим же после 
завоеваний императора Юстиниана находился под властью 
Византии.

Однако с конца VI в. власть Византии стала ослабевать. 
Императоры, занятые отражением натиска арабов и славян, 
не могли помогать Риму в его борьбе с лангобардами. В 590 г. 
папой римским стал Григорий I, умелый и умный прави
тель. Он остановил натиск лангобардов и сумел обеспечить 
Рим всем необходимым. Григорий, прозванный Великим, 
завоевал громадный авторитет. В большинстве стран Запад
ной Европы Церковь стала подчиняться папе римскому. Поз
же, в 756 г., возникло Папское государство.

По мере усиления влияния пап происходило расширение 
разногласий между христианами Запада и Востока. Западную 
церковь называли римско-католической (всеобщей), а вос
точную — греко-православной (истинной). Споры шли по 
многим вопросам. Например, католическая церковь учила, 
что богослужение можно вести лишь на латинском языке, 
православная — на языках каждого народа. Читать Библию, 
по мнению католиков, разрешалось только служителям Церк
ви, а проповедники православия часто создавали письмен
ность для разных народов, чтобы все могли читать Священ
ное Писание. Крестились католики пятью пальцами, а право
славные — тремя или двумя. В католичестве священникам 
со временем запретили иметь семью, а в православии это рас
пространялось только на монахов.

Открытое столкновение между двумя вариантами христи
анства произошло во второй половине IX в. при папе Нико
лае I и патриархе Фотии. Николай объявил о лишении Фо- 
тия сана патриарха. В ответ Фотий проклял папу. Во время 
этого спора Николай использовал якобы найденный им сбор
ник старинных документов. Из них следовало, что император 
Константин, переезжая в 330 г. в Константинополь, передал 
тогдашнему папе римскому власть над всей Церковью, а так
же светскую власть над западной частью Римской империи. 
Только в XV в. итальянские ученые доказали, что все эти до
кументы — подделка.

(Раскол между православной и католической церквями 
произошел в 1054 г.

По своему устройству католическая церковь напоминала 
феодальную лестницу. Низшим звеном были священники
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приходов. Приход объединял жителей деревни или части го
рода, которые молились в одном храме.

Приходские священники избирали епископа — главу свя
щенников епархии (области). Во время обряда посвящения 
епископу в знак власти над верующими вручали кольцо и по
сох. Епископы нескольких епархий часто находились под 
главенством архиепископа. Епископы и архиепископы под
чинялись римскому папе.

Клюнийская реформа. Монашеские ордена. Колоссальным 
авторитетом пользовались монастыри. Жизнь монахов опре
делялась уставом. Несколько раз в день монахи совершали 
совместную молитву. Остальное время посвящали труду: ра
ботали на полях, пасли скот, занимались торговлей и ремес
лом. Монахи переписывали книги, составляли хроники, от
крывали школы и больницы.

Однако по мере роста богатств многие забывали о строго
сти и чистоте монашеской жизни. Во владениях монастырей 
оказались земли с крестьянами. Монахи все меньше труди
лись сами и все больше жили за счет крестьян. Главы мона
стырей — аббаты — окружали себя роскошью, стремились 
к наслаждениям.

Такое положение вызывало протест не только среди насе
ления, но и среди отдельных монахов. С конца X в. центром 
борьбы за очищение монашества стал монастырь Клюни 
во Франции. Приверженцы клюнийцев появились в других 
монастырях.

Клюнийская реформа затронула всю Церковь. Развивая ее 
основные положения, римские папы запретили торговлю 
должностями, отстраняли продажных и распутных еписко
пов. Служителям Церкви запретили иметь семью, чтобы не 
было стимула копить богатства.

Клюнийская реформа значительно укрепила авторитет 
Церкви. Однако со временем в церковной среде вновь стали 
распространяться пороки, связанные с ростом богатств. Не
довольство существующим положением привело к возник
новению в XIII в. орденов нищенствующих монахов. 
Члены таких орденов давали обет нестяжательства. Они 
считали, что необходимо жить не в монастырях, а стран
ствовать и проповедовать людям учение Христа. Первым 
возник орден францисканцев. Его основателем стал италья
нец Франциск Ассизский. Он проповедовал любовь к лю
дям и даже животным, добровольную нищету. Францискан
цы своим примером показывали всем возможность без
грешной жизни. Другим крупным объединением нищенству -
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ющих монахов стал орден доминиканцев, возникший в Ис
пании. Доминиканцы прославились защитой католичества 
от ересей.

Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 
В X в. правители Восточно-Франкского королевства (его ста
ли называть Германия) возглавили борьбу против опустоши
тельных набегов венгров. Они создали мощное рыцарское 
войско. Первоначально в Германии не существовало четкой 
феодальной лестницы. Вассалами короля являлись не только 
герцоги и графы, но и многие рыцари. Король Германии От
тон I в 955 г. в битве на реке Jlex окончательно разгромил 
венгров. Оттон укрепил свою власть, подчинил себе многих 
герцогов. Также ему удалось установить особые отношения 
с Церковью. Он даровал ей многие льготы, однако присвоил 
себе право утверждать епископов — вручал им кольцо и по
сох. Церковь в Германии фактически перешла из-под власти 
папы под власть короля.

В 951 г. Оттон I завоевал Ломбардию (Северная Италия) 
и, заключив выгодный для себя брак с ее правительницей, 
принял титул итальянского короля. В 961 г. под видом по
мощи папы Иоанну XII, лишившемуся власти под давлением 
знатных людей Рима, Оттон совершил поход в Среднюю Ита
лию и разгромил врагов папы. В феврале 962 г. папа короно
вал Оттона императорской короной. Так произошло воссозда
ние империи, которую позже назовут Священной Римской 
империей германской нации.

В результате римские папы оказались в полной зависимо
сти от императоров. Некоторые служители Церкви стреми
лись изменить ситуацию. Именно они и стали инициаторами 
клюнийской реформы. Первоначально императоры поддер
живали начинания, поскольку хотели повысить уважение к 
Церкви, которая была одной из опор их власти. Однако, укре
пив Церковь, папы начали борьбу за освобождение от власти 
императоров. В 1059 г. на Латеранском соборе был при
нят декрет, согласно которому в избрании пап отныне могли 
участвовать лишь кардиналы. Император и светские магна
ты от участия в выборах отстранялись.

В 1073 г. папой стал ярый приверженец преобразований 
Григорий VII. Между ним и молодым императором Свя
щенной Римской империи Генрихом IV развернулась от
крытая борьба за право назначения на церковные должности 
(инвеститура). Эта борьба продолжалась и позже, при их 
преемниках. В конце концов папы одержали почти полную 
победу над императорами. Помогло им то, что со временем
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императорская власть в Германии ослабла, а Италия факти
чески отпала от империи.

В XII в. власть римских пап резко возросла. Слово духо
венства было законом и для простого человека, и для феода
ла, и для короля. Попытки некоторых правителей противо
стоять папам были неудачны. В середине XII в. императором 
Священной Римской империи стал Фридрих Барбаросса. 
Он сумел несколько укрепить свою власть в Германии и по
пытался вновь подчинить Италию, но его войско было раз
бито в битве при Леньяно в 1176 г. ополчением итальянских 
городов, которые поддержали папу. Авторитет пап стал не
пререкаемым. Самым могущественным из них являлся папа 
Иннокентий III (1198 —1216). Он называл себя наместни
ком Иисуса Христа на Земле, свергал и назначал императо
ров и королей, по его призыву начинались войны. Папа ста
рался обуздать усобицы феодалов и столкновения между хри
стианскими странами, а все силы направить на борьбу с ере
тиками и мусульманами.

Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордена. Прекра
щение к началу XI в. набегов на Европу кочевых племен спо
собствовало успешному хозяйственному развитию и быстро
му росту населения. Однако к концу XI в. это вызвало острую 
нехватку земли для ведения сельского хозяйства. Участились 
войны и их спутники — голод, эпидемии. Причину всех не
счастий люди видели в наказаниях за грехи. Лучшим спосо
бом избавления от грехов считалось посещение святых мест, 
прежде всего Палестины, где находился Гроб Господень. Но 
после захвата Палестины турками-сельджуками, отличавши
мися нетерпимостью к немусульманам, паломничество туда 
стало почти невозможным. По этой причине все большее рас
пространение в Европе получала идея похода против мусуль
ман для освобождения священных реликвий. Это было не 
только богоугодное дело, но и способ обеспечить землей как 
феодалов, так и крестьян. Многие мечтали и о богатой добы
че, а купцы надеялись на торговые выгоды. В 1095 г. папа 
римский Урбан II призвал к походу в Палестину. Участни
ки похода украшали свою одежду и доспехи крестами — от
сюда и его название.

В Первом крестовом походе (1096 —1099 гг.) участвовали 
как феодалы, так и крестьяне.

Крестоносцы отвоевали у турок-сельджуков Иерусалим, 
который стал столицей Иерусалимского королевства. Вас
сальными частями нового королевства вскоре стали графства 
Эдесское и Триполитанское, княжество Антиохийское. Одна
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ко по прошествии короткого времени европейцы начали те
рять свои владения, так как мусульманские правители не 
желали мириться с властью «неверных». Не помогли предот
вратить подобное развитие событий и семь новых крупных 
крестовых походов. Во время Четвертого крестового похода 
крестоносцы напали на Византию и в 1204 г. взяли Константи
нополь. На захваченных землях возникла Латинская им
перия, и лишь в 1261 г. правителям сохранившейся от Ви
зантии Никейской империи удалось освободить Констан
тинополь. Но своего могущества Византия уже так и не вос
становила.

Для борьбы с мусульманами при поддержке пап в Палести
не были созданы духовно-рыцарские ордена. Вступавшие 
в них становились монахами-воинами. Первым возник орден 
тамплиеров. Затем был создан орден госпитальеров. Позже 
возник тевтонский орден. Рыцари-монахи жили за счет зе
мель, принадлежавших орденам в Палестине и Европе. Они 
отличались от обычных воинов своей дисциплинированностью. 
Однако с ростом богатства члены орденов перестали проявлять 
былое рвение в воинских делах. Утверждали даже, что тамп
лиеры тайно отреклись от христианства.

Тем временем натиск мусульман усиливался. В 1187 г. 
султан Салах-ад-Дин (Саладин), объединивший Сирию и 
Египет, отвоевал Иерусалим. В 1291 г. пала последняя кре
пость крестоносцев в Палестине — Акра.



Несмотря на неудачу и большие жертвы, крестовые по
ходы имели для Западной Европы и положительное значе
ние. Они способствовали знакомству европейцев с более вы
сокой в то время культурой Византии и восточных стран, 
заимствованию многих достижений. Укрепились позиции 
европейских купцов. Это вело к развитию товарно-денежных 
отношений, росту городов и ремесленного производства. 
Уход из Европы части наиболее воинственных феодалов и 
их гибель в походах способствовали усилению в ряде стран 
королевской власти.

Ереси и борьба с ними. Ереси, т.е. отклонения от церков
ных догматов, возникли еще во времена становления христи
анской церкви. Однако с конца XII в. они усилились. Ерети
ки (последователи ересей) указывали, что многие священни
ки, включая самого папу, не соблюдают то, что проповедуют, 
живут в роскоши, погрязли в распутстве, вмешиваются в дела 
государства. Они призывали вернуться к устоям ранней хри
стианской церкви, когда ее служители были бедны и гонимы, 
но зато показывали всем образец праведности.

Некоторые еретики (например, альбигойцы) учили, что 
миром правят две равные друг другу силы — Бог и дьявол. 
Сами себя они называли людьми Бога, а всех противников, 
в том числе духовенство во главе с папой римским, — слуга
ми дьявола. Еретики призывали к уничтожению храмов и 
икон. Были еретики, которые выступали за равенство людей 
не только перед Богом, но и в земной жизни. Они предлага
ли поделить поровну все имущество.

Еретики отказывались молиться в «испорченных» храмах, 
платить церковную десятину. Кое-где еретиками становились 
даже феодалы, недовольные претензиями пап на светскую 
власть. В начале XIII в. в некоторых районах на севере Ита
лии и юге Франции еретики составляли большинство населе
ния. Здесь истребляли духовенство и создавали свои церков
ные организации.

Служители католической церкви осуждали ереси в пропо
ведях, накладывали проклятия на еретиков. Однако главным 
способом борьбы с ересями стали преследования и наказания. 
Подозреваемые в ересях подлежали аресту, допросу с приме
нением пыток, а затем казни. Не надеясь на усердие светских 
правителей, часто жалевших своих подданных, папы созда
ли церковный суд — инквизицию (от лат. inquisitio — рас
следование). Человек, попавший в руки инквизиции, подвер
гался самым изощренным пыткам. Обычным наказанием для 
еретиков стало публичное сожжение на костре. Иногда сжи
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гали разом до ста и более человек. Помимо еретиков инкви
зиция преследовала и людей, заподозренных в связях с дья
волом, — ведьм и колдунов. Из-за этих нелепых обвинений 
сотни тысяч женщин погибли на кострах. Имущество осуж
денных делили между церковью и местными властями. Поэто
му от инквизиции нередко страдали богатые горожане.

Против областей, где еретиков было очень много, устраи
вали крестовые походы. Самыми крупными были походы на 
юг Франции против альбигойцев при папе Иннокентии III. 
В ходе войны истребляли поголовно жителей целых областей 
и городов.

Упадок папства. После Иннокентия III могущество папства 
снова пошло на убыль. Возобновились схватки между папами 
и императорами. В результате были истощены обе стороны. 
Авторитет римских пап был еще более подорван в ходе борь
бы между папой Бонифацием VIII с французским королем 
Филиппом IV Красивым и последующим затем авиньонским 
пленением пап. Более полувека (с марта 1309 г. по январь 
1377 г., с перерывом в 1367 —1370 гг.) папы жили в городе 
Авиньон на юге Франции и подчинялись воле французских 
королей. После возвращения пап в Рим начался Великий рас
кол в католической церкви. В течение сорока лет выбирались 
одновременно два, а иногда и три папы.

Для преодоления кризиса католической церкви был созван 
Вселенский собор. Он заседал в Констанце с 1414 по 1418 г. 
В 1417 г. там был избран новый папа. Тем самым Великий 
раскол был преодолен.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему произошел раскол в христианской церкви? Перечисли
те главные отличия между католической и православной церк
вями.

2. Что такое Клюнийская реформа? Каковы были ее цели и по
следствия?

3. Как возникла Священная Римская империя? Что стало причи
ной борьбы между папами и императорами? Чем закончилась 
эта борьба?

4. В чем состояли причины крестовых походов? Каковы были их 
результаты? Почему крестоносцам не удалось удержаться на 
Востоке? Каковы были последствия крестовых походов для 
дальнейшего развития Европы?

5. Кто такие еретики? Как католическая церковь боролась с ере
сями?

i
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6. Какие признаки позволяют говорить об упадке папства в XIV в.?
7. Используя дополнительную литературу, напишите биографи

ческий очерк об одном из религиозных деятелей средневековой 
Западной Европы.

§ 16. Зарождение централизованных 
государств в Европе

Столетняя война. В XIV — XV вв. (позднее Средневековье) 
в Европе происходят большие перемены. Одним из крупней
ших конфликтов того времени стала Столетняя война 1337 — 
1453 гг. между Англией и Францией, имевшая долгую пред
ысторию.

В Западно-Франкском королевстве (Франция) в 987 г. ко
ролем избрали графа парижского Гуго Капета, прославивше
гося своей борьбой с норманнами и ставшего основателем ди
настии Капетингов. Власть первых Капетингов была слаба. 
Значительно более сильной в это время оказалась королев
ская власть в Англии. Став королем этой страны в 1066 г., 
герцог нормандский Вильгельм Завоеватель укрепил цен
тральное управление. Его правнук Генрих II Плантаге- 
нет (1154 —1189) значительно расширил свои владения во 
Франции. В Англии он продолжал политику усиления цен
тральной власти.

Во Франции король Людовик VI (1108 —1137) смог по
давить сопротивление феодалов в королевском домене (лич
ном владении королей). Увеличение размера домена произо
шло при его вйуке Филиппе II Августе (1180 —1223). 
В 1202 —1204 гг. Филипп отвоевал у Плантагенетов Норман
дию и большинство других владений английских королей 
во Франции. Укрепление центральной власти, равно как и 
борьба с Англией, продолжались в правления королей Лю
довика IX Святого (1226 —1270) и Филиппа IV Краси
вого (1285 — 1314).

Короли Англии и Франции стремились в противовес зна
ти опереться на представителей сословий.

|Это вызвало созыв первых сословно-представительных 
учреждений — парламента в Англии (1265 г.) и Ге
неральных штатов во Франции (1302 г.).
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В Англии в 1215 г. была провозглашена Великая хартия 
вольностей, нацеленная на защиту свободных людей от про
извола властей.

В начале XIV в. во Франции пресеклась мужская линия 
династии Капетингов. Английский король Эдуард III, по
томок Капетингов по женской линии, заявил о своих правах 
на французский престол. Но французская знать передала ко
рону представителю боковой ветви Капетингов — Филип
пу VI Валуа. Это и послужило поводом для Столетней вой
ны. Долгое время она была удачной для Англии. Англичане 
разбили французов в 1346 г. при Креси и в 1356 г. при Пуа
тье. Однако во второй половине XIV в. французам удалось 
потеснить англичан. Но саму Францию в начале XV в. по
трясли войны между герцогами Бургундским и Орлеанским. 
Герцог Бургундии заключил союз с Англией. В 1415 г. ан
глийская армия возобновила войну. В битве при Азенкуре 
французское войско было разбито. Англичане захватили се
вер Франции, включая Париж. Английский король женился 
на дочери французского короля, сын от этого брака должен 
был стать правителем объединенного королевства. Однако 
15-летний наследник короля Франции бежал из Парижа в 
Орлеан, остававшийся свободным от англичан, и провозгла
сил себя властным правителем Карлом VII.

В 1428 г. англичане осадили Орлеан. В этот момент прои
зошел перелом в войне, связанный с деятельностью крестьян
ской девушки Жанны, д’Арк, возглавившей французские 
войска. В мае 1429 г., через четыре дня после появления под 
Орлеаном войска народной героини, англичане потеряли свои 
укрепления и сняли осаду города. Жанна д’Арк продолжила 
войну, но в 1430 г. попала в плен и была сожжена англича
нами в мае 1431 г. Тем не менее деятельность Жанны д’Арк 
предопределила исход войны. Реформированная Карлом VII 
французская армия к 1453 г. завершила изгнание англичан 
из Франции.

Реконкиста. Основным содержанием истории пиренейских 
стран в Средние века стала Реконкиста (отвоевание). Христи
анские государства севера полуострова (Леон и Кастилия, 
Арагон, Каталония) постепенно продвигали свои границы на 
юг. Период XI — XIII вв. был временем решающих успехов 
Реконкисты. В 1085 г. под ударами кастильцев пал Толедо. 
В начале XII в. арагонцы захватили Сарагосу, в 1147 г. был 
взят Лиссабон. В 1212 г. король Кастилии Альфонс VIII во 
главе войска из всех пиренейских государств нанес пораже
ние мусульманам в битве при Лас-Навас-де-Толоса. В 30 —
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Рис. 20. Въезд Жанны д’Арк в Орлеан. Миниатюра

50-е гг. XIII в. были отвоеваны Кордова и Севилья. В руках 
мусульман осталась лишь Гранада, которая была захвачена 
войсками Кастилии и Арагона в 1492 г. Так завершилась Ре
конкиста. На месте мусульманских владений сложились два 
королевства — Испания и Португалия.

Гуситские войны. Важным событием позднего Средневеко
вья стали гуситские войны. Они разгорелись в Чехии, которая 
входила в состав Священной Римской империи, являясь одной 
из ее наиболее развитых частей. Свое название войны получи
ли по имени чешского проповедника Яна Гуса, выступивше
го с идеей преобразования Церкви. Гус обвинял Церковь в 
чрезмерном богатстве, во вмешательстве в дела светской вла
сти. Выступал он и против немецкого засилья в Чехии.

В 1415 г. Гус был сожжен по решению церковного собора 
в Констанце. Его казнь вызвала бурю негодования. Сторон
никами его учения — гуситами — становились горожане, 
крестьяне, рыцари, часть крупных феодалов. В 1419 г. нача
лась война между католиками и гуситами. В ходе войны гу
ситы раскололись на два лагеря. Умеренные гуситы — чаш
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ники (одно из требований — причащение вином из чаши не 
только для духовенства, но и для мирян) добивались лише
ния Церкви имущества и подчинения духовенства светской 
власти. Радикальные гуситы — табориты (их центр нахо
дился на горе Табор) пытались создать справедливое обще
ство на основе Божественных заповедей. Войско таборитов во 
главе с Яном Жижкой научилось побеждать рыцарскую 
конницу. В 1420 г. папа римский объявил крестовый поход 
против еретиков-гуситов. Крестоносцев возглавил сам импе
ратор. Этот поход, равно как и все последующие, провалил
ся. Табориты сами перешли в наступление. Но противники 
гуситов воспользовались противоречиями между таборитами 
и чашниками. Объединенные силы католиков и чашников в 
1434 г. разбили таборитов в битве у Липан.

Начало османских завоеваний. Падение Византии. В позд
нее Средневековье пала Византия, и на ее месте появилась 
могучая держава турков-османов. Османское государство воз
никло на западе Малой Азии из владений султана Османа 
(1258 —1324). В Византии в это время шла острая внутрен
няя борьба. Турки помогли одному из претендентов на трон 
и за это получили в 1352 г. крепость на европейском берегу 
пролива Босфор. С этого времени османы начинают завоева
ния на Балканах. Османы захватили ряд византийских тер
риторий, после победы над сербским войском на Косовом 
Поле в 1389 г. подчинили Сербию и Болгарию.

В 1402 г. османов разгромил правитель Самарканда Ти
мур. Но туркам удалось быстро восстановить свои силы. Но
вые завоевания османов связаны с султаном Мехмедом II 
Завоевателем. В апреле 1453 г. турецкая армия в 150 тыс. 
человек появилась под стенами Константинополя. Им проти
востояло менее 10 тыс. греков и наемных воинов. Штурм го
рода произошел в мае 1453 г. Большинство его защитников 
пали в бою. В их числе был и последний византийский им
ператор Константин XI Палеолог. Мехмед II объявил город 
своей столицей под названием Стамбул.

Вскоре турки покорили всю Сербию. В зависимость от 
них попали Валахия и Молдавия. Были разбиты венециан
цы. В 1480 г. турецкие войска высадились в Италии, но за
крепиться там не сумели. После смерти Мехмеда II завоева
ния продолжались. Вассалом султана стало Крымское хан
ство. Была захвачена Венгрия. Опустошительным набегам 
подвергались Польша, Австрия, Россия и другие страны. 
В начале XVI в. турки подчинили себе земли в Азии и Се
верной Африке.
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Перемены во внутренней жизни европейских государств. 
Помимо войн европейцам пришлось пережить и другие бед
ствия. В 1347 г. на континент обрушилась эпидемия чумы 
(«черная смерть»). Так, население Франции сократилось поч
ти вдвое.

Убыль людей привела к уменьшению потребности в про
довольствии. Крестьяне стали выращивать больше техниче
ских культур, которые затем продавали городским ремеслен
никам. Чем свободнее был крестьянин, тем успешнее он дей
ствовал на рынке, тем больше доходов получал и тем больше 
прибыли мог принести своему сеньору.

1 После эпидемии чумы во многих странах ускорилось
% освобождение крестьян от личной зависимости.

Сокращение численности работников повышало их цен
ность, заставляло феодалов с большим уважением относить
ся к крестьянам. Однако большинство сеньоров за освобож
дение крестьян требовали огромные выкупы. Ответом стали 
восстания.

Особенно крупные выступления произошли во Франции и 
Англии, где положение обострилось в связи с бедствиями 
Столетней войны. На севере Франции в 1358 г. вспыхнуло 
восстание, получившее название Жакерия («Жаками» пре
зрительно называли крестьян дворяне). Восставшие жгли 
феодальные замки, истребляли их владельцев. Жакерия была 
жестоко подавлена. В Англии весной 1381 г. началось кре
стьянское восстание под предводительством кровельщика 
Уота Тайлера. Восставшие убивали сборщиков податей, 
громили поместья и монастыри. Крестьян поддерживали го
родские низы. Вступив в Лондон, отряды Тайлера расправи
лись с ненавистными вельможами. На встрече с королем вос
ставшие выдвинули требования об отмене крепостного права, 
барщины и т.д. Восстание было подавлено.

Ц Несмотря на поражения, крестьянские восстания уско-
Щ ряли освобождение крестьян.

Складывание централизованных государств во Франции 
и Англии. Во Франции решительный шаг к усилению цен
тральной власти был сделан королем Людовиком XI 
(1461 —1483). В ходе длительных войн он одержал победу 
над могущественным Карлом Смелым, герцогом Бургунд
ским. К владениям короля отошли часть Бургундии, Про
ванс, Бретань. Многие области, города потеряли свои давние
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привилегии. Утратили значение Генеральные штаты. Возрос
ло количество чиновников. Создание постоянной армии, 
служба в которой оплачивалась королем, делало феодалов 
(дворянство) все более подчиненными ему. Знать, хотя и со
храняла частично свои владения, лишалась былой независи
мости. В XVI век Франция вступила как крупное централи
зованное государство.

IB таком государстве вся территория реально подчинена 
центральной власти, а управление осуществляется при 
помощи чиновников.

В Англии в 1455 г. вспыхнула война Алой и Белой розы 
между сторонниками двух ветвей правящей династии: Лан
кастерами и Йорками. В ходе этой войны погибла значи
тельная часть крупных феодалов. В 1485 г. к власти пришел 
король Генрих VII Тюдор (1485 —1509). Король добился 
роспуска войск крупных феодалов, многих казнил, а земли 
забрал себе. Парламент по-прежнему собирался, но все реша
ла воля короля. Англия, как и Франция, превратилась в цен
трализованное государство.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о предыстории Столетней войны. Каковы были ее 
причины? Кратко опишите ее ход. Каковы были последствия 
Столетней войны.

2. Что такое Реконкиста? В чем состояли ее итоги?
3. Составьте план рассказа по теме «Гуситские войны: причины, 

ход, результаты, последствия».
4. Расскажите о возникновении державы турок-османов.
5. Как и почему западноевропейские крестьяне стали свободными?
6. Что такое централизованные государства? Как они сложились 

во Франции и Англии?

§ 17. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса

Наука и богословие. Общественная мысль в Средние века 
развивалась в рамках христианской веры. Высшим автори
тетом являлась Библия. Однако это не исключало жарких 
споров по самым разным вопросам. Философы искали общие
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закономерности развития природы, человеческого общества 
и их взаимоотношения с Богом.

XI век стал временем рождения схоластики. Схоластике 
присуще подчинение мысли авторитету. Один из схоластов 
сформулировал тезис, что философия есть служанка бого
словия. Предполагалось, что всякое знание имеет два уров
ня — «сверхъестественное», даруемое в откровении Богом, и 
«естественное», отыскиваемое человеческим разумом. «Сверхъ
естественное» знание можно было получить, изучая Библию 
и писания отцов Церкви. «Естественное» знание отыскивалось 
человеческим разумом в сочинениях Платона и Аристотеля.

В XII в. противоборство различных направлений в схола
стике привело к открытому противостоянию авторитету Церк
ви. Возглавил его Пьер Абеляр, которого современники на
зывали «самым блестящим умом своего века». Абеляр ставил 
необходимым предварительным условием веры понимание. 
В середине XV в. по схоластике нанес удар Николай Кузан- 
ский. Он настаивал на обособлении изучения природы от бо
гословия.

Развитие образования. С XI в. начинается подъем средне
вековых школ. Обучение в школах велось сначала на латин
ском языке. Благодаря знанию латыни образованные люди 
разных стран могли свободно общаться между собой. В XIV в. 
появились школы с преподаванием на национальных языках. 
Основой образования в Средние века являлись так называе
мые «семь свободных искусств». Их делили на два уров
ня: начальный, куда входили грамматика, диалектика и ри
торика, и высший, включавший астрономию, арифметику, 
геометрию и музыку.

В XII — XIII вв. с ростом городов набирали силу городские 
школы. Они были неподвластны прямому влиянию Церкви. 
Учащиеся-школяры стали носителями духа свободомыслия. 
Многие из них писали остроумные стихи и песни на латин
ском языке. Особенно доставалось в этих песнях Церкви и ее 
служителям.

Некоторые школы превращались с XII в. в университеты. 
Так назывался союз школяров и преподавателей для учебы 
и защиты своих интересов. Первые высшие школы, подобные 
университетам, появились в итальянских городах Солерно 
(медицинская школа) и Болонья (юридическая школа). 
В 1215 г. был основан Парижский университет. В XV в. 
в Европе было уже около шестидесяти университетов.

Университеты обладали широкой автономией, которую 
даровали им короли или папы. Преподавание велось в форме
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Рис. 21 Лекция в средневековом университете. 
Миниатюра

лекций и диспутов (научных споров). Университет подразде
лялся на факультеты. Младшим, обязательным для всех 
студентов, был артистический факультет. Здесь преподавали 
«семь свободных искусств». Старших факультетов было три: 
юридический, медицинский и богословский. Основой образо
вания во многих университетах являлись труды Аристотеля, 
которые стали известны в Европе через мусульманскую Ис
панию.

Архитектура. Скульптура. С ростом городов интенсивно 
развивались архитектура. Возводились храмы, жилые дома, 
ратуши, торговые ряды и купеческие склады. В центре горо
да обычно находился собор или замок. Вокруг главной город
ской площади строились дома с аркадами. От площади в раз
ные стороны расходились улицы. Вдоль улиц и набережных 
выстраивались дома в 2 — 5 этажей.
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В XI — XIII вв. в европейской архитектуре господствовал 
романский стиль. Такое название возникло, поскольку 
зодчие использовали некоторые строительные приемы Древ
него Рима. Для романских храмов характерны массивные сте
ны и своды, наличие башен, маленькие окна, обилие арок.

Соборы в готическом стиле стали возводить с XII в. в 
Северной Франции. Постепенно этот стиль распространился 
по всей Западной Европе. Готические соборы возводились по 
заказу городских коммун и подчеркивали не только могуще
ство Церкви, но силу и вольность городов. В готическом со
боре легкие, ажурные стены как бы растворялись, уступая 
место высоким узким окнам, украшенным цветными витра
жами. Внутреннее пространство собора озарялось светом ви
тражей. Ряды стройных столбов и мощный взлет остроконеч
ных стрельчатых арок создавали чувство неудержимого дви
жения ввысь.

Изобретение книгопечатания. Изобретение печатного стан
ка произвело переворот не только в книжном деле, но и в жиз
ни всего общества. Создателем европейского способа книго
печатания считается немец Иоганн Гутенберг. Изобре
тенный им печатный набор позволил получать произвольное 
число одинаковых оттисков текста с формы, составленной из 
литер — подвижных и легко заменяемых элементов. Гутенберг 
первым применил пресс для получения оттиска, разработал 
рецепты типографской краски и сплава для отливки литер. 
Около 1455 г. Гутенбергом была издана первая полная печат
ная книга Европы — 42-строчная Библия (2 тома, 1282 стра
ницы). Открытие Гутенберга сделало книгу, а вместе с ней 
знания намного более доступными для людей.

Раннее Возрождение. В XIV — XV вв. в культуре Европы 
начинают происходить большие перемены, связанные с не
виданным взлетом науки, литературы, искусства. Это явле
ние получило название Возрождение (Ренессанс). Деятели 
Возрождения считали, что после гибели античного мира на
ступил период упадка — Средние века. И только теперь на
чинается истинное возобновление античной образованности, 
науки, культуры. Родиной Возрождения являлась Италия, 
где сохранилось немало из античного наследия и куда бежа
ли, спасаясь от турок, многие образованные люди из Визан
тии. С XIV в. любители античности развивали идеи гума
низма (признание ценности человека как личности, его пра
во на свободное развитие и проявление своих способностей). 
Позже их самих начали называть гуманистами. Центрами 
гуманизма становятся Флоренция, Венеция, Милан.
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Одним из ведущих направлений в первой половине XV в. 
был гражданский гуманизм. Его основоположником счита
ется Леонардо Бруни, высшее должностное лицо Флорен
тийской республики. Он перевел с греческого на латинский 
ряд сочинений Аристотеля, писал собственные труды, среди 
которых «История флорентийского народа».

Еще один выдающийся итальянский гуманист XV ъ. Ло
ренцо Валла четко поставил вопрос о соотношении светской 
культуры и христианской веры. Культура, считал Валла, — 
одна из сторон духовной жизни, не зависящая от Церкви. 
Она отражает и направляет мирскую жизнь, побуждает че
ловека жить в согласии с самим собой и окружающим ми
ром.

Живопись, ваяние и зодчество ступили на путь новатор
ства в первые десятилетия XV в. В это время в Италии фор
мируется новый тип зданий — палаццо и вилла (городское 
и загородное жилище). Простота фасада, совершенство про
порций, просторные интерьеры — вот характерные черты но
вой архитектуры.

Центром живописи в эпоху Возрождения становится Фло
ренция. Во второй половине XV в. художники ищут принци
пы построения перспективы для изображения трехмерного 
пространства. В этот период складываются различные шко
лы — флорентийская, северо-итальянская, венецианская. 
Внутри них возникает большое количество течений. Самым 
известным живописцем Раннего Возрождения стал Сандро 
Боттичелли.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое схоластика? Как развивалась общественная мысль в 
Средние века?

2. Расскажите о развитии образования в Средние века. В чем со
стояло значение появления и распространения университе
тов?

3. В чем состоят различия между романской и готической архи
тектурой?

4. Как появилось книгопечатание и какое значение имело это со
бытие?

5. Почему в Западной Европе началось Возрождение и зародилось 
учение гуманистов? Назовите наиболее известных представите
лей Раннего Возрождения.

6. Сравните культуру Средневековья и Древнего мира. В чем были 
их общие черты и различия.
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с; 4 От Древней Руси 

к Московскому государству

§ 18. Образование 
Древнерусского государства

Восточные славяне в древности. Среди ученых нет един
ства мнений по вопросу о месте и времени появления славян. 
Разделение индоевропейской общности на отдельные народы 
началось, возможно, еще в III тысячелетии до н. э. Отделение 
предков славян от других индоевропейцев некоторые истори
ки датируют II тысячелетием до н.э. Другие относят это к 
середине I тысячелетия до н.э. Есть и такие исследователи, 
которые говорят о V — VI в. н.э. — времени, когда слово «сла
вяне» впервые встречается в письменных источниках. По по
воду места появления славян (их прародины) также имеется 
большой разброс мнений. В настоящее время наиболее рас
пространена точка зрения о том, что прародина славянских 
народов находится на территории от среднего течения Вислы 
до среднего течения Днепра. Называется и еще одно вероят
ное место — среднее течение Дуная (об этой прародине сла
вян говорится в «Повести временных лет*, летописном 
своде XII в.).

С VI в. началось быстрое расселение славян по Европе. Они 
двигались по трем направлениям: на юг — на Балканский 
полуостров, на запад — в междуречье Одера и Эльбы и вверх 
по течению Дуная, на восток и север — по Восточноевропей
ской равнине. Формируются три ветви славян: южная, за
падная и восточная.

В VII — VIII вв. восточные славяне заселили территорию 
от Карпатских гор на западе до Днепра и верховьев Дона на 
востоке, от побережья Черного моря между устьями Дуная и 
Днепра на юге и до озера Ильмень на севере. На юге соседя
ми славян были остатки ираноязычных народов (скифы, cap-



маты) и тюркские племена (хазары, печенеги, половцы и др.), 
на северо-востоке — финно-угорские племена (в летописях 
называют чудь, мерю, весь, мурому, черемись и др.), на 
северо-западе соседями были балтские племена (предки ли
товцев, латышей).

Восточные славяне заселили лесные и лесостепные зоны 
по берегам Днепра и его притоков, в верховьях Западной Дви
ны, Волги, Оки. Здесь они довольно быстро смешались с ма
лочисленными и находившимися на более низкой ступени 
развития финно-угорскими и балтскими племенами.

(Славяне издавна вели оседлый образ жизни, а главным 
их занятием являлось земледелие.

Первоначально у восточных славян преобладало подсечно
огневое земледелие, связанное с совместным трудом всех чле
нов общины и дававшее сравнительно хорошие урожаи. 
У ряда племен высокого уровня достигло ремесло, в том чис
ле изготовление изделий из железа.

Климат и природные условия обусловливали необходи
мость приложения значительных усилий для сельскохозяй
ственного освоения территорий, заселенных восточными сла
вянами. Долгая зима и сравнительно короткое лето, скудость 
почв превращали занятие земледелием и животноводством в 
достаточно рискованное предприятие. Чтобы получить столь
ко же продуктов, как и на землях Западной Европы, людям 
приходилось работать намного больше и интенсивней. Этим 
объясняется относительная замедленность развития терри
торий.

Черноземные области Среднего Приднепровья и прилегаю
щие к нему районы являлись более благоприятными для раз
вития хозяйства. Однако здесь соседями восточных славян 
стали воинственные кочевые племена Северного Причерно
морья, которые часто совершали опустошительные набеги. 
В VII—VIII вв. у одного из этих народов — хазар — сложи
лось государство — каганат. В зависимость от Хазарского 
каганата попала южная часть восточных славян.

На севере у восточных славян наряду с земледелием, ско
товодством и ремеслом существенное значение имели охота 
(особенно на пушного зверя), бортничество (сбор меда и воска 
лесных пчел) и другие промыслы, развивалась и торговля.

Предпосылки зарождения государства у восточных сла
вян. В IX в. складывается первое государство восточных сла
вян — Русь. Историки называют это государство Древняя,
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или Киевская, Русь (по имени ее столицы), а восточных сла
вян периода существования Руси — древнерусская народ
ность.

Как и у других народов, процесс складывания государ
ства у восточных славян был длительным и имел свои пред
посылки.

В течение тысячелетий основной ячейкой славянского 
общества являлась община. Несколько общин составляли 
племя. Все важнейшие вопросы жизни племени решались 
на вече — собрании соплеменников. Здесь же избирались 
вожди (князья). Византийский историк VI в. Прокопий Ке
сарийский отмечал, что племена славян «не управляются 
одним человеком, но издревле живут в народоправстве (де
мократии)».

Совершенствование хозяйства постепенно привело к появ
лению социального и имущественного неравенства. Внутри 
общин и племен возросло значение князей. Вокруг князя ста
ли объединяться соплеменники для защиты своих земель и 
для походов в чужие края с целью обогащения.

I Результатом роста и миграции населения стало возник
новение территориально-политических союзов 
восточных славян. Самые крупные из них — поляне, 
северяне, древляне, радимичи, вятичи, кривичи, поло- 
чане, словене ильменские, дреговичи, волыняне (бужа- 
не, или дулебы), белые хорваты, уличи, тиверцы.

Возникновение государства Русь. Варяжская проблема. 
По мере исчезновения равенства внутри племен и между пле
менами, а также усиления вследствие этого внутренней борь
бы возникла необходимость в силе, которая стояла бы над 
обществом и регулировала отношения в нем. Кроме того, не
обходимость в такой силе вызывалась и потребностями, воз
никавшими при взаимоотношениях с соседними народами.

I Такой силой является государство, выполняющее 
функции управления обществом, регулирования отно
шений между его членами, организации его внешней 
политики.

В складывающихся государствах не было еще сложного 
аппарата управления, отлаженного сбора налогов и т. д. О по
явлении государства свидетельствовало наличие правителя, 
которому подчинялось население достаточно большой терри
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тории. Такой правитель собирал с населения дань, осуществ
лял суд, созывал ополчение.

Первоначально образовались так называемые племенные 
княжения. Князь племенного союза получал дань со всех 
входивших в него племен. У восточных славян долгое время 
дань собиралась в ходе полюдья — кругового объезда пра
вителем подвластных земель. Опорой князя была его дружи
на, состоявшая из воинов-профессионалов, отделившихся во 
многом от общинной среды и зависимых от князя.

Вече продолжало играть существенную роль. На нем из
бирались князья, решались все важные вопросы. Со време
нем власть князей стала передаваться по наследству, но без 
одобрения веча ни одно серьезное действие князя было невоз
можно.

В IX в. по мере подчинения одними племенными союзами 
других сложилось два крупных предгосударственных обра
зования — на юге с центром в Киеве, на севере с центром в 
Новгороде. Между ними шла борьба за первенство. Соглас
но древнерусской летописи она завершилась в 882 г., когда 
новгородский князь Олег захватил Киев и сделал его своей 
столицей, назвав «матерью городов русских».

Одной из проблем изучения ранней истории Руси являет
ся вопрос о происхождении первых ее правителей. В летопи
си сообщается, что ильменские словене, кривичи и финно- 
угорские племена призвали «из-за моря» в 862 г. в качестве 
правителя варяга Рюрика с двумя вскоре умершими бра
тьями. После смерти Рюрика в 879 г. в Новгороде остался его 
малолетний сын Игорь, но власть оказалась в руках то ли его 
родственника, то ли воеводы Олега, который и объединил за
тем восточнославянские земли.

Многие историки считают варягов одним из германских 
племен Скандинавского полуострова. Правда, ни один источ
ник не свидетельствует о существовании в Скандинавии пле
мен, название которых напоминало бы слова «варяги» или 
«русь». Другие историки полагают, что варяги — это славян
ские либо славяноязычные племена, обитавшие на южном 
или восточном берегу Балтийского моря. При перечислении 
народов в «Повести временных лет» летописец поместил ва
рягов между поляками и англами (жившими тогда к югу от 
современной Дании); в тех же местах, на юге Балтики, со
гласно многим источникам, обитало племя варингов и суще
ствовал славянский город Рорик. Наконец, распространена 
точка зрения, что рассказ о призвании Рюрика — это всего 
лишь легенда.
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С вопросом о происхождении варягов связан и вопрос о 
происхождении слов «русь» и «русы». В некоторых летопи
сях термин «русь» используется как синоним варягов. Одна
ко есть свидетельства о существовании народов со сходным 
названием не только на южном и восточном побережье Бал
тийского моря, но и в ряде других мест. Так, в Северном При
черноморье накануне образования Древнерусского государ
ства существовал некий Русский каганат, созданный, скорее 
всего, ираноязычными аланами. Некоторые историки дока
зывают, что русью называли племенной союз полян (там на
ходилась река Рось, правый приток Днепра).

Первые русские князья. После утверждения в Киеве Олег 
неоднократно воевал с хазарами и другим кочевым наро
дом — печенегами. Он освободил ряд славянских племен от 
дани хазарам. В 907 г. Олег, собрав ополчение всех восточ
нославянских племен, совершил успешный поход на Констан
тинополь (Царьград). Был заключен выгодный для Руси до
говор с Византией (911 г.).

После смерти Олега правителем Руси стал князь Игорь. 
Ему удалось присоединить земли уличей. В 941 г. Игорь пред
принял неудачный поход на Царьград. В 944 г. он начал нот 
вый поход, однако византийцы предпочли заключить с ним 
мирный договор. Попытка Игоря собрать дополнительную 
дань с древлян закончилась его гибелью в 945 г.

В Киеве остался княжить четырехлетний сын Игоря Свя
тослав, но фактически власть оказалась в руках его матери 
княгини Ольги. Первым ее деянием была месть древлянам. 
Их стольный город Искоростень был сожжен. Затем княгиня 
совершила объезд подвластных земель и установила пункты 
и нормы сбора дани. Дань превращалась постепенно в госу
дарственный налог. Ольгу можно считать подлинной устрои
тельницей государства на Руси. В 957 г. Ольга возглавила 
посольство в Константинополь. Здесь она провела перегово
ры с императором и приняла христианство.

Деятельность Святослава. Сын Игоря и Ольги Святослав 
прославился как полководец. С момента своего возмужания 
он всю жизнь провел в походах. Вначале Святослав подчинил 
Киеву вятичей, которые до того платили дань хазарам. Раз
грабив государство Булгария в среднем течении Волги, он на* 
нес сокрушительный удар по Хазарскому каганату. В 965 г. 
им были уничтожены основные города хазар Итиль и Саркел. 
После похода Святослава каганат пришел в полный упадок.

Вскоре к Святославу обратились византийцы с предложе
нием помочь им в борьбе против Болгарского царства. В 967 г.
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рис. 22. Мечи русских воинов, найден
ные археологами

киевский князь начал поход на Балканы. Он разгромил бол
гар, но уходить не захотел и объявил город Переяславец на 
Дунае центром своих владений.

Однако пока Святослав обустраивался на Дунае, печенеги 
осадили Киев. Князь поспешил на север, но печенеги были 
отброшены от города до его возвращения.

Святослав вернулся на Дунай только после смерти Ольги. 
В это время обстановка на Балканах изменилась. Власть в 
Византии захватил опытный полководец армянин Иоанн 
Цимисхий. Он с крупными силами двинулся в Болгарию. 
Война между дружиной Святослава и византийцами шла око
ло двух лет. Значительная часть русских дружинников по
легла в боях.

В 971 г. Святослав вынужден был заключить с Цимисхи- 
ем мирный договор, согласно которому он покидал Болгарию, 
а византийцы не препятствовали его уходу. На пути в Киев 
у днепровских порогов остатки дружины Святослава подверг
лись нападению печенегов. В бою с ними князь погиб в 972 г.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие мнения высказываются учеными по вопросу о времени 
и месте появления славян? Какие из фактов, связанных с про
исхождением славян, можно считать несомненными?
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2. Расскажите об условиях жизни восточных славян, их занятиях.
3. Что такое предпосылки государственности? Какие из них воз

никли у восточных славян в VIII — IX вв.?
4. Какие вопросы происхождения Древнерусского государства 

остаются дискуссионными? Охарактеризуйте различные точки 
зрения на данные вопросы.

5. Как были объединены Киев и Новгород? Чем прославился князь 
Олег?

6. Какие события связаны с правлением князя Игоря, княгини 
Ольги, князя Святослава?

§ 19. Крещение Руси и его значение

Начало правления Владимира Святославича. Защита Руси 
от кочевников. После гибели Святослава в Киеве началась 
усобица между тремя его сыновьями. В ходе усобицы власть 
в 980 г. захватил князь Владимир, правивший до того в 
Новгороде. Он был сыном Святослава от рабыни Малуши.

Владимир вошел в историю как крупнейший государствен
ный деятель раннего периода русской истории. Недаром он 
стал героем народных былин, устно передававшихся от по
коления к поколению до XIX—XX вв. Начало правления Вла
димира было ознаменовано опустошительными набегами на 
Русь печенегов. По приказу князя на южных рубежах нача
ли сооружать укрепления для защиты — засеки. К стороже
вой службе привлекались лучшие воины со всей Руси. На
родные воспоминания об этих событиях легли в основу былин
о богатырях — защитниках родной земли.

Владимир не раз возглавлял походы против печенегов, 
успешно воевал и с западными соседями — Польшей, литов
скими племенами. Западные границы Руси были значитель
но раздвинуты.



Крещение Руси. Главные события правления Владимира 
связаны с введением на Руси христианской религии.

Христианство начало проникать на Русь в IX в. Некото
рые ученые предполагают, что христианином был еще ки
евский князь Аскольд, убитый Олегом в 882 г. Христиане 
составляли часть дружины князя Игоря. Распространению 
христианства способствовала княгиня Ольга. Однако Вла
димир боролся за Киев при поддержке язычников. Поэтому 
первоначально он стремился усилить позиции языческих 
культов, одновременно пытаясь приспособить их для нужд 
единого государства. В 980 г. Владимир повелел поставить 
в Киеве идолов шести языческих богов во главе с богом гро
ма и молнии Перуном, который считался покровителем кня
зей и дружинников. Однако введенный им пантеон не мог 
стать обязательным для всех земель Древнерусского госу
дарства, в разных частях которого продолжали поклоняться 
своим богам.

Стремясь укрепить единство Руси, Владимир пришел к 
мысли о принятии монотеистической религии. Как пове
ствует летопись, он выслушал проповедников ислама, иуда
изма, западного (римского) и восточного (византийского) хри
стианства и остановил свой выбор на последнем. С Византией 
Русь давно связывали прочные отношения. Правда, некото
рые историки отмечают, что христианство (тогда еще не раз
деленное окончательно на католичество и православие) про
никало на Русь не только из Константинополя, но и из госу
дарств южных и западных славян, а возможно, и из других 
мест.

В «Повести временных лет» в связи с крещением Руси со
держится рассказ о походе Владимира на византийский го
род Корсунъ (Херсонес) в Крыму. Этот поход стал ответом 
киевского князя на нарушение империей условий договора: 
князь помог двум правившим тогда императорам справиться 
с мятежом, а те отказались, как обещали, дать в жены Вла
димиру свою сестру Анну. В 988 г. после длительной осады 
Владимир взял Корсунь при поддержке своих сторонников 
внутри города. За возвращение Корсуни империи он предло
жил выполнить условия прежнего договора. Ранее в Визан
тии не было случая брака с иностранцем принцессы, родив
шейся от императора в период его нахождения на троне. Од
нако византийцы были вынуждены отправить Анну в Кор
сунь, потребовав, в свою очередь, крещения жениха.

Владимир крестился сам и крестил дружину. Вернувшись 
в Киев, он приказал креститься всем жителям города. Затем
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Рис. 24. Княжеская дружина в походе. Миниатюра

началось крещение других городов и сельской местности;; 
В ряде мест, например в Новгороде, введение новой религий; 
вызвало восстание. и

Первоначально христианизация Руси носила во много»! 
формальный характер. Внешнее следование церковным обЙ 
рядам сопровождалось тайным или даже открытым исполнв|| 
нием обрядов языческих (двоеверие). Но позже православие*! 
включив в себя многие черты язычества, стало одной из основ! 
жизни русского общества. <

Введение монотеистической религии способствовало укрепу 
лению государственной власти (один Бог на небе — один го 
сударь на земле).

I Главное значение крещения Руси состояло в появлений! 
идеологии, соответствующей новому состоянию общвад 
ства.

Зарождение и развитие неравенства, разделение населений! 
на богатых и бедных, на правящих и управляемых, на раэ*| 
ные социальные группы требовало своего обоснования. Идеи! 
христианства о том, что богатство и бедность, счастье и не*"! 
счастье исходят от Бога, способствовали частичному прими* | 
рению недовольных с изменившимися условиями жизни*; 
Христианство давало людям надежду на блаженство после; 
смерти в случае праведной жизни на земле. Также оно при*; 
вивало важные нравственные нормы: гуманное отношение ко
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всем людям, особенно к женщинам и детям, слабым и убо
гим, учило человечности. Все это способствовало сглажива
нию конфликтов в обществе и тем самым ускоряло его раз
витие.

Русская православная церковь. С крещением на Русь при
шла церковная организация. Ее первоначальная история ма
лоизвестна. Первые летописи ничего не сообщают о главе 
Русской церкви при князе Владимире и сразу после него. 
Предполагается, что в роли такого главы выступал священ
ник церкви Успения Богородицы в Киеве. Этот первый на 
Руси каменный храм был заложен Владимиром. Он получил 
название Десятинная церковь, поскольку князь распорядил
ся давать для его содержания десятую часть своих доходов.

Лишь в 1037 г. в Киеве появился первый митрополит 
всея Руси, присланный патриархом Константинополя. Ми
трополиту подчинялись епископы, а тем — приходские свя
щенники.

Важную роль стали играть монастыри. Самым извест
ным из них был Киево-Печерский монастырь, основанный в 
середине XI в. монахом Антонием. Монастыри превратились 
в центры распространения грамотности, при них, как и при 
крупных храмах, создавались летописи, открывались боль
ницы, богадельни. Монастыри, как правило, вели образцовое 
хозяйство. Многие из них постепенно превратились в круп
ных собственников земель.

С крещением связано развитие просвещения и культуры 
Руси. При князе Владимире в Киеве открылись первые шко
лы. Все шире распространялась письменность, созданная для 
славян в IX в. просветителями Кириллом и Мефодием. 
Вместе с тем крещение вело к уничтожению многих памят
ников культуры времен язычества.

Крещение способствовало повышению международного ав
торитета Руси в ее отношениях с другими христианскими стра
нами. Укрепились связи между Русью и Византией — самым 
развитым государством христианского мира тех времен.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему князя Владимира считают одним из крупнейших дея
телей русской истории? Какие действия князя способствовали 
укреплению Руси?

2. Как Владимир пытался использовать язычество для укрепле
ния своей власти? Почему эта попытка оказалась неудачной?
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3. Как была крещена Русь? Перечислите главные причины кре
щения Руси.

4. Каково было значение введения христианства на Руси?
5. Расскажите о церковной организации и монастырях на Руси.
6. Какое влияние на дальнейшую историю России имело приня

тие христианства в его православном варианте? Свой ответ ар
гументируйте.

§ 20. Общество Древней Руси

Система управления. Центральное место в системе управ
ления Русским государством занимал великий князь. Он 
был не только правителем, но и высшим судьей, предводите
лем войска. В подчиненные области (уделы) киевский князь 
рассылал наместниками своих сыновей. Каждый удельный 
князь был полноправным правителем своей земли, однако 
часть доходов с нее должен был посылать в Киев и выполнять 
все повеления Киевского князя.

Князь Владимир и его сыновья правили, опираясь на по
мощь дружин. Дружинники делились на старших и млад
ших. Старшие дружинники — бояре — были советниками 
князя, с ними он обсуждал вопросы управления. Так возник
ла Боярская дума.

При принятии важнейших решений Владимир советовал
ся также со «старцами градскими», т.е. с выборными гла
вами народного самоуправления в городах. Эти старцы, оче
видно, избирались на вече. Без поддержки вече князь не мог 
совершить ни одно серьезное действие. В дальнейшем роль 
народного собрания еще больше возрастала.

Социальная структура общества. С XI в. на Руси начинает 
складываться новая социальная структура, характерная для 
раннесредневекового общества.

В качестве платы за службу князья стали раздавать своим 
боярам земли с крестьянами. Такие земельные владения — 
вотчины — передавались по наследству от отца к сыну. По
мимо получения земли от княжеской власти, по мнению не
которых историков, существовал и другой источник форми
рования высшего слоя бояр-вотчинников. Значительная 
(а возможно, и подавляющая) часть бояр происходила из сре
ды местной знати.

На землях князей и бояр трудились зависимые от зем
левладельца крестьяне. Древнерусские источники сохра
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нили названия различных категорий зависимого населения: 
рядовичи (заключившие с землевладельцем договор — ряд — 
об условиях работы), закупы, (трудившиеся за долг — купу, — 
взятый у землевладельца). Споры вызывает истолкование 
статуса смердов. Некоторые ученые считают, что смерд — это 
название лично свободных крестьян, другие полагают, что 
смерды находились в зависимости от землевладельцев. Ско
рее всего, содержание этого термина менялось в зависимости 
от исторического периода и региона.

Основная масса сельского населения Руси называлась 
люди. Люди жили вне вотчин и несли повинности в пользу 
государства.

В самом приниженном положении находились холопы — 
рабы, в основном из числа военнопленных. Прослойка холо
пов была довольно значительна, их труд использовался в кня
жеских ремесленных мастерских, были и холопы, «посажен
ные на землю» и занимавшиеся сельским хозяйством. Ши
роко была распространена торговля рабами. Однако значение 
рабского труда в экономике в целом было невелико.

Правление Ярослава Мудрого и его сыновей. Князь Вла
димир Святославич умер в 1015 г. Между его сыновьями на
чалась борьба за престол. Приемный сын Владимира Святпо- 
полк Окаянный (сын его брата Ярополка) убил трех свод
ных братьев Бориса, Глеба и Святослава. Святополк опирал
ся на помощь польского короля, но потерпел поражение от 
Ярослава Владимировича, который окончательно утвер
дился в Киеве в 1019 г.

Ярослав вел войны с Польшей, с литовскими и прибалтий
скими племенами. В 1036 г. под стенами Киева он наголову 
разгромил печенегов и покончил с их набегами. Авторитет 
князя был очень высок во всей Европе, о чем говорят браки 
его детей с правителями многих государств. Не спрашивая 
разрешения Константинополя, Ярослав добился избрания со
бором (съездом) русских священнослужителей первого ми
трополита из русских — Илариона.

Ярослав основал многие города (Ярославль, Юрьев и др.), 
строил храмы (крупнейший на Руси Софийский собор в Ки
еве), его сын Владимир возвел Софийский собор в Новго
роде.

Великий князь Киевский покровительствовал просвеще
нию и сам отличался образованностью — отсюда его прозви
ще Мудрый. При нем появилась первая часть Русской 
Правды — Устав Ярослава, первый письменный закон на 
Руси.
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Перед смертью в 1054 г. Ярослав разделил земли между 
сыновьями. Изяслав получил Киев, Святослав — Черни
гов, Всеволод — Переяславль. В 1068 г. братья потерпели 
поражение от нового грозного врага — половцев, появивших
ся в середине XI в. в степях к югу от Руси. Узнав о пораже
нии князей, киевляне восстали и изгнали Изяслава. Правда, 
вскоре Святослав разбил половцев, а Изяслав через год вер
нулся в Киев.

При Ярославичах к 1072 г. была составлена основная часть 
Русской Правды. Закон детально регламентировал положе
ние различных слоев населения, а также наказания за пре
ступления.

В 1073 г. между братьями начались усобицы. Святослав 
при поддержке Всеволода изгнал Изяслава и сам сел в Кие
ве. Однако вскоре он умер, а его сын Олег с помощью полов
цев начал борьбу с другими князьями. С этого времени меж
доусобные войны князей стали почти непрерывными. Они 
сопровождались набегами половцев.

Владимир Мономах. В ходе княжеских усобиц и борьбы с 
половцами широкую известность приобрел переяславский 
князь Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича. Он 
стал инициатором проведения съездов князей, на которых 
они пытались урегулировать свои взаимоотношения и сохра
нить единство Руси.

Особенно важными стали решения съезда в Любече в 
1097 г. На нем определили, что князья становятся наслед
ственными владельцами своих земель и не должны стремить
ся захватить владения родственников («каждый да держит 
отчину свою»). Правда, Киев продолжал оставаться яблоком 
раздора, так как считался владением старшего в роду. Но по 
мере разветвления княжеской династии определить бесспор
ное старшинство стало невозможно.

На Любечском съезде было решено совместно бороться с 
половцами. В начале XII в. Владимир Мономах не раз доби
вался организации общих походов в степь. Половцы потер
пели несколько сокрушительных поражений. Особенно круп
ными были походы 1103 и 1111 гг., когда дружины князей 
громили врага далеко от границ Руси.

В результате деятельности Владимира Мономаха образо
валась своеобразная федерация княжеств. Номинальным 
главой ее был великий князь киевский. Однако правивший 
в Киеве двоюродный брат Мономаха Святополк Изясла- 
вич не пользовался влиянием ни среди других князей, ни в 
самом Киеве, где его считали покровителем грабивших народ
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ростовщиков. После смерти Святополка в 1113 г. в Киеве 
вспыхнуло восстание. На вече киевляне призвали на княже
ние Владимира Мономаха. Новый великий князь ввел допол
нительные статьи в Русскую Правду, облегчавшие положение 
людей, попавших в кабалу к ростовщикам.

В правление Владимира Мономаха федерация княжеств 
стала больше походить на единое государство. Князья бес
прекословно подчинялись воле киевского князя. Продолжая 
борьбу с половцами, Мономах на время обеспечил безопас
ность южных рубежей Руси.

Владимир Мономах умер в 1125 г. Ему наследовал сын 
Мстислав, которого летопись называет Великим. До своей 
смерти в 1132 г. Мстиславу удавалось сохранить положение, 
существовавшее при его отце. Однако остановить распад Руси 
стало уже невозможно.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как было организовано управление в Древней Руси? Какую роль 
в этом управлении играло вече?

2. Опишите социальную структуру древнерусского общества.
3. Какой вклад в развитие Руси внес Ярослав Мудрый? Какие по

следствия имели усобицы сыновей Ярослава Мудрого?
4. Чем прославился Владимир Мономах?
5. Сравните Русь с западноевропейскими государствами раннего 

Средневековья. В чем состояли общие черты и различия.

I Документ

Похвалы Ярославу Мудрому в «Повести временных лет»

Заложил Ярослав город большой, у которого сейчас Золотые ворота, 
заложил и церковь, Святой Софии митрополию, а затем церковь Святой 
Богородицы Благовещения на Золотых воротах, затем монастырь Святого 
Георгия и Святой Ирины. При нем начала вера христианская плодиться и 
распространяться, и черноризцы стали множиться, а монастыри появлять
ся. Любил Ярослав церковные уставы, попов очень жаловал, особенно же 
черноризцев, и к книгам проявлял усердие, часто читая их и ночью, и днем. 
И собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на 
славянский язык. И написали они много книг, по которым верующие люди 
учатся и наслаждаются учением божественным. Как бывает, что один зем
лю распашет, другой же засеет, а третьи пожинают и едят пищу неоскуде
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вающую, так и здесь. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, 
то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца 
верующих людей, а мы пожинаем, учение получая книжное.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. За какие заслуги хвалит Ярослава Мудрого летописец? Почему 
внимание летописца сосредоточенно именно на этих деяниях 
князя?

2. С какой целью Ярослав Мудрый способствовал развитию книж
ного дела?

§ 21. Раздробленность на Руси

Причины и последствия раздробленности. Период раздроб
ленности является закономерным этапом в развитии всех 
средневековых государств. По мере развития отдельных ча
стей Руси их жители постепенно переставали ощущать по
требность в центральной власти. Всюду росло население, 
строились города, создавались материальные условия для со
держания собственного войска. Поэтому казалась излишней 
отправка в Киев в виде дани значительной части произведен
ного на местах.

Значение Киева в XII в. уменьшается. Нападения полов
цев вынуждали часть населения уходить из Приднепровья. 
Перемещение главных торговых путей на Средиземное море 
лишило Киев статуса важного центра торговли.

Киевские князья раздавали земли своим сыновьям, и имен
но они, став удельными князьями, часто возглавляли сепа
ратистские выступления. Однако главными носителями тен
денций распада единой Руси выступали не столько князья, 
сколько местные бояре и городские общины.

Я После 1132 г. Русь окончательно распалась на отдель-
1 ные княжества.

Однако видимость единства сохранялась. Главным среди 
князей по-прежнему считался великий князь киевский. Со
хранялись общность языка и культуры, единая церковная 
организация.

Последствия распада были противоречивы. В самостоя
тельных княжествах происходило освоение новых земель,
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возникали и росли города, развивались ремесла и торговля. 
Однако в военном плане силы Руси значительно ослабли. 
К тому же междоусобные войны разоряли страну. Отрица
тельные последствия раздробленности были обычны для лю
бой средневековой страны и существенно не влияли на общие 
темпы развития общества. Но для Руси они оказались роко
выми. В XIII в. Русь не смогла дать отпор монгольскому на
шествию и была отброшена далеко назад в своем развитии.

Галицко-Волынское княжество. На юго-западе Руси рас
полагалось Галицко-Волынское княжество. Здесь были пло
дородные, относительно защищенные от набегов кочевников 
земли, проходили важные торговые пути, имелись залежи 
полезных ископаемых (так, город Галич стал общерусским 
центром добычи соли). Однако серьезную угрозу княжеству 
представляли нападения венгров и поляков. Для их отраже
ния требовалось сильное войско, основу которого составляло 
боярство.

К середине XII в. на юго-западе Руси сложилось несколь
ко княжеств. Князья их по существу являлись исполнителя
ми воли местных бояр и городских общин. Их призывали и 
изгоняли, натравливали одних на других. Некоторые князья 
пытались укрепить свою власть и подавить своеволие бояр и 
городских общин.

К концу XII в. самым могущественным князем на юго- 
западе стал праправнук Владимира Мономаха Роман Мсти- 
славич, княживший во Владимире-Волынском. В 1199 г. 
ему удалось стать также князем Галицким. Он вел успешную 
борьбу с боярством за укрепление княжеской власти и в ре
зультате стал одним из самых сильных князей Руси. Однако 
после гибели Романа Мстиславовича в 1205 г. его владения 
распались. Боярство снова стало набирать силу. По призыву 
бояр во главе княжества не раз становились правители из Вен
грии и Польши.

Упорную борьбу с боярами вел сын Романа Даниил, про
званный позже Галицким (1211 —1264). Он сумел прими
риться с боярами, раздавая им небольшие наделы земли с кре
стьянами при условии службы в его войске. Основная заслуга 
Даниила — объединение Юго-Западной Руси. Однако при его 
наследниках земли Галицко-Волынского княжества вошли в 
состав Венгрии, Польши и Великого княжества Литовского.

Новгородское княжество. Новгород был центром обшир
нейших земель на севере Руси. Сам город, где высокого уров
ня развития достигли ремесла и торговля, имел прочные свя
зи со странами Западной Европы и Востока. Сельское хозяй
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ство не могло обеспечить потребности населения, поэтому 
Новгород ввозил хлеб.

Господствующую роль в Новгороде играли бояре. Они вла
дели крупными вотчинами и участвовали в торговле и про
мыслах. Князь в Новгороде полностью зависел от бояр и го
родского вече (на котором также верховодили бояре).

Управление городом и подвластными ему землями осу
ществляли выбираемые на вече должностные лица — посад
ник, тысяцкий, а также владыка (архиепископ). Князь был 
лишь военачальником и высшей судебной инстанцией. Кня
зья в Новгороде менялись гораздо чаще, чем в других землях, 
поэтому его называют боярской республикой. Подобные 
порядки установились и в Пскове, отделившемся в XIII в. от 
Новгорода.

Владимиро-Суздальское княжество. В междуречье Оки и 
Волги на северо-востоке Руси находился центр Владимиро- 
Суздальского княжества. Земли здесь были менее плодород
ными, чем на юге, но все же имелись места с хорошей почвой 
(ополья), которые позволяли получать богатые урожаи. По
степенно северо-восток стал одним из наиболее развитых ре
гионов.

Взаимоотношения князей, боярства и городов в княжестве 
к середине XII в. напоминали порядки в других землях. Бо
яре и городские общины призывали и свергали князей по 
своей воле. Однако княжеская власть здесь была несравнен
но более сильной, вследствие того что освоение северо- 
восточных земель происходило по указанию и непосредствен
ном участии князей. В городах, основанных князьями (в част
ности, Владимир Мономах основал город Владимир), тради
ции самоуправления первоначально были не слишком силь
ными, бояре получали вотчины от князей и также во многом 
зависели от них.

Владимир Мономах поручил княжение в северо-восточных 
землях своему младшему сыну Юрию. С его деятельностью 
связано рождение многих городов, включая Москву (первое 
упоминание в летописи — 1147 г.). Юрий получил прозвище 
Долгорукий за то, что протягивал свои «долгие руки» к дру
гим землям. Он совершал походы против Новгорода, Волж
ской Булгарии и других земель. Всю жизнь князь боролся за 
власть над Киевом. В 1155 г. ему удалось утвердиться в «го
роде городов», где он и умер, отравленный на пиру в 1157 г.

Основные интересы сыновей Юрия были сосредоточены на 
северо-востоке Руси. Его старший сын Андрей Боголюбский 
бежал туда еще во время пребывания отца в Киеве. Позже,
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захватив Киев, Андрей не остался в нем, а передал своему 
брату. В деятельности Андрея Боголюбского можно увидеть 
явное стремление к укреплению власти внутри принадлежа
щих ему земель. Столицей он сделал не старые города Ростов 
или Суздаль, где были сильны традиции самоуправления и 
влиятельное боярство, а молодой город Владимир. Но жил он 
не в нем, а в основанном невдалеке городке Боголюбове. Ан
дрей стремился в меньшей степени зависеть от городских об
щин. В летописи он назван «самовластцем». Князь раздавал 
мелкие земельные владения своим приближенным с целью 
обеспечить себе надежную опору. Однако бояре не собирались 
сдавать свои позиции. В конце концов Андрей был убит в 
1174 г. заговорщиками.

К тому времени город Владимир уже окреп и по примеру 
иных крупных городов стал призывать и изгонять князей. 
Усобица во Владимиро-Суздальской земле длилась в течение 
двух лет. Наконец владимирцы призвали на престол млад-

Рис. 25. Дмитриевский собор во Владимире. 
Конец XII в.
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шего брата Андрея — Всеволода Большое Гнездо (1176 — 
1212). Он проявил себя как заботливый правитель и много 
сделал для укрепления княжества. Всеволод продолжал по
литику брата по усилению княжеской власти, но действовал 
более мягкими способами.

Однако после смерти Всеволода Северо-Восточная Русь рас
палась. Этот князь имел восемь сыновей, между братьями 
разгорелась междоусобная борьба. В результате Владимиро- 
Суздальское княжество фактически распалось на уделы. 
В них сидели сыновья Всеволода и их потомки. Старшим сре
ди них считался великий князь владимирский.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины раздробленности на Руси? Можно ли 
говорить, что причины раздробленности на Руси и в странах 
Западной Европы были одни и те же? Свой ответ аргументи
руйте.

2. Назовите положительные и отрицательные последствия раздроб
ленности. Какие из них, на ваш взгляд, преобладали?

3. Дайте характеристику Галицко-Волынского княжества.
4. В чем состояли особенности развития Новгородской земли в пе

риод раздробленности?
5. Расскажите о князьях Владимиро-Суздальской земли. Какую 

политику проводили князья Андрей Боголюбский и Всеволод 
Большое Гнездо?

6. Сравните развитие Новгородской, Галицко-Волынской и Влади
миро-Суздальских земель. Укажите общие черты и различия.

§ 22. Древнерусская культура

Условия развития культуры. Долгое время определяющим 
в духовной жизни славян являлось язычество. После креще
ния на смену ему пришло иное, во многом противоположное 
мировоззрение. Язычество было основано на культе природы 
и ее явлений, любви к земной жизни. В христианстве земное 
называлось бренным и преходящим, а настоящей жизнью 
считалась жизнь после смерти.

В результате взаимодействия язычества и христианства на 
Руси сложилась своеобразная культура. Она развивалась в 
рамках христианства, но вобрала в себя многие языческие
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мотявы и обряды, сохранившиеся и поныне, например такие, 
как празднование Масленицы.

Через христианство были восприняты многие достижения 
античной, особенно древнегреческой культуры. Велико было 
влияние и культуры южных славян, прежде всего болгар. 
Немалое значение имело также влияние кочевых народов, 
как древних (скифы, сарматы), так и современных Руси (ха
зары, половцы). Наконец, Русь имела широкие связи с За
падной Европой и воспринимала ее культуру.

Письменность и литература. Для Руси было характерно 
широкое распространение грамотности. Для Европы того вре
мени это было необычно. Неслучайно дочь князя Ярослава 
Мудрого королева Франции Анна в письме отцу высказыва
ла свое удивление низким уровнем образованности жителей 
королевства по сравнению с Русью. Католичество считало 
важной письменность лишь на латинском языке, недоступ
ном большинству населения. Православие же допускало чте
ние Библии на национальных языках. Это делало грамотность 
гораздо более доступной и распространенной.

Письменность существовала на Руси еще до принятия хри
стианства. Свидетельство тому — сообщение летописи о тек
сте договоров Олега и Игоря с Византией. Вместе с христи
анством на Русь попала письменность, создана славянскими 
просветителями Кириллом и Мефодием.

Об уровне образованности в Русских землях свидетельству
ют берестяные грамоты — письма людей самого разного со-

Рис. 25. Фрагмент берестяной учебной тетради новгородского 
мальчика Онфима
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циального статуса, пола и возраста. О грамотности горожан 
говорят и надписи на гончарных и других изделиях.

Важнейшим произведением древнерусской литературы яв
ляется «Повесть временных лет». Традиционно ее авто
ром считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор. 
Однако это устоявшееся в российском национальном созна
нии мнение не соответствует научным данным. Монах Нестор 
является автором двух произведений древнерусской литера
туры — «Чтение о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия Пе
черского». Описание жизни и гибели русских святых в «Чте
нии о Борисе и Глебе» кардинальным образом расходится с 
изложением этих же событий в «Повести временных лет». 
В действительности «Повесть временных лет» — сложное 
произведение, вобравшее в себя фрагменты разных летописей 
и литературные труды многих авторов.

К числу выдающихся русских писателей относится митро
полит Иларион. В своем философско-публицистическом тру
де «Слово о Законе и Благодати» он обосновывает полноправ
ное место Руси среди других христианских стран, раскрыва
ет смысл Крещения Руси.

Литературными памятниками являются произведения 
Владимира Мономаха, автора многих писем-посланий и «По
учения» детям. «Поучение» наполнено глубокими философ
скими размышлениями о смысле жизни, об обязанностях 
правителя, о соотношении нравственности и политики. Одно
временно это первая автобиография на русском языке.

Философско-религиозные искания отразились в таких про
изведениях, как «Слово» и «Моление» Даниила Заточни
ка, и др.

Все эти произведения написаны в русле христианской тра
диции, но были и труды, где языческие черты преобладали 
над христианскими. Это прежде всего самый известный па
мятник древнерусской литературы — «Слово о полку Иго- 
реве». В нем рассказывается о неудачном походе новгород- 
северского князя Игоря Святославича против половцев в 
1185 г. В поэтической форме дается широкая панорама жиз
ни Руси того времени. Неизвестный автор «Слова» призывал 
князей объединиться для борьбы с общим врагом.

Архитектура и изобразительное искусство. Первые камен
ные христианские храмы строили на Руси мастера из Визан
тии. Но уже в них проявились самобытные черты русской 
архитектуры. Древнейшая из сохранившихся построек — 
Софийский собор XI в. в Киеве, но позже он был значи
тельно перестроен. Совсем немного уступает ему по древности
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Софийский собор в Новгороде, сохранившийся почти в 
первозданном виде. Это величественное и суровое сооруже
ние, характерное для Северной Руси.

В XII в. вырабатывается особый русский тип однокуполь- 
ных храмов. Больше всего их сохранилось во Владимире- 
Суздальской земле. Самый известный храм — церковь По
крова на Нерли, возведенная при Андрее Боголюбском. 
Правда, ныне она также несколько изменила свой вид по 
сравнению с первоначальным. Храм поражает красотой и гар
монией. Не менее прекрасны Успенский и Дмитриевский со
боры Владимира, церкви Суздаля, Переяславля-Залесского 
и др. Самостоятельные архитектурные школы сложились в 
Новгороде, других землях.

Многие соборы были украшены каменной резьбой и релье
фами. В них проявилось не всегда совпадающее с аскетиче
скими идеалами церкви стремление древнерусских мастеров 
к прекрасному. Изображения животных, растений, людей 
говорят о сохранении языческих мотивов в изобразительном 
искусстве.

Художественное творчество Древней Руси представлено 
также фресками, иконами, мозаиками.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли особенности развития древнерусской культу
ры?

2. Почему общий уровень грамотности в Древней Руси превышал 
уровень грамотности в Западной Европе?

3. Дайте краткую характеристику известным памятникам древ
нерусской литературы.

4. Какие архитектурные памятники Древней Руси вам известны? 
Если вам приходилось видеть какие-либо из таких памятников, 
опишите свои впечатления от них.

5. Заполните таблицу.

Произведение литературы, 
время его. создания Содержание произведения
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§ 23. Монгольское завоевание 
и его последствия

Монгольское нашествие. В конце XII — начале XIII в. 
вождь одного из монгольских племен, принявший имя Чин
гисхан, в жестокой борьбе объединил все монгольские и род
ственные им племена. Чингисхан истребил родственное мон
голам племя татар. Однако соседние народы называли та
тарами всех монголов. В Европе название «татары» прижи
лось в связи с тем, что они напоминали европейцам выходцев 
из ада (по-гречески ад — тартарос).

Разведывательный отряд, посланный Чингисханом, прой
дя через Закавказье и Северный Кавказ, нанес удар по по
ловцам. Половцы, которые, несмотря на постоянные стычки 
с русскими княжествами, все же имели с ними тесные хозяй
ственные и родственные отношения, обратились за помощью 
к князьям. В 1223 г. русско-половецкое войско встретилось 
с монголами на реке Калке и потерпело жестокое поражение. 
Монголам помогло отсутствие единства среди князей, часть 
из которых даже не вступила в бой.

После смерти Чингисхана (в 1227 г.) его старшему сыну 
Джучи должны были достаться владения от Иртыша до Ура
ла и далее на запад, однако он умер еще раньше отца. Власть 
над этими землями получил сын Джучи Батый. В 1235 г. 
на съезде потомков Чингисхана было решено продолжить за
воевания на западе вплоть до «последнего моря». В поход под 
предводительством Батыя двинулось огромное войско. В его 
состав помимо монголов входили и многие из покоренных 
ими народов.

Поход Батыя и начало ордынского ига. Разгромив Волж
скую Булгарию, Батый в декабре 1237 г. обрушился на кня
жества Северо-Восточной Руси. При штурме русских городов 
завоеватели широко использовали военно-технические дости
жения покоренных народов, главным образом Китая, — сте
нобитные и метательные машины. Один за другим были за
хвачены и уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль и другие 
города. В марте 1238 г. в битве на реке Ситъ завоеватели на
голову разгромили войско великого князя владимирского 
Юрия Всеволодовича. Батый двинулся на Новгород, но, не 
дойдя до него ста верст, повернул обратно.

Отступление Батыя было вызвано прежде всего громадны
ми потерями, понесенными его войском в походе. Ни один 
русский город не сдавался без борьбы, все жители вставали
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на защиту. При возвращении монголов на их пути оказался 
маленький городок Козельск. Его оборона от многократно 
превосходящих сил противника длилась семь недель. Из-за 
больших потерь под Козельском завоеватели назвали его 
«злым городом».

Причиной побед завоевателей было в первую очередь их 
громадное численное превосходство. По подсчетам историков, 
Батый привел в Северо-Восточную Русь около 120 —140 тыс. 
воинов. Все русские земли, включая Новгород, могли выста
вить не более 30 — 40 тыс. ратников, причем большинство 
были не профессиональные дружинники, а ополченцы-горо- 
жане. Но даже эти силы действовали разобщенно, князья и 
отдельные земли не оказывали помощь соседям, радуясь их 
несчастью и надеясь в одиночку справиться с бедой.

Получив подкрепление, Батый продолжил наступление на 
запад. В 1239 г. были взяты и стерты с лица земли Чернигов 
и Переяславль Южный. В конце декабря 1240 г. пал после 
трехнедельной осады Киев. Бывшая столица Руси превра
тилась в развалины, почти все жители погибли или были 
угнаны в плен. Батый огнем и мечом прошелся по Галицко- 
Волынской земле, разорил Венгрию, Польшу, Хорватию. 
Было разбито войско рыцарей, посланное навстречу монго
лам императором Священной Римской империи. И все же 
в 1242 г. Батый повернул назад. В Западной Европе, ждав
шей неминуемого разорения, это было воспринято как чудо. 
Главной причиной чуда стало упорное сопротивление Русских 
земель и урон, понесенный батыевым войском во время по
хода.

В низовьях Волги хан Батый осно
вал столицу своей державы — город 
Сарай. Он был построен руками захва
ченных на Руси и в других странах ре
месленников. Государство Батыя и его 
преемников историки называют Золо
тая Орда.

В 1243 г. в Орду были вызваны уце
левшие русские князья, стоявшие во 
главе разоренных земель. Из рук мон
гольского хана они получили ярлы
ки — грамоты на право управления 
тем или иным княжеством. Так Русь 
попала под иго Золотой Орды.

Русские княжества сохранили вну
треннее самоуправление, но их прави- Рис. 27. Ханский ярлык
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тели во всем подчинялись ханам. Главным выражением 
монголо-татарского, или ордынского, ига (игом называли 
ярмо, которое надевали на волов, — так образно назвал вла
дычество ордынцев над Русью польский хронист в XV в.) яв
лялась тяжелейшая дань, взимаемая с каждого жителя- 
мужчины. Для определения размеров дани завоеватели позже 
провели перепись населения. За действиями князей и за ис
правностью поступления дани наблюдали представители ханов 
в русских княжествах — баскаки.

Монгольское нашествие и установление ига принесло Руси 
невосполнимый урон во всех сферах — в численности насе
ления, в хозяйстве, культуре. Так, в ряде мест количество 
жителей достигло домонгольского уровня только в XVIII в. 
Особенно пострадали города. Их жители не только массово 
гибли во время штурма, но и периодически угонялись в раб
ство. Было подорвано городское самоуправление и почти лик
видировано влияние городских общин на политическую 
жизнь Руси.

Отражение угрозы с Запада. Западные соседи Руси наме
ревались воспользоваться ее разгромом. Еще в начале XIII в. 
в Прибалтике обосновались немецкие рыцари-крестоносцы, 
члены различных духовно-рыцарских орденов. Под пред
логом приобщения местных племен к христианству (хотя мно
гие из них и так были православными) они начали их порабо
щение. Прибалтийские племена ранее платили дань русским 
князьям. Потому те вступили в борьбу с крестоносцами.

После нашествия Батыя крестоносцы смогли укрепиться 
в Прибалтике. Здесь возникло государство рыцарей Тевтон
ского ордена, восточная часть которого называлась Ливон
ский орден. По призыву папы римского рыцари начали на
ступление на Русь. В союзе с орденами действовала Швеция. 
В 1240 г. крупный отряд шведов на кораблях вошел в реку 
Неву, берега которой являлись владениями Новгорода. В го
роде тогда княжил 20-летний сын великого князя владимир
ского Ярослава (брата погибшего на Сити Юрия) Александр. 
С дружиной новгородцев он стремительно преодолел расстоя
ние от Новгорода до устья притока Невы Ижоры, где шведы 
разбили свой лагерь. Утром 15 июля 1240 г. русские атако
вали противника и разгромили его. Эта победа в небольшой 
по масштабам битве имела огромный резонанс на Руси. 
В условиях нескончаемых поражений это был луч надежды. 
Князь Александр получил позже прозвище Невский.

Вскоре рыцари Тевтонского ордена начали наступление на 
русские земли: заняли Псков, построили крепость Копорье.
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Александр Невский с дружиной из Владимиро-Суздальского 
княжества и новгородцами взял Копорье и освободил Псков. 
Затем он вошел в пределы владений ордена. 5 апреля 1242 г. 
на льду Чудского озера русская рать нанесла сокрушитель
ное поражение крестоносцам. Эта битва вошла в историю как 
Ледовое побоище. По новгородско-орденскому договору кре
стоносцы отказались от притязаний на Русские земли. Одна
ко набеги немецких и шведских рыцарей на Русь и нападе
ния новгородцев и псковичей на прибалтийские владения 
ордена и Швеции оставались постоянным явлением в жизни 
Северо-Западной Руси. Александр Невский, а затем и его при
емники воевали и с литовцами, также совершавшими напа
дения на Русские земли.

Русь под ордынским игом. Подавляющая часть Руси, 
включая и мало затронутые завоевателями Новгородские зем
ли, находилась под властью Золотой Орды почти два с поло
виной столетия, до 1480 г. Наиболее страшными были пер
вые десятилетия ига. В те времена ордынцы часто совершали 
походы на Русь. По своим последствиям они нередко были 
более разрушительными, чем само Батыево нашествие. Глав
ной целью походов было получение добычи, включая плен
ных, и устрашение оставшихся в живых.

Население Руси резко сократилось, немало городов исчез
ло навсегда, были забыты многие ремесла, прекратилось ка
менное строительство.

Большие изменения произошли и в политической жизни. 
В результате уничтожения городов и гибели многих бояр воз
росло значение княжеской власти. Население видело в кня
зьях своих последних защитников. В то же время завоевате
ли управляли подвластной им территорией руками князей, 
которых они стремились разобщить, стравливая друг с дру
гом. Поэтому к постоянной угрозе внешних нападений добав
лялись еще и частые распри князей. Особенно усилились усо
бицы при сыновьях Александра Невского. В ходе их враж
дующие правители нередко приводили на Русь отряды ор
дынцев.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о нашествии на Русь хана Батыя. В чем состояли 
главные причины успехов завоевателей?

2. Почему в начале XIII в. для Руси усилилась угроза с Запада? 
Как удалось отразить натиск рыцарей-крестоносцев?
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3. Почему, на ваш взгляд, Руси удалось отбиться от врагов с за
пада и не удалось — с востока? Ответ аргументируйте.

4. Что такое ордынское иго? Каковы были его последствия для 
Русских земель?

§ 24. Начало возвышения Москвы

Возрождение и начало объединения Северо-Восточной 
Руси. Первые признаки возрождения, а затем и некоторого 
подъема хозяйства на северо-востоке Руси наметились лишь 
в конце XIII в. По мере развития Золотой Орды сокращалась 
сила и воинственность этого государства. Набеги на Русь ста
новились все менее частыми, и в Русских землях возникли 
условия для восстановления городов и развития сельского 
хозяйства. Происходит освоение новых территорий, расши
ряются торговые и иные связи между отдельными землями. 
Начинают складываться некоторые экономические предпо
сылки для объединения Руси.

Главное, что заставляло различные слои населения под
держивать объединительные тенденции, заключалось в стрем
лении к освобождению от ордынского ига. Опыт столкнове
ний с Ордой показывал: только подчинение всех сил единому 
центру может принести успех.

В качестве важных предпосылок к объединению выступа
ли память о былом едином государстве, общая культура и 
православная вера, единая церковная организации во главе 
с митрополитом всея Руси.

Усиление новых политических центров. В начале XIV в. 
выявились два центра объединения Русских земель.

Одним из них стало Великое княжество Литовское. 
Оно возникло еще в начале XIII в. Толчком к образованию 
государства у литовских племен послужило усиление нати
ска на них со стороны немецких рыцарей. Значительная часть 
ослабленных Русских земель оказалась в сфере влияния ли
товских князей, а затем вошла в состав их владений. Опреде
ляющее влияние на Великое княжество Литовское имели 
традиции русской государственности. В нем действовали за
коны Древней Руси, русский язык был государственным, 
большинство населения называли себя русскими. При кня
зьях Гедимине и Ольгерде в XIV в. в сферу влияния Вели
кого княжества Литовского попали огромные территории, 
включая Галицко-Волынскую землю, Смоленск.
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Однако между преемниками Ольгерда начались усобицы. 
Поскольку необходимость отражения нападений со стороны 
Орды в этих землях была не слишком велика, Великое кня
жество Литовское до конца своего существования в XVI в. 
оставалось государством со слабой центральной властью.

Княжество раздирали и межрелигиозные противоречия. 
Гедемин и Ольгерд оставались язычниками, хотя многие дру
гие литовские князья приняли православие. С конца XIV в. 
господствующие позиции заняло католичество. Постепенно 
положение православных людей стало ухудшаться. Даже 
православная знать оказалась в приниженном положении 
и со временем перешла в католичество, в то время как боль
шинство населения княжества оставалось верно правосла
вию.

Второй центр объединения Русских земель находился в 
Северо-Восточной Руси. К началу XIV в. главой ее по- 
прежнему считался великий князь владимирский. Однако, 
получив от хана ярлык княжения, правители уже не ехали 
во Владимир, а оставались в своих уделах. В этих условиях 
борьба за великое княжение постепенно переросла в борьбу 
за первенство в Северо-Восточной Руси. Наиболее сильным 
княжеством стало Тверское, где правили потомки брата 
Александра Невского Ярослава. (Именно в Твери был воз
веден первый в послемонгольской Руси каменный храм.) 
Пользуясь отчасти поддержкой ханов Золотой Орды, твер
ские князья стали самыми могущественными правителями 
региона.

С Тверью соперничало Московское княжество, в кото
ром правил младший сын Александра Невского Даниил. Да
ниилу и его сыновьям удалось значительно расширить гра
ницы княжества и укрепить его экономику. В 1300 г. Дани
ил отвоевал у рязанских князей Коломну, в 1302 г. он полу
чил по завещанию Переяславль-Залесский, в 1303 г., в год 
смерти князя, его сыновья захватили Можайск.

Борьба за первенство между Москвой и Тверью. Сын Да
ниила Юрий, вопреки тому, что ханы давали ярлык на вели
кое княжение только детям великого князя, сумел в 1318 г. 
добыть себе нужный титул. Он начал открытую борьбу с твер
скими князьями, но в 1325 г. был убит в Орде тверским кня
зем Дмитрием Михайловичем. После этого хан Узбек отдал 
ярлык тверскому князю Александру Михайловичу. В Мо
скве власть перешла к брату Юрия Ивану Калите (свое 
прозвище он получил от названия кошелька с деньгами — 
Калиты, — который носил с собой для раздачи милостыни).
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В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против отряда ор
дынцев, чинивших насилия над горожанами. Восставших 
поддержал князь Александр Михайлович. Для наказания не
покорных из Орды двинулось войско. К нему присоединился 
со своими отрядами Иван Калита и другие русские князья. 
Тверь была взята и разгромлена.

{После разгрома Твери в борьбе за первенство стала ли
дировать Москва.

Первоначально хан поделил владимирское княжение меж* 
ду московским и нижегородским правителями, но через пять 
лет Ивану Калите удалось добиться ярлыка на все великое 
княжение.

Причины возвышения Москвы. С правления Ивана Кали
ты начинается новый этап в истории Руси — этап собирания 
земель. Историки давно спорят, почему именно Москва ока
залась столицей объединенной Руси. Указываются объектив
ные факторы, в частности географическое положение города, 
благоприятствовавшее успешному экономическому развитию 
(перекресток торговых путей, центр относительно плодород
ных земель). Но примерно такие же условия были и у других 
столиц северо-восточных русских княжеств (Тверь, Нижний 
Новгород, Переяславль-Залесский и др.). Скорее всего, дело 
в субъективной причине — политике московских князей.

Московские князья были уверены в том, что собирание 
Руси под их властью — богоугодное дело. Об этом свидетель
ствует, например, фраза из завещания сына Ивана Калиты 
Семена Гордого: «И свеча бы не угасла» (о сохранении дина
стии московских князей). В этих словах выражено осознание 
огромной исторической и религиозной ответственности дела 
московских князей.

Московским князьям удавалось долгое время не допускать 
у себя в княжестве усобиц (чем отличались другие княже
ства, например Тверское), был установлен четкий порядок 
престолонаследия. Умелая политика по отношению к Орде 
позволила московским князьям длительное время оберегать 
свои владения от набегов. Иван Калита получил от хана пра
во собирать дань для Золотой Орды по всей Руси. Поскольку 
дань поступала исправно (домыслы некоторых историков о 
том, что московский князь утаивал для себя часть дани, ни 
на чем не основаны: одно только подозрение в подобном пре
ступлении могло стоить ему жизни), у Орды не имелось по
водов для походов на Русь. Летописи говорят о сорока годах
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«тишины великой», за которые Русь быстро набирала силы. 
Часто бояре из других княжеств переходили на службу к мо
сковским князьям. Следом за боярами шли и крестьяне.

(После смерти Ивана Калиты титул великого князя вла
димирского прочно закрепился за членами московско
го княжеского дома.

С Иваном Калитой сблизился уважаемый на Руси митро
полит Петр. Он заложил вместе с князем первую в Москве 
каменную церковь — Успенский собор; здесь он и был по
хоронен в 1326 г. Позже Петр был канонизирован (объявлен 
святым). Помимо Успенского собора в Кремле были возве
дены еще три довольно большие каменные церкви. Это яви
лось зримым свидетельством мощи княжества: ни в одном 
другом городе Северо-Восточной Руси ничего подобного тогда 
не было. В конце своего правления Иван Калита построил во
круг своей столицы укрепления — кремль из дубовых бре
вен.

Начало борьбы с ордынским игом. Дмитрий Донской. Иван 
Калита умер в 1340 г. Его сыновья Семен Гордый (1340 — 
1353) и Иван Красный (1353 —1359) продолжили полити
ку отца: лояльные отношения с Ордой, укрепление своего по
ложения на Руси, противостояние Великому княжеству Ли
товскому. Митрополитом всея Руси с 1354 г. стал Алексей, 
сын московского боярина.

В 50-е гг. XIV в. в Золотой Орде началась «великая замят
ия». На престоле сменились десятки ханов, враждовавших 
друг с другом. После смерти великого князя владимирского 
Ивана Красного ярлык на великое княжение сумел получить 
суздальский князь. Однако московские бояре привезли в Орду 
10-летнего сына Ивана Красного Дмитрия, и ярлык был пе
редан ему. Вскоре московское правительство, которое факти
чески возглавил митрополит Алексей, сумело примириться 
с Нижним Новгородом.

Для Москвы по-прежнему наибольшую опасность пред
ставляло Тверское княжество. Княживший в Твери Михаил 
Александрович имел союзником великого князя литовско
го Ольгерда, выдающегося полководца своего времени. Ми
хаил убедил Ольгерда в 1368 г. совершить поход на Москву. 
Московское войско понесло большой урон, но город взять не 
удалось: москвичи укрылись за стенами только что постро
енного белокаменного Кремля. В ответ Дмитрием были разо
рены тверские земли. В 1370 г. литовцы снова подошли

i
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к Москве. Однако и в этот раз осада города оказалась без
успешной.

В 1372 г. Ольгерд в третий раз попытался взять Москву. 
Московское войско встретило его у Калуги. После ожесточен
ной стычки передовых сил, закончившейся победой москви
чей, было заключено перемирие.

В 1375 г. Михаилу Тверскому удалось получить ярлык на 
великое княжение, и он объявил войну Дмитрию, однако был 
разбит объединенными силами Русских земель во главе с Мо
сквой. По договору Михаил признал старшинство московско
го князя. В договоре была статья, предусматривающая воен
ный союз против Орды.

Куликовская битва и ее значение. В 70-е гг. XIV в. в Зо
лотой Орде усилилась власть полководца (предводителя круп
ного ордынского отряда — темника) Мамая. Ему удалось 
частично восстановить единство и силу этого государства. 
Правда, Золотая Орда оказалась фактически разделенной на 
две части: земли к западу от Волги контролировал Мамай, 
а к востоку от великой реки — его противники. Используя 
это обстоятельство, Москва прекратила выплату дани. Ма
май решил нанести Московскому княжеству решительный 
удар и восстановить власть над русскими землями. В 1377 г. 
войска, посланные Мамаем на владения союзника Дми
трия — нижегородского князя, разгромили на реке Пьяна 
московско-нижегородское войско и разорили Нижний Нов
город. На следующий год Мамай отправил против москов
ского князя значительное по размерам войско во главе с 
темником Бегичем. Дмитрий смело двинул свои силы на
встречу ордынцам. 11 августа 1378 г. на берегу реки Вожа 
войско Бегича было разбито московской ратью под предво
дительством князя Дмитрия.

Мамай собрал огромное войско, в котором, кроме воинов 
из подвластной ему части Орды, были и отряды наемников, 
в том числе итальянцы из колоний в Крыму. По подсчетам 
некоторых историков, общая численность воинства Мамая 
составила около 200 тыс. человек. На помощь ордынцам шел 
и литовский князь Ягайло, сын и наследник умершего Оль
герда.

Дмитрий обратился ко всем Русским землям. Чтобы про
тивостоять Мамаю, из многих княжеств стали собираться 
ополчения. Прибыли также полки из Литвы во главе с бра
тьями Ягайло Дмитрием и Андреем. Русское войско насчи
тывало около 150 тыс. человек. Основную его часть состав
ляло ополчение из числа простых жителей Москвы. Москов
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ский князь двинул войско на юг. Огромное значение для 
укрепления духа воинов имело благословение, полученное 
Дмитрием от авторитетнейшего настоятеля Троице-Сергиева 
монастыря Сергия Радонежского.

На рассвете 8 сентября 1380 г. русские отряды перешли 
Дон и заняли боевую позицию на Куликовом поле между До
ном и его притоком Непрядвой. Построение полков было тра
диционным: впереди расположились Сторожевой и Передо
вой полки, в центре — Большой полк, по флангам — Полк 
левой руки и Полк правой руки. Конный Засадный полк был 
спрятан в небольшой роще (Зеленой дубраве) слева от основ
ных сил. Мосты через Дон по приказу Дмитрия были разру
шены — русские воины знали, что отступать им некуда. Сам 
московский князь, облачившись на глазах у всех в доспехи 
простого воина, встал в ряды Передового полка.

После ожесточенной схватки ордынцы преодолели сопро
тивление Передового и Сторожевого полков. Мамай бросил 
все силы на Большой полк, но сломить его не удалось. Ор
дынцы перенесли главный удар против Полка левой руки.



Потеснив его, войска Мамая повернулись спиной к Зеленой 
дубраве, в которой скрывался Засадный полк под предводи
тельством серпуховского князя Владимира Андреевича 
и лучшего московского воеводы князя Дмитрия Михай
ловича Боброка-Волынского. В решающий момент сраже
ния Засадный полк ударил по врагу. Одновременно перешли 
в наступление и все другие русские силы. Бежавший с жал
кими остатками своего войска Мамай вскоре был убит свои
ми противниками в Орде.

На Куликовом поле русские воины нанесли первое 
крупное поражение Золотой Орде. Куликовская битва 
повлияла на становление русской государственности. 
Дружины разных княжеств сражались в ней как пред
ставители единой этнической общности против общего 
врага. Зародилось новое государство — Московская 
Русь.

Однако ордынское иго сбросить не удалось. В Золотой Орде 
воцарился хан Тохтамыш, объединивший обе ее части. 
В 1382 г. с громадными силами он скрытно двинулся на Русь. 
Русским князьям не удалось сохранить обретенное единство. 
С помощью нижегородских князей Тохтамыш обманом взял 
Москву и сжег ее. Дмитрий, прозванный за победу на Кули
ковом поле у реки Дон Донским, вынужден был возобновить 
выплату дани. Но Куликовская битва дала русским людям 
уверенность в неминуемом освобождении.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины объединения Русских земель?
2. Где образовались центры объединения Русских земель? Между 

какими силами шло соперничество?
3. Когда и как Москва стала центром объединения Русских зе

мель? Перечислите причины возвышения Москвы.
4. Охарактеризуйте политику Ивана Калиты.
5. Как Москва возглавила борьбу Руси за освобождение от ордын

ского ига?
6. В чем состояло значение Куликовской битвы?
7. Сравните политику Ивана Калиты и Дмитрия Донского по от

ношению к Орде. Какие факторы сделали возможной измене
ние этой политики?
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§ 25. Образование единого 
Русского государства

Дальнейшее усиление Московского княжества. После 
смерти в 1389 г. Дмитрия Донского московский стол занял 
его старший сын Василий I. Он присоединил к княжеству 
Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу и Муром.

После смерти Василия I в 1425 г. его брат Юрий отказал
ся признать наследником сына умершего великого князя Ва
силия II. Началась долгая борьба за московский престол 
(историки иногда называют эту усобицу феодальной войной). 
Юрию дважды удавалось занимать Москву. После смерти 
Юрия в 1434 г. его сыновья Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка продолжили борьбу против Василия II. Борьба дли
лась до 1453 г. и сопровождалась большой жестокостью: были 
ослеплены Василий Косой и Василий II (по этой причине по
следний получил прозвище Темный), отравлен Дмитрий Ше
мяка. Хозяйство страны разорялось, Русь продолжала зави
сеть от татарских ханств, на которые постепенно распадалась 
Орда.

Однако в последний период усобицы и после ее окончания 
Василий II Темный значительно укрепил свою власть, уси
лив зависимость от Москвы других русских земель.

Церковные дела. В 1437 г. константинопольский патриарх 
назначил митрополитом всея Руси грека Исидора. Византия 
тогда искала союзников против турок-османов и согласилась 
на унию (объединение) православной и католической церкви 
под главенством папы римского. На Флорентийском собо
ре 1439 г., решавшем вопрос об унии, Исидор проявил себя 
как ее сторонник. Но в Москве он был арестован по приказу 
великого князя Василия II. В 1448 г. собор русских еписко
пов избрал митрополитом рязанского епископа Иону.

Щ Русская православная церковь стала фактически неза-
§ висимой от константинопольского патриарха.

Это повысило авторитет Русской православной церкви, но 
одновременно способствовало усилению ее зависимости от 
московских правителей.

Начало правления Ивана III. После смерти в 1462 г. Ва
силия II престол перешел к его старшему сыну Ивану I I I ,  
который уже давно являлся соправителем отца.

i
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I Иван III, прозванный еще современниками Великим, 
является одним из самых выдающихся деятелей рос
сийской истории, создателем нового Русского госу
дарства.

Обстановка в первые годы правления Ивана III была слож
ной. Ахмат — хан Большой Орды, наследницы и самой 
значительной части бывшей Золотой Орды, — планировал 
поход на Русь. Поблизости от наиболее развитых земель 
Северо-Восточной Руси набирало силы Казанское ханство. 
Набеги со стороны этого ханства были особенно болезненны
ми для развивавшегося Русского государства.

В начале своего правления Иван III присоединил Яро
славское и Ростовское княжества. В 1467 г. начались 
войны Москвы с Казанью. В результате многих походов и 
боев казанский хан был вынужден заключить мир на усло
виях великого князя, среди которых было и условие выдачи 
всех захваченных в плен за сорок лет русских людей. Во вре
мя этой войны складывалось центральное военное ведом
ство — будущий Разрядный приказ.

Присоединение Новгорода. Тем временем часть правивших 
в Великом Новгороде бояр взяли курс на сближение с Литвой. 
К этому их подталкивало понимание, что вольный Новгород 
доживает последние дни. Как казалось, лишь в составе Вели
кого княжества Литовского новгородские бояре могли бы со
хранить не только свою независимость и власть, но и гаранти
ровать неприкосновенность своих богатств. При этом их мало 
смущало, что во главе Литвы находились католики. Великий 
князь литовский Казимир IV, являвшийся одновременно и 
королем Польши, обещал оказать помощь Новгороду, однако 
в решающий момент ничего не предпринял. Напротив, Иван П1 
воспользовался ситуацией. Он обвинил новгородцев не только 
в измене ему как великому князю владимирскому (Новгород 
формально подчинялся ему), но и в измене православию. В са
мом Новгороде было немало противников сближения с Литвой, 
особенно среди простых жителей и духовенства.

В 1471 г. Иван III решил нанести удар по боярской респуб
лике. В поход, принявший религиозный характер, двинулось 
не только московское войско, но и войска других русских 
княжеств, остававшихся пока независимыми. Наиболее рья
ными противниками новгородцев были псковичи. Москов
ский воевода князь Даниил Холмский в битве на реке Ше- 
лонъ наголову разгромил многократно превосходившие по 
численности войска Новгорода. Часть новгородских полков
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в течение всей битвы простояла в стороне. После отступления 
с поля боя новгородцы стали ожесточенно истреблять друг 
друга — настолько сильны были противоречия между ними.

Новгород признал себя «отчиной» великого князя, а его 
самого — своим господином.

■ Победа Москвы над Новгородом в 1471 г. знаменовала 
собой победу идеи о соединении русских земель под по- 
кровительством Москвы.

В 1478 г. Новгород окончательно был присоединен к Мо
скве. После ликвидации вече управлять делами Новгорода 
стал наместник московского князя.

Падение ордынского ига. Летом 1472 г. в поход на Русь 
двинулся хан Ахмат. Этот поход окончился ничем благодаря 
героической обороне маленького городка Алексин и умелым 
действиям московских воевод. Большую роль сыграло цен
трализованное управление русскими войсками.

В том же году Иван III женился вторым браком на племян
нице последнего византийского императора Зое (Софье) Па
леолог, что повысило его престиж на Руси и за рубежом.

В борьбе против Орды и польско-литовского короля Кази
мира IV Москва нашла себе союзника. Это было Крымское 
ханство — один из осколков Золотой Орды. В 1480 г. Ах
мат вновь двинулся на Русь. Он решил идти к притоку Оки — 
реке Угра, где мог получить помощь от Литвы. Ордынцы, 
попытавшись форсировать Угру, встретили упорное сопро
тивление русских войск, которые впервые применили на поле 
боя пищали (легкие полевые орудия). Бои продолжались че
тыре дня, а 11 октября к русским подошли подкрепления, 
приведенные из Москвы Иваном III. Ахмат был вынужден 
перейти к обороне. Казимир так и не выступил на стороне 
Орды, поскольку на его владения напал крымский хан.

В конце октября ударили ранние морозы. Угра покрылась 
льдом и больше не сдерживала ордынцев, но 11 ноября Ах
мат неожиданно приказал отступить. В погоню за ним были 
брошены русские полки. Отступление врага превратилось в 
бегство. Вскоре Ахмат был убит.

i На берегах Угры в 1480 г. пало ордынское иго.

Окончательное объединение русских земель. Войны с Ка
занью, Ливонским орденом, Литвой и Швецией. В 1485 г. к 
московским владениям было присоединено Тверское княже-
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ство. В конце 80-х гг. после применения силы власть Москвы 
признали Вятские земли со столицей в городе Хлынове (ра
нее они формально входили в состав Новгородской республи
ки, но на деле были самостоятельными) и большая часть Ря
занских земель. После походов московских воевод за Урал 
дань Москве стала платить Югорская земля (племена ханты 
и манси).

Борьба с Казанским ханством оставалась острейшей 
проблемой, успех в решении которой являлся одним из глав
ных залогов дальнейшего поступательного развития Русских 
земель. Несмотря на многие достижения нанести решающий 
удар по восточному соседу Руси долгое время не удавалось. 
Понимая, что сил для полного контроля над землями ханства 
у Москвы пока не имеется, Иван III стремился утвердить в 
Казани лояльных себе правителей. Приверженцев мира с рус
скими землями в ханстве было немало. Летом 1486 г. в Ка
зани произошли столкновения между сторонниками и про
тивниками дружественных отношений с Русью, закончив
шиеся отстранением друзей Москвы от власти. В 1487 г. на
чался очередной поход московских полков на Казань. Вой
сками руководил князь Даниил Холмский, самый опытный 
из русских полководцев. Несмотря на упорное сопротивле*
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ние, русским войскам удалось взять город. Ханом в Казани 
стал лояльный по отношению к Москве человек. На длитель
ный период между двумя государствами установились нор
мальные отношения, набеги казанцев прекратились.

В 1490 г. Русское государство заявило о непризнании за
хвата Литвой некоторых земель. В результате боевых дей
ствий были заняты города Мценск, Любутск, Мезецк и Сер- 
пейск, Вязьма. В феврале 1494 г. с Литвой был заключен 
мирный договор, закрепивший за Русским государством эти 
земли.

Весной 1492 г. на восточном берегу реки Нарова, напротив 
Нарвы — крепости Ливонского ордена, — был заложен Иван- 
город. Это был первый морской порт Русского государства. 
Несмотря на постоянный огонь нарвских пушек, ивангород- 
ская крепость была сооружена в кратчайшие сроки и стала 
важнейшим опорным пунктом в борьбе против ордена.

Попытки закрепления русских на Балтике привели к вой
не со Швецией. Она шла с переменным успехом и закончи
лась соглашением о свободной торговле между Русским госу
дарством и Швецией.

В 1500 г. началась новая война с Литвой. Православное 
население и князья ряда областей Великого княжества Ли
товского переходили на сторону Русского государства. Рус
ская рать во главе с князем Даниилом Щеней в битве на 
реке Ведроша наголову разгромила литовские войска.

В 1500 г. Литва заключила антимосковский договор с Ли
вонским орденом. Решающим событием войны 1501 —1503 гг. 
стала битва под Гелъмедом 24 ноября 1501 г., в которой рус
ские одержали победу над рыцарями. На следующий год нем
цы, не сумев взять Псков, вновь потерпели поражение от от
рядов Даниила Щени. В 1503 г. с Литвой было заключено 
соглашение, по которому к России отходили все завоеванные 
территории. Было заключено перемирие и с Ливонией.

Новое государство. Иван III умер 27 октября 1505 г. Глав
ный итог его многолетнего правления заключался в возрож
дении Русского государства. В отдельных документах того 
времени уже встречается слово «Россия» как название ново
го государства. Однако его еще долгое время продолжали тра
диционно называть Московским государством, Московией, 
Москвой, Русью, Русией и т.д. Самого Ивана III в источни
ках его времени именовали «государем всея Руси».

В 1497 г. в Москве для Ивана III была вырезана печать, 
на одной стороне которой был изображен двуглавый орел, а 
на другой — всадник, поражающий копьем змея. Это первое
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Рис. 29. Печать Ивана III 1497 г. с первым изображе
нием двуглавого орла как герба России

совместное изображение двух главных символов государ
ственного герба России. Происхождение этих символов 
является предметом давнего спора специалистов по гераль
дике. Чеканить всадника с копьем начали еще на русских 
монетах XIV в. Считалось, что всадник — это великий князь 
московский, но позже его стали воспринимать как святого 
Георгия. Еще более спорным является вопрос о происхожде
нии двуглавого орла. Многие связывают его с Византийской 
империей и называют гербом Палеологов — династии послед
них восточно-римских императоров, с которой через брак с 
Софьей породнился Иван III. Якобы с ней и пришел на Русь 
двуглавый орел. Но есть историки, возражающие против по* 
добной версии. Во-первых, отмечают они, в Византии не было 
государственного герба, не известен и герб Палеологов (по 
крайней мере, до бегства представителей этой династии на 
Запад). Во-вторых, изображение двуглавого орла во времена 
Ивана III встречалось в символике императоров Священной 
Римской империи из династии Габсбургов, с которыми Русь 
установила дипломатические отношения. Поэтому логично 
предположить, что именно оттуда и пришел к нам этот не
обычный и яркий символ верховной власти. Печать 1497 г., 
очевидно, вырезал кто-то из итальянских мастеров, пригла
шенных Иваном III для работы в Москве, — возможно, зна
менитый Аристотель Фиорованти, строитель Успенского со
бора. Сам же двуглавый орел — древний символ, встречав
шийся со времен хеттов.

Постепенно складывалась новая система управления госу
дарством. Во главе страны стоял государь. Важнейшие ре-
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щения он принимал после совета с Боярской думой, в ко
торую входили представители самых знатных родов страны, 

а также некоторые люди, приближенные к государю. Бояре 
и другие приближенные выполняли поручения (приказы) го
сударя. Для этого они привлекали помощников. Именно так 
при Иване III зародились приказы как органы центрального 

управления (само слово появилось позже). Начальников при
казов называли дьяками. В документах того времени можно 

обнаружить названия первых таких центральных учрежде
ний Казна и Дворец. Казна ведала сбором налогов, Дво

рец — организовывал несение военной службы и предостав
ление за это земли. На местах, в уездах, от имени государя 

управляли кормленщики. За свою службу они получали пла
ту (корм) с населения уезда.

и В 1497 г. появился новый общерусский сборник зако-
§ нов — Судебник.

Судебник вводил единые правовые нормы на всей терри
тории государства. Главной опорой новой системы управле
ния и новой русской армии стал быстро складывавшийся в
XIV — XV вв. слой населения — дворяне, или помещики. 
Их еще называли служилыми людьми по отечеству, т.е. по 
рождению. Великие князья предоставляли дворянам неболь
шие земельные участки с крестьянами (поместья) в качестве 
платы за военную или иную службу («помещали на землю»). 
Невыполнение служебных обязанностей вело к отнятию у по
мещика его земли. Сын наследовал имение лишь при усло
вии продолжения отцовской службы. Дворяне были гораздо 
более верны правителю, чем бояре, получавшие свои вотчи
ны по наследству. Иван III раздавал дворянам конфискован
ные у новгородских бояр обширные земли.

Поместье представляло собой земли, обрабатываемые кре
стьянами нескольких, обычно всего двух-трех, семей. Кре
стьяне должны были обеспечить помещика средствами на 
приобретение оружия, доспехов, коня, а также кормить и 
создавать условия для жизни его семьи. Понятно, что поло
жение помещичьих крестьян было гораздо более тяжелым, 
чем положение крестьян, живших в больших вотчинах бояр 
или на государственных землях. Крестьяне на Руси издавна 
имели право свободно выбирать себе место жительства, пе
реходить на новые земли, и, естественно, они стали уходить 
от помещиков. В результате помещики теряли рабочие руки, 
а государство — военные силы.
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' стьян на переходы.

Одна из статей Судебника 1497 г. вводила единый срок для 
таких переходов — Юрьев день (неделя до и неделя после 
26 октября). Определялся также размер «пожилого» — пла
ты крестьянина землевладельцу, от которого он уходил.

Правление Василия III. При сыне Ивана III Василии III 
(1505 —1533) были присоединены Псков и Рязань. Очень тя
желой была война с Великим княжеством Литовским. Рус
ское войско в июле 1514 г. взяло Смоленск. Однако в том же' 
году в битве под Оршей оно было наголову разбито. Опусто-’ 
шительный набег крымского хана в 1521 г. и восстание в Ка
зани против приверженцев Москвы побудили Василия III 
прекратить войны с Литвой.

При Василии III произошли важные изменения в государ
ственном управлении. Если Иван III, как считали современ
ники, советовался с боярами и позволял высказывать им свое 
мнение, то Василий III допускал к себе лишь дьяков, кото
рых мог по своему усмотрению то приблизить к себе, то, на* 
оборот, удалить от дел. Он не терпел, когда ему противорег 
чили, все должны были соглашаться с его мнением. j

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте процесс объединения Русских земель в 1389 
1462 гг. Какие события ускоряли этот процесс? Какие замед
ляли? -|

2. Как Русская православная церковь стала самостоятельной? Ка*, 
кое значение это имело?

3. Какие земли были присоединены к Московскому княжеству 
период правления Ивана III? Покажите их на карте. Почему 
присоединение Новгородской земли считается важнейшим сот, 
бытием в ходе создания единого Русского государства? ■;

4. Как Русь освободилась от ордынского ига? Какие факторы по* 
зволили решить эту задачу? j

5. С какими внешними противниками воевало молодое Русской 
государство? Каковы были результаты этих войн?

6. Как изменилось управление Русскими землями в связи с со
зданием единого государства? Кто стал опорой нового государ
ства? В чем состояло значение Судебника 1497 г.?

7. Напишите историческое эссе, раскрывающее роль Ивана III в 
истории России.

8. Расскажите об основных событиях правления Василия III.
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^документ______________

Из Судебника 1497 г.

А христианом отказыватися из волости, ис села в село, один срок в 
году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осен
него. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. 
А которой христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит 
четверть двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора пла
тит; а три годы поживет, и пойдет прочь, и он платит три четверти двора; 
а четыре годы поживет, и он весь двор платит...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Используя текст параграфа и документа, расскажите о причи
нах появления данного закона и его значении.

2. Почему крестьян обязывали платить «пожилое»? Почему раз
мер «пожилого» был различным?

§ 26. Россия в правление Ивана Грозного

Начало правления Ивана Грозного. После смерти Васи
лия III на престоле оказался его трехлетний сын Иван IV, 
которому суждено было войти в историю с прозвищем Гроз
ный. С 1533 по 1538 г. реальная власть принадлежала вдове 
Василия III Елене Глинской, а после ее смерти оказалась в 
руках сменяющих друг друга боярских группировок. Меры 
по централизации страны, принятые при Елене Глинской 
(введение единой денежной системы на основе копейки, на
чало создания системы местного самоуправления), были во 
многом сведены на нет в период боярского правления 
(1538 —1547). Для этого периода, получившего самые мрач
ные оценки в источниках того времени, были характерны 
ожесточенная борьба бояр за власть, грабеж казны, вымога
тельства, разорение простых дворян, горожан и крестьян.

Надежды на возрождения порядка и справедливости в стра
не все связывали с подрастающим великим князем. В январе 
1547 г. митрополит Макарий венчал 16-летнего Ивана IV на 
Царство. Новый титул правителя государства — царь — счи
тался на Руси самым высоким. Царями называли императо
ров Византии и ханов Золотой Орды. Такой титул должен
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был укрепить престиж государя и внутри страны, и на меж 
дународной арене. Но боярское правление продолжалось ещ 
некоторое время. Это вызвало восстание в Москве, толчко 
к которому послужил страшный пожар, который привел 
гибели массы москвичей.

С московского восстания 1547 г. фактически начинаете 
самостоятельное правление Ивана IV. Вместе с Боярской д- 
мой он приступил к осуществлению серии реформ, призван 
ных сплотить служилое сословие (дворян) и укрепить госу 
дарство — и прежде всего его армию. Большое влияние на 
царя оказывали дворянин Алексей Адашев и священник 
Сильвестр, которые сплотили лиц, имевших широкий кру
гозор во многих государственных вопросах. Кружок этот впо' 
следствии получил название Избранная рада. Было решен 
допустить к управлению и представителей населения. На пер 
вом Земском соборе (в нем участвовали бояре, высшее ду 
ховенство, выборные представители дворян) в 1549 г. Ив;

*........

Рис. 31. Русские дворяне-воины. Миниатюра



обещал навести порядок в стране. Члены Избранной рады 
приступили к разработке нового Судебника (1500 г.). Было 
завершено создание системы местного самоуправления — 
в уездах дела стали вершить выбранные дворянами люди, 
а там, где не было дворян (например, на севере), местную 
власть (в лице старост) избирали черносотенные (государ
ственные) крестьяне.

Продолжали формироваться органы центрального управ
ления — приказы. Посольский приказ ведал связями с дру
гими государствами, Разрядный — дворянским войском, 
Поместный — наделял дворян поместьями, Разбойный — 
отвечал за порядок, Челобитный — принимал жалобы царю 
и т.д. Был установлен единый порядок военной службы дво
рян. От размера земельного владения зависело число воору
женных слуг, которых дворянин должен был приводить с со
бой в войско. Одновременно было создано первое постоянное 
войско — стрелецкие полки. Дворяне и их слуги состав
ляли кавалерию, а стрельцы — пехоту. Сходное со стрельца
ми положение занимали артиллеристы (пушкари).

Внешняя политика. После проведения на рубеже 40 — 
50-х гг. XVI в. реформ, кардинально укрепивших армию и 
всю страну, было решено продолжить борьбу с Казанским 
ханством.

В 1551 г. в 37 верстах от Казани была возведена крепость 
Свияжск, ставшая опорным пунктом для покорения Казани. 
В 1552 г. в поход выступило стотысячное войско во главе с 
самим царем. Помимо русских полков в этом войске были 
отряды перешедших на сторону России поволжских народов, 
в том числе и казанских татар — противников правивших в 
ханстве группировок. Крымский хан попытался оказать по
мощь Казани, но его войско было разбито под Тулой. 20 ав
густа 1552 г. началась осада Казани. Борьба была чрезвычай
но ожесточенной. Русским войскам приходилось отражать 
постоянные удары со стороны отрядов противника, которые 
совершали вылазки из крепости. 1 октября под защитные 
сооружения Казани сделали подкоп и в него заложили порох. 
Крепостная стена была взорвана, и 2 октября 1552 г. русское 
войско ворвалось в город. Последние защитники Казани сто
яли насмерть, бои шли за каждый дом. После окончания 
штурма все пленные воины были казнены, а оставшиеся жите
ли города розданы дворянам в качестве рабов. Полностью по
корить территорию ханства удалось лишь через четыре года.

В 1556 г. было окончательно присоединено Астрахан
ское ханство. На следующий год невдалеке от заброшенной
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столицы этого ханства началось строительство русского 
рода Астрахань. В 1557 г. в состав России добровольно п: 
решли башкиры. Также добровольно были присоединены yj 
мурты.

(Присоединение Поволжья имело огромное экономим: 
ское значение для России. |

Власть русского царя признала Большая Ногайская Ордщ 
Присягу на подданство принесли правители Кабарды — наи-? 
более мощного в тот период государственного образования на| 
Северном Кавказе. Однако российская власть над этими pef 
гионами во многом была номинальной. j

Главным врагом России на юге оставалось Крымское хан 
ство. На его разгроме настаивал ряд членов Избранной радь* 
Однако походы русских отрядов в Крым, хотя и были успещ; 
ными, ясно показывали, что сил для решающего удара н 
имелось. За спиной крымских ханов стояла могущественна 
Османская империя. Русским войскам на пути в Крым при 
ходилось преодолевать огромные степные пространства, и онЦ 
не имели возможности закрепиться вблизи полуострова, без 
чего его покорение было невозможным.

По этим причинам в отношениях с Крымом Россия прий 
держивалась оборонительной тактики. Для защиты от набе
гов развернулись грандиозные работы по созданию засечноЩ 
черты. Это была линия из крепостей, земляных валов, за! 
валов деревьев, протянувшаяся от труднопроходимых брянл 
ских лесов до берегов Оки. Строительные работы заняли не? 
одно десятилетие. Выдающийся полководец князь М. И. Ворох* 
тынский составил устав и организовал сторожевую службу# 
на южных рубежах страны. Она включала разведку и опове
щение о набегах, организацию отпора. Засечная черта спот 
собствовала уменьшению числа набегов, но полностью пред-! 
отвратить их не могла.

Более реальной целью Ивану IV казалась перспектив* 
овладеть ослабевшим Ливонским орденом. Западные сосе
ди России (Литва и Польша, Ливония и Швеция) всячески 
препятствовали ее связям с передовыми странами Западной 
Европы, без чего, как уже давно поняли в правящих кругах, 
дальнейшее развитие страны было невозможно. Связи по 
морю в то время были самыми удобными, и Иван Грозный 
надеялся взять под свой контроль порты восточной Прибал
тики (Нарва, Ревель, Рига). Земли Ливонского ордена также 
можно было использовать для раздачи воинам в качестве по-
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^естий. Правда, первоначально царь хотел лишь усилить свое 
влияние в Ливонии и обеспечить русским купцам доступ в ее
порты-

В начале 1558 г. русские войска вступили в Ливонию. 
Были заняты Дерпт и Нарва. Нарва стала русским портом, 
началась интенсивная морская торговля с Западной Европой. 
Однако вскоре правители Ливонии перешли под покровитель
ство короля Польши и великого князя литовского. В резуль
тате противником России стало мощное Польско-Литовское 
государство (окончательно объединившееся в 1569 г. в Речь 
Посполиту). В войну вмешались также Швеция и Дания.

В это время разгорался конфликт Ивана IV с членами Из
бранной рады. Царь больше не желал прислушиваться к со
ветам Сильвестра и Адашева. Он был убежден в данном ему 
от Бога праве на самовластное правление. Прежде ближай
шие советники были отстранены от власти и умерли в заключе
нии. Иван Грозный все шире прибегал к расправам над при
ближенными, заподозренными в измене или непокорности.

Между тем Ливонская война продолжалась. В 1563 г. рус
ское войско двинулось на Полоцк — крупный центр Велико
го княжества Литовского. С помощью местного населения 
город был взят. Однако в следующем году русские были раз
биты в двух сражениях. Причиной такого поворота царь по
считал измену бояр и воевод. Уверенность в этом усилилась, 
когда видный полководец, член Избранной рады Андрей 
Курбский бежал в Литву.

Опричнина. Желая укрепить свою власть и покарать «из
менников», Иван Грозный совершил необычный шаг. Вместе 
с приближенными он покинул Москву и в начале 1565 г. по
селился в Александровской слободе близ Владимира. Царь 
объявил, что отказывается от престола из-за непокорности 
бояр. В государевой грамоте напоминалось об их злоупотреб
лениях во время малолетства правителя, расхищении казны, 
плохом выполнении службы. Духовенство обвинялось в по
крытии вины тех, кто совершал преступления. В другой гра
моте, адресованной простому народу, говорилось, что против 
него у царя нет «ни гнева, ни опалы». Узнав о содержании 
грамот, москвичи вышли на площади. Они требовали, чтобы 
Царь не оставлял престол, и заявляли, что сами готовы рас
правиться со всеми, кто ему непокорен.

Делегация бояр, дворян и духовенства вынуждена была 
прибыть в слободу и просить Ивана IV вернуться к власти. 
Главным условием своего возвращения царь назвал отбор 
людей, с помощью которых он сможет искоренить измену.
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В итоге был создан особый двор, в который вошли специаль
но отобранные царем люди — опричники. Все земли был 
разделены на две части: опричнина и земщина.

Опричниной также называют политику царя Ивана Гроз
ного в 1565 —1572 гг. (некоторые историки считают, что эта 
политика проводилась до конца правления Ивана IV).

Суть опричнины как политики состояла в установле
нии правления, основанного на постоянных расправах 
над противниками царя (историки говорят об оприч
ном терроре).

Земщина была опальной землей и управлялась царем че
рез Боярскую думу. Опричникам раздавали вотчины и поме
стья, которые отбирали у прежних владельцев, вынужденных 
переселяться в иные места. Опричники могли безнаказанно 
чинить насилия над земцами.

После возвращения царя в Москву были казнены многие 
видные бояре. Вскоре отмены опричнины потребовал митро-; 
полит Филипп, происходивший из рода бояр Колычевых. 
Некоторое время царь обуздывал свою ярость, но затем вновь 
начались казни. Филипп ходатайствовал за осужденных. Его 
лишили сана, заточили в тверской Отроч Успенский мона
стырь, где позже он был задушен приближенным царя оприч-; 
ником Малютой Скуратовым. В 1569 г. Иван Грозный 
расправился со своим двоюродным братом Владимиром Анд
реевичем Старицким, которого подозревал в намерении 
сесть на престол.

В конце 1569 г. царь возглавил поход против Новгорода» 
Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород и 
его окрестности были подвергнуты страшному погрому. Поз
же были казнены и некоторые руководители опричнины.

Войны с Турцией и Крымом. Конец опричнины. Завер
шение Ливонской войны. В 1569 г. турецкий султан послал 
огромное войско для захвата Астрахани. Турки и крымские 
татары дошли до города, но под его стенами были разбиты 
русскими войсками. Еще раньше разгрому подвергся дру
гой турецкий отряд на Дону. Остатки османского войска, 
отступавшего от Астрахани через Северный Кавказ, были 
почти полностью истреблены русскими и кабардинцами. 
Это первое крупное поражение османов от европейской дер
жавы (в 1571 г. они потерпели также поражение в морской 
битве при Лепанто от Священной Лиги итальянских госу
дарств).
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Весной 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей двинулся 
на Москву. Обойдя русские полки на Оке, татары прорвались 
к столице и подожгли ее. В огне погибло до 80 тыс. чело
век.

Через год хан вновь пошел на Москву, намереваясь довер
шить разгром России. 28 июля — 3 августа 1572 г. произо
шла битва при Молодях (к югу от Москвы). Русскими вой
сками, состоявшими из земских и опричных полков, коман
довал князь М. И. Воротынский. Враг был разгромлен наго
лову. В том же 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину. 
Но казни продолжались. Погиб от пыток и арестованный по 
ложному доносу Воротынский.

По поводу смысла и значения для российской истории 
опричнины споры начались еще со времен переписки Ивана 
Грозного и Андрея Курбского. Введение опричнины иногда 
связывают с чертами характера первого русского царя — же
стокостью, подозрительностью, страхом перед мнимыми за
говорами и пр. Однако большинство историков усматривают 
во введении опричнины объективные причины. Она отража
ет политику Ивана Грозного, направленную на усиление цен
тральной власти, борьбу с теми, кто препятствовал этому уси
лению — боярами, церковной верхушкой, защитниками са
мостоятельности недавно присоединенных регионов (Новго
род и др.). При этом отмечается, что в свирепости царя по 
тем временам не было ничего специфического: массовыми 
расправами над своими подданными прославились все выда
ющиеся современники Ивана Грозного — Филипп II Испан
ский, Генрих VIII, Мария Кровавая и Елизавета I — англий
ские короли, французские правители времен религиозных 
войн и др. Так, количество убитых лишь за одну Варфоломе
евскую ночь в 1572 г. во Франции превышает численность 
всех погибших в России от опричного террора.

Вне сомнения, опричнина оказала негативное влияние на 
хозяйственную жизнь государства. В описаниях земель, про
водившихся в России, часто встречаются фразы типа: «двор 
стоит пуст от опричников», «все побиты опричниками, а иные 
бежали неведомо». Вместе с тем главные причины разорения 
страны связаны с комплексом неблагоприятных обстоя
тельств, в которых тогда оказалась Россия.

Современные исследования показывают, что опричнина 
нанесла удар не столько по боярству, сколько по всему слу
жилому сословию, т. е. дворянству. Она сделала дворян в Рос
сии более зависимыми от государственной власти, чем в боль
шинстве других европейских стран. Централизация в странах

4
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Западной Европы также сопровождалось усилением завися 
мости дворян от власти. Однако они сохранили немало пр' 
и привилегий. Еще больше свобод, вплоть до права выбо; 
главы государства, оказалось у дворян в странах Восточно 
Европы, например в Речи Посполитой. В XVI — начале XVII в 
Речь Посполита достигла расцвета, став региональной свер _ 
державой, но расцвет этот был недолгим, а ее поглощение со* 
седями задержалось более чем на сто лет лишь благодаря раз 
ногласиям между соседями. Такая участь могла грозить «, 
России, если бы, избрав путь террора, Иван Грозный не спо#; 
собствовал ее продвижению по иному пути.

Ливонская война после некоторого затишья в середин 
70-х гг. вспыхнула с новой силой. Весной 1577 г. огромна■ 
русская армия во главе с царем вступила в польскую част 
Ливонии. Войска брали город за городом. Казалось, успе 
для России близок.

Однако русские вели боевые действия, напрягая последни 
силы. Для закрепления побед не хватало ни людей, н 
средств. Помимо террора, убыль населения, особенно в пр 
граничных землях, была связана с массовыми эпидемиям! 
неурожаем, истребительными набегами врагов, а также рез 
ким ростом налогов. Следствием этого стало массовое бегст: 
населения на окраины России. Сложившиеся там ранее oL ,( 
щины вольных воинов — казаков, превратились в многочие| 
ленную и влиятельную силу. f

В 1579 г. в Ливонской войне произошел окончательны” 
перелом. Еще в 1576 г. королем Речи Посполитой стал вас 
сал турецкого султана седмиградский (трансильванский' 
князь Стефан Баторий. Он был умелым полководцем а 
государственным деятелем. Польско-литовские отряды стал*; 
отвоевывать ливонские города. В союзе с ними действовал 
шведы. После ожесточенного штурма пал Полоцк.

В 1581 г. польский король со 100-тысячным войском, со
стоящим из дворян (шляхты) Речи Посполитой и наемников 
со всей Европы, вступил в пределы России. Его целью был 
Псков, после взятия которого остатки русских сил в Ливонии 
оказались бы в окружении. Тогда же шведы взяли Нарву, S 
поголовно истребив всех живших там русских людей.

Псков оборонял 30-тысячный гарнизон во главе с князем 
И.И.Шуйским. Несмотря на полное неравенство сил, все 
штурмы были отбиты с большими потерями для осаждающих. 
Королевские войска не сумели овладеть даже небольшими кре
постями Псково-Печерского монастыря и Изборска. Шляхта 
и наемники начали бунтовать и разбегаться из-под Пскова.

168



15 января 1582 г. Россия и Речь Посполита подписали в 
деревне Ям Запольский перемирие. Иван IV отказывался 
0т Ливонии, уступал Речи Посполитой Полоцк и Велиж, а 
польский король возвращал псковские пригороды. В 1583 г. 
в Ллюссе было заключено перемирие со Швецией, по кото
рому та удержала за собой русские города Ивангород, Коре
лу, Ям и Копорье. Таким образом, 25-летняя Ливонская вой
на окончилась безрезультатно для России.

Не сумев закрепиться на Балтике, Российское государ
ство вынуждено было поддерживать торговлю с Западом че
рез Северный Ледовитый океан. Еще в 1553 г. в устье Се
верной Двины прибыл корабль капитана Р. Ченслера из Анг
лии, тепло принятый Иваном Грозным. Позже был основан 
город Архангельск — главный морской порт России. Че
рез него шла практически вся торговля с Англией и други
ми западными странами. Однако морской путь через север
ный океан был труден, опасен и действовал лишь несколько 
месяцев в году.

Последним отрадным для Ивана Грозного событием стало 
известие от казачьего атамана Ермака Тимофеевича. 
В 1581 или 1582 г. Ермак с отрядом казаков начал поход про
тив правителя Сибирского ханства Кучума, нападавшего на 
русские поселения. Определенную поддержку Ермаку оказа
ли торговцы и промышленники Строгановы, владевшие об
ширными землями в Предуралье. В ожесточенных боях ка
заки, разгромив врага, взяли столицу Сибири город Кашлык. 
Многие народы Западной Сибири стали платить царю дань 
(ясак).

1 Поход Ермака положил начало присоединению Сибири 
к России и освоению ее русскими людьми.

Разорение страны. Закрепощение крестьян. 18 марта 1584 г. 
Иван Грозный скончался. Престол перешел к его сыну Фе
дору, отличавшемуся слабым здоровьем. Тем не менее ново
му царю удалось многого добиться. Годы мира, прекращение 
Расправ над служилыми людьми благоприятно сказались на 
развитии страны. В 1591 г. был отражен последний крупный 
набег крымских татар, позже у шведов удалось отвоевать зем
ли, потерянные в результате Ливонской войны. Важным со
бытием стало учреждение в 1589 г. патриаршества в Рос- 
сии. Первым русским патриархом стал Иов.

Однако обстановка в стране оставалась тяжелой. Огромные 
ТеРритории обезлюдели. Их жители либо погибли, либо ушли
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в казачьи области (Дон, Терек, Волга, Яик и др.). Владельц- 
крупных вотчин (бояре, монастыри) нередко предоставля 
крестьянам различные льготы и этим переманивали их 
свои земли. В результате мелкие помещики оставались б 
рабочих рук. Но именно мелкие помещики были основой а- 
мии.

Стремясь сохранить армию, еще Иван Грозный в 1581 г 
ввел временный запрет на право крестьян переходить к дру, 
гому помещику в Юрьев день (Указ о заповедных летах). Пр 
Федоре, примерно в 1592 г. (указ не сохранился), был введе 
полный запрет на такие переходы. Тогда и родилась груст 
ная пословица «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Однак 
обеспечить выполнение этого указа было сложно — крестья 
не продолжали бежать из помещичьих земель. Иной раз кр„, 
стьян насильно вывозили из помещичьих земель приказчик 
знатных бояр. В результате положение помещиков ухудш 
лось, российская армия становилась все слабее. Правител’ 
ству пришлось вновь принимать меры. В 1597 г. указом Ф 
дора Ивановича было установлено, что все беглые или выв 
зенные крестьяне подлежали в течение пяти лет возвращени 
владельцам (Указ об урочных летах).

|Так в России началось формирование крепостно 
права — прикрепление крестьян к земле и ее владел^ 
цам.

Это резко ухудшило положение крестьян. Ведь теперь п 
мещик мог заставлять их работать на барщине гораздо бол' 
ше, чем раньше, и требовать с них возросший оброк — кр 
стьянину некуда было податься. Правда, сохранялась надел! 
да, что за пять лет не каждый помещик сумеет найти свое 
пропавшего работника.

Ухудшилось и положение холопов. Им намного сложн 
стало добиться свободы.

Все эти нововведения народ в первую очередь связывал 
именем боярина Бориса Федоровича Годунова, которы 
постепенно приобретал все больше власти при дворе цар 
Годунов был шурином (братом жены) Федора Иванович 
Именно его народная молва обвиняла в организации убийст 
единственного брата царя, младшего сына Ивана Грозно: 
царевича Дмитрия. Маленький Дмитрий погиб при нев] 
ясненных обстоятельствах в 1591 г. в городе Угличе, где о 
жил с матерью Марией Нагой, последней супругой Ивана IV.; 
Многие бояре ненавидели Бориса Годунова, человека незнаТ"

f
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цого, оказавшегося волей случая у кормила власти. Однако 
Зорис Годунов имел и немало приверженцев среди дворян, 
горожан (особенно москвичей) и духовенства. С ним они свя
зывали надежды на дальнейшее успешное развитие страны, 
g 1598 г. царь Федор скончался бездетным. На Земском со
боре царем был избран Борис Годунов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему современники считали период боярского правления тя
желым временем для страны?

2. Почему в середине XVI в. назрела необходимость проведения 
реформ? Кто проводил реформы? Перечислите важнейшие из 
этих реформ. Каково было их значение?

3. Почему для России жизненно необходимой стала борьба с Ка
занским ханством? Как завершилась эта борьба? Каково было 
значение присоединения к России Казанского и Астраханского 
ханств?

4. В чем состояли причины Ливонской войны? Опишите ее ход. 
Почему война оказалась неудачной для России?

5. Что такое опричнина? Как она была введена? Как осуществля
лась? Каковы были ее последствия?

6. Как началось присоединение Сибири к России?
7. В чем причины и каковы были последствия разорения России 

в 70 —80-е гг. XVI в.?
8. Почему и как зарождалось в России крепостное право?
9. Сравните деятельность Ивана Грозного и современных ему пра

вителей других стран.

§ 27. Смутное время начала XVII в.

Причины Смуты. В начале XVII в. в России произошли со
бытия, вошедшие в историю под названием Смута, или Смут
ное время. Это был глубочайший кризис, охвативший все 
стороны жизни общества и поставивший под вопрос само су
ществование Русского государства.

Среди главных причин Смуты историки называют «вели
кое разорение» конца XVI в., ставшее результатом оприч
нины, войн, увеличения налогов и природных бедствий по
следних лет правления Ивана Грозного. Вследствие кризиса 
Началось закрепощение крестьян. Хозяйственное разорение
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и угрозы закрепощения усиливало бегство крестьян, а та 
же представителей других сословий на окраины России, г 
они становились казаками. Именно казаки были главн 
антигосударственной силой, действовавшей в период Смут 
Не имея никаких иных источников существования, каза^ 
могли выжить лишь за счет постоянного грабежа насел 
ния.

Недовольными существующими порядками были и двор 
не. Они составляли основную часть войска, однако в отлич 
от бояр почти не участвовали в управлении государство 
Кроме того, дворяне стремились упрочить свое по л ожени 
закрепить за собой земли с крестьянами, защитить их от п 
сягательств со стороны бояр, государства. Интересы двор 
не всегда совпадали с интересами правящей верхушки, по 
тому часть дворянства выступала в период Смуты как вр; 
дебная государству сила.

Среди бояр также были те, кто мечтал об освобождении 
деспотической власти государя, об усилении своего влиян 
на управление государством. Прибавить себе воли не про 
были и многие дворяне. Однако они не без основания опас* 
лись, что после ослабления царской власти служилые лю 
станут жертвами деспотизма уже со стороны знати.

Крестьяне и горожане (посадские люди) стремились д 
биться облегчения своего положения, боролись против ус 
ления нажима на них со стороны государства и служило 
сословия.

В России сложился запутанный клубок противоречи 
Ослабление центральной власти позволило этим противореч 
ям вырваться наружу и принять форму гражданской войн

Начало Смуты. Толчком к Смуте стало прекращение 
1598 г. правившей в России династии потомков Ивана Кал 
ты. Избранный царем Борис Годунов не обладал достаточна 
авторитетом. Ему приходилось лавировать между группиро 
ками знати, исполнять требования дворян. В 1601 г. в Росс 
случился страшный неурожай. То же повторилось в 1602 
1603 гг. Такой беды не знали предыдущие поколения. Нас 
пил голод. В Москву толпами стекались нищие, люди е 
кошек, собак, сено, солому и даже друг друга. В некотор 
районах страны хлеб был, однако зерно продавали по выс 
кой цене или зарывали в землю. Попытки Бориса Годуно 
обеспечить нуждающихся провалились. Вспыхнули восст 
ния холопов, выгнанных хозяевами и оставшихся без среде 
к существованию. Еще раньше Борис Годунов вступил в ко 
фликт с виднейшими боярами. Использовав смехотворн
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донос, он расправился с влиятельным семейством бояр Ро
зановых и их родственниками. Многие Романовы погибли, 
а глава рода Ф.Н.Романов был насильно пострижен в мона
хи под именем Филарет.

Бедствия многие считали следствием правления «неистин
ного» царя, а их преодоление связывали с приходом к власти 
царя «природного». Таинственная смерть царевича Дмитрия 
в 1591 г. породила слухи о его чудесном спасении. Это при
вело к появлению самозванцев. Наиболее удачливым из них 
оказался Григорий Отрепьев, бывший дворянин, а затем бег
лый монах Чудова монастыря в Москве. Этот человек объявил
ся на территории Речи Посполитой, где «открылся» магнатам 
(крупным землевладельцам). Вскоре он обвенчался с дочерью 
одного из них — Мариной Мнишек, поддержку ему оказы
вали польский король и католическое духовенство. Самозва
нец обещал расплатиться за помощь русскими землями, бо
гатствами, введением в России католичества. С отрядом поль
ской шляхты и запорожских казаков Лжедмитрий I в кон
це 1604 г. двинулся на Москву.

Основные события Смутного времени. Силы самозванца, 
несмотря на череду поражений от войск Бориса Годунова, не
прерывно увеличивались. Многие города восторженно встре
чали «царевича», видя в нем защитника народа. Все реши
лось весной 1605 г. после внезапной смерти Бориса Годунова. 
Царские полки перешли на сторону Лжедмитрия. 20 июня 
1605 г. он, радостно приветствуемый москвичами, въехал в 
столицу.

Лжедмитрий I предпринял ряд мер, которые несколько об
легчили положение низов. Однако в целом крепостнические 
законы сохранились. Поддерживавшие его провинциальные 
дворяне и польские наемники получили и земли, и деньги. 
Но отношения с Речью Посполитой вскоре ухудшились, ибо 
самозванец «забыл» о своих обещаниях передать ей часть 
русских земель и ввести католичество. 3 мая 1606 г. с огром
ной свитой в Москву въехала Марина Мнишек, в Кремле про
шла пышная церемония ее коронации. Поляки вели себя как 
завоеватели, грабили, творили насилия, издевались над пра
вославием, что вызывало возмущение москвичей. Одновре
менно заговор плели бояре во главе с князем Василием Ива
новичем Шуйским. На рассвете 17 мая раздались удары 
колокола, Шуйский объявил собравшемуся народу, что «Лит
ва собирается убить царя и перебить бояр», и призвал бить 
иноземцев. Люди ворвались в царский дворец. В это время 
заговорщики расправились с Лжедмитрием.
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Москвичи на импровизированном Земском соборе избр; 
царем В. И. Шуйского. Тот на кресте поклялся править в с 
гласии с боярами, никого не казнить без суда, не отнима 
у родственников осужденных вотчины, а у купцов — имущ 
ство («крестоцеловальная запись»). Это был реальный шаг 
ограничению царской власти, однако фактически новый ца 
не соблюдал своих обязательств. Патриархом стал казанск 
митрополит Гермоген, отличавшийся непримиримостью 
иноземцам. Для политики «боярского царя» характерен ук!
о введении 15-летнего срока сыска беглых крестьян. i

Некоторые приверженцы убитого самозванца бежали 
южные уезды или в Речь Посполиту и сразу стали искать н 
вую кандидатуру на роль «законного царя». Один из таки 
приверженцев сумел выдать себя за якобы спасшегося Дм~ 
трия бывшему холопу Ивану Болотникову, возвращавш 
муся через Польшу в Россию из турецкого плена. Самозване 
поручил Болотникову собрать силы для борьбы с Шуйски- 
Болотников, прибыв в пограничный город Путивль, где в 
водой оставался сторонник самозванца князь Г. П. Шаховско 
собрал вокруг себя всех недовольных политикой Шуйског 
В своих грамотах Болотников призывал бедных бороться 
богатыми, холопов со своими хозяевами. 2 декабря 1606 ' 
войско Болотникова подошло к селу Коломенское под М 
сквой. Однако ряд дворянских отрядов из его войска пер 
шли на сторону Шуйского. Болотниковцев разбили, они от ' 
шли к Калуге, а затем к Туле. I

Осенью 1607 г. войско во главе с Василием Шуйским ос" 
дило Тулу. После неудачных штурмов была перекрыта ре 
У па, что привело к затоплению города и последующей еда 
восставших. Шуйский, обещавший Болотникову прощени 
жестоко расправился с ним (он был ослеплен и утоплен). ’ 

Большая часть войска Болотникова отступила на юг, г 
появился новый самозванец неизвестного происхождения 
Лжедмитрий II. Лжедмитрий II нанес поражение сил? 
Шуйского и дошел до Москвы, где у села Тушино распол 
жился лагерем, отчего получил прозвище Тушинский во 
В Тушино из Москвы приехало немало представителей зна 
ных семей, некоторые умудрялись служить обоим царям («т, 
шинские перелеты»). В Тушине оказалась и Марина Мнише 
признавшая «мужа». Туда же был привезен митрополит р 
стовский Филарет (Романов), провозглашенный тушинцам 
патриархом. Отряды тушинцев грабили села, города. Почт 
год они осаждали Троице-Сергиев монастырь. Все это отвр" 
тило население от «царя Дмитрия».
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Однако и положение Шуйского оставалось тяжелым. Стре
мясь освободиться от тушинцев, он заключил договор со 
д!вецией, которой обещал за военную помощь ряд русских 
земель. Племянник царя М. В. Скопин-Шуйский во главе 
0усско-шведского войска двинулся к Москве. Лжедмитрий II 
посылал против него все новые и новые силы, но все они тер
пели поражение от молодого талантливого полководца.

Осенью 1609 г. польский король Сигизмунд III открыто 
вступил в войну с Россией и осадил Смоленск. Часть поляков 
покинули Тушино, поспешив под Смоленск. Лжедмитрий II 
бежал в Калугу. Бояре, оставшиеся в Тушине, задумали из
брать царем сына Сигизмунда королевича Владислава. Под 
Смоленск для обсуждения этого вопроса отправилось посоль
ство во главе с патриархом Филаретом.

В начале 1610 г., разгромив остатки тушинского воинства, 
в Москву торжественно въехал Скопин-Шуйский. Народ при
ветствовал его как освободителя и наследника бездетного 
царя Василия Шуйского. Скопин-Шуйский готовился высту
пить против поляков, но внезапно умер в возрасте 23 лет. Го
ворили, что его отравили завистливые братья Василия Шуй
ского, мечтавшие занять престол.

Сражение войск Шуйского с польскими отрядами под пред
водительством гетмана С. Жолкевского произошло у дерев
ни Клушино. В ходе боя наемный шведский отряд, на кото
рый очень надеялся царь, перешел на сторону противника, и 
армия Шуйского была разбита. Тогда же к Москве из Калу
ги подошел Лжедмитрий II. В этой обстановке группа дворян 
и бояр свергли в июле 1610 г. царя Василия Шуйского и на
сильно постригли его в монахи.

Управление перешло к боярскому совету во главе с князем 
Ф.И. Мстиславским (Семибоярщина). Гетман Жолкев- 
ский заключил с боярами договор о передаче российского пре
стола королевичу Владиславу. В ночь на 21 октября 1610 г. 
бояре тайно от москвичей открыли ворота и впустили в Мос
кву поляков. По договору власть нового царя была ограниче
на в пользу Боярской думы. Часть русских городов присяг
нула Владиславу. Но Сигизмунд III вскоре решил сам занять 
московский престол. Русские послы под Смоленском (как из 
Тушина, так и из Москвы) оказались пленниками короля.

В декабре 1610 г. Лжедмитрий II был убит своими при
ближенными. Казаки провозгласили царем сына Марины 
Мнишек грудного младенца Ивана. Смута продолжалась.

3 июня 1611 г. после почти двухлетней осады пал Смоленск. 
Большинство его защитников погибло, а руководитель оборо
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ны боярин М.Б.Шейн попал в плен. Почти одновремен 
Новгород был взят шведскими войсками. Здесь царем Росс 
был провозглашен сын шведского короля Карл-Филипп.

В это время глава дворян Рязанщины П.П.Ляпунов об 
тился ко всем русским городам с призывом встать на защи 
родной земли и двинуться к Москве, а после ее освобожден 
всем миром избрать нового царя. Из всех уездов собирали пе 
вое ополчение. На сходках в городах, уездах люди принос 
ли клятву стоять за православную веру и Московское госуда 
ство. С Ляпуновым заключили соглашение сторонники убит 
го Лжедмитрия II казачий атаман И.М.Заруцкий и туши 
ский боярин князь Д.Т.Трубецкой. К началу марта 1611 
ополчение подошло к Москве и начало ее штурм. Однако п 
ляки, укрепившись в Китай-городе и Кремле, подожгли гор 
Ополчению не удалось соединиться с восставшими москви 
ми. Все деревянные строения Москвы сгорели. Остававши 
в Китай-городе жители были истреблены поляками.

Ополченцы встали лагерем около города. Был создан т 
называемый Совет всей Земли во главе с Трубецким, Л 
пуновым и Заруцким. Однако вскоре казаки не без влиян 
«подметых писем» осажденных поляков убили Ляпунова, 
еле чего многие дворяне покинули ряды ополчения.

Патриарх Гермоген, которого поляки держали в зато 
нии, а также монахи Троице-Сергиева монастыря продол 
ли рассылать по стране письма с призывом продолжать бо 
бу с оккупантами. В конце 1611 г. на собрании жителей Н" 
него Новгорода одно из таких писем зачитал купец старое 
Кузьма Минин. Он призвал не пожалеть своего имущее^ 
для освобождения Отечества. Нижегородцы откликнулись 
призыв Минина и избрали его руководителем ополчения, 
совету Минина в предводители войска был избран кня 
Д.М.Пожарский, который был известен своим мужест! 
и ни разу не был замечен в связях с самозванцами или по 
ками. Было решено не ограничиваться добровольными 
жертвованиями, а ввести сбор пятины (обязательный н 
в размере одной пятой годового дохода каждого человека)

Из Нижнего Новгорода второе ополчение двинул* 
вверх по Волге. К войску присоединялись ополченцы из д 
гих городов. Весной 1612 г. войско прибыло в Ярославль, Т 
остановилось на отдых и пополнение. Здесь также был с 
дан Совет всей Земли во главе с Мининым и Пожарским, 
руцкий после неудачной попытки убить Пожарского беж 
из-под Москвы, но большая часть казаков с Трубецким п 
должила осаду столицы.
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20 августа 1612 г. второе ополчение подошло к Москве, 
g ожесточенных сражениях 22 и 24 августа силами обоих 
ополчений были разбиты польские войска, шедшие на по
ло Дь засевшим в Кремле интервентам. Началась осада горо
да, захватчики начали жестоко страдать от нехватки продо
вольствия. 22 октября казаки штурмом взяли Китай-город.
24 октября 1612 г. сдался гарнизон Кремля.

Избрание Михаила Романова. Грамоты, разосланные Со
ветом всей Земли 21 декабря 1612 г., приглашали в Москву 
выборных людей для избрания нового царя. На Земском со
боре, собравшемся в январе 1613 г., были отвергнуты канди
датуры королевича Владислава, принца Карла-Филиппа и 
ряда русских аристократов. Большинство дворян, горожане 
и казаки высказывались за избрание царем 16-летнего Ми
хаила Федоровича Романова, сына тушинского патриар
ха Филарета. Во многом это объяснялось родственными свя
зями Романовых с царем Федором Ивановичем, а также по
пулярностью рода Романовых среди дворян, казаков и про
стых людей. Привлекало и малолетство Михаила: он никак 
не мог запятнать себя сотрудничеством с интервентами, а его 
отец находился в плену у них. Бояре надеялись управлять 
государством от имени юного государя. После долгих споров 
Михаила избрали царем.

Рис. 32. Избрание Михаила Романова царем на Земском соборе 
1613 г.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы причины Смутного времени? Какие слои общества 
нем участвовали?

2. Как Лжедмитрий I стал русским царем? Почему он был сверг 
нут?

3. Какую политику проводил царь Василий Шуйский? Каков' 
были цели движения под предводительством И.И.Болотн 
кова?

4. Какую роль в ходе Смуты сыграл Лжедмитрий II?
5. Как началась польская и шведская интервенция в России? К' 

поляки захватили Москву?
6. Почему стали создаваться ополчения? Какие цели ставили ц 

ред собой ополченцы? Как была освобождена Москва?
7. Почему царем России был избран Михаил Романов?
8. Назовите главный, на ваш взгляд, фактор, позволивший Р_ 

сии сохраниться как независимое государство в период Смут 
Свой выбор аргументируйте.

§ 28. Экономическое и социальное 
развитие России в XVII в. 
Народные движения

Последствия Смуты и начало возрождения. В первые годг 
царствования Михаилу Романову пришлось бороться с после,7 
ствиями Смуты. Царские войска и население воевали с отр*» 
дами казаков и поляков, продолжавших грабить города и д~ 
ревни. Часть казаков была привлечена на службу в качест: 
мелких дворян, другие были истреблены или бежали в ка: 
чьи регионы. Поймали и казнили Заруцкого, Марину Мнише' 
и ее сына Ивана. Продолжались войны со Швецией и Речь 
Посполитой. Польские войска не раз пытались вновь захв" 
тить Москву, но были отбиты. От шведов удалось освободит! 
Новгород. Наконец были заключены мирные договоры со Шве
цией (1617 г., Столбовский мир) и Польшей (1618 г., Деи 
линское перемирие). К Польше отошел Смоленск и мноп 
другие земли, к Швеции — все побережье Балтики.

В середине 1619 г. из плена вернулся отец царя Филарет,1 
ставший в Москве патриархом и соправителем сына. {

Михаил нуждался в поддержке со стороны Земских собо
ров, которые заседали в начале его правления почти непре-;
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Рис. 33. Русская деревня XVII в. Рисунок иностранного путешественника

рывно. Соборы помогали царю в наведении порядка. Первым 
шагом стал сбор добровольных налогов, что было бы невоз
можно без одобрения собора.

Благодаря труду крестьян сельское хозяйство постепенно 
восстанавливалось. Распахивались заброшенные земли, за
селялись территории к югу от Оки, в Среднем Поволжье, на 
Урале и в Сибири.

Развитие ремесла и промышленности. Еще быстрее шло 
развитие промышленности. В первой четверти XVIII в. в Рос
сии насчитывалось 254 города. Самым крупным экономиче
ским центром оставалась Москва.

Широко была распространена домашняя промышлен
ность. Крестьяне и горожане производили холсты и сермяж
ное сукно, веревки и канаты, разнообразную обувь и одежду, 
посуду, деготь, смолу, щетину и многое другое. Постепенно 
домашняя промышленность превращалась в мелкое товар
ное производство.

Центры металлургии сложились в уездах к югу от Москвы: 
Серпуховском, Тульском, Каширском. Развивалась метал
лургия и в Устюжне Железнопольской, Тихвине и Заонежье. 
Крупным центром металлообработки стала Москва. Кузнеч
ное дело было связано с укрупнением производства и приме
нением наемного труда. Тульские кузнецы Демидовы, Бас
мановы, Мосоловы со временем превратились в крупных ме- 
таллозаводчиков. Они имели по несколько кузниц, нанимали 
молотобойцев и других работников, занимались торговлей. 
В Москве, Ярославле, Вологде, Костроме, Нижнем Новгоро-
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де, Казани занимались выделкой кож и производством кож 
венных изделий.

Рост ремесла, превращение значительной его части в ме 
кое товарное производство и дальнейшее его укрупнение, и 
пользование наемного труда способствовали появлению и р 
витию мануфактур.

I
 Мануфактура — это промышленное предприяти 

основанное на разделение труда между работниками 
применении ручных орудий труда, а также силы ветр 
и воды.

На одной из первых русских мануфактур — Пушечно 
дворе в Москве работала кузнечная мельница, чтобы «жел_, 
зо ковать водой»; деревянные здания в городе сменялись к 
менными. В Москве появились также две казенные порох<| 
вые мельницы, ткацкая мануфактура — Хамовный deot 
шелковая мануфактура — Бархатный двор. На них прим 
нялся принудительный труд. Существовали и купеческие м" 
нуфактуры. К ним относились канатные дворы в Вологд 
Холмогорах, Архангельске. Это были довольно крупные пре, 
приятия. Например, на Вологодском канатном дворе работ 
ло около четырехсот наемных рабочих. Холмогорский дв 
поставлял столько канатов, что можно было оснастить им 
четвертую часть кораблей английского флота.

Под Москвой Е.Койет, выходец из Швеции, построил Д 
ханинский стекольный завод, поставлявший посуду во дв 
рец и на продажу. В 1631 г. на Урале был основан Ници 
ский железоделательный завод. К нему было приписано I 
крестьянских семейств. Вскоре там же построили первый м 
деплавильный Пыскорский завод. Он был оборудован ново, 
техникой. Плавильные мехи приводились в движение вод о"
В районе Тулы в 1632 г. голландский купец А. Виниус, н~ 
дя «добрую железную руду», получил грамоту на устройст; 
заводов.

IB XVII в. начал формироваться всероссийский рыноЦ- 
т.е. тесные торговые связи между различными региО|| 
нами России.

Основными центрами торговли хлебом были как северные 
города — Вологда, Великий Устюг, Вятка, Кунгур, так и юж< 
ные — Орел, Воронеж, Белгород, Елец и др. Соль поступала* 
с Нижней Волги, из Соли Камской и Вологды. Лен и пенькУг
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сбывали через Псков, Новгород, Тихвин, Смоленск, Архан
гельск. За кожами, салом и мясом купцы направлялись в Ка
зань, Вологду, Кунгур и Ярославль. В Устюжне Железнополь
ской и Тихвине торговали железными изделиями.

Неуклонно возрастал объем внешнеторговых связей. Рос
сия торговала со Швецией, Англией, Голландией, Речью Пос
политой, германскими государствами, Персией, Бухарой. 
Торговля со странами Западной Европы шла через Архан
гельск, Смоленск, Путивль, Свенскую ярмарку под Брянском. 
Псков и Новгород служили пунктами обмена со Швецией и 
Северной Германией. В восточной торговле главенствующую 
роль играла Астрахань.

Наибольшее значение для России имела торговля с Англи
ей и Голландией. Каждый год 1 июня с приходом иностран
ных кораблей открывалась ежегодная ярмарка в Архангель
ске, продолжавшаяся до осени. Западные купцы продавали 
железо, медь, олово, свинец, порох и оружие, драгоценности, 
ткани, бумагу и краски, сахар, вино, стекло и другие това
ры. Русские купцы предлагали им кожу, холст, полотно и 
пеньку, мясо, поташ, сало, икру, щетину, пушнину.

Власти были заинтересованы в развитии внешней торгов
ли, но конкуренция иностранных купцов, имевших льготы, 
вызывала протесты русских торговцев. Интересы страны по
будили правительство стать на путь протекционизма — 
ограничения ввоза иностранных товаров. Воспользовавшись 
революцией в Англии, в 1649 г. царь Алексей Михайлович 
отменил привилегии английских купцов. В 1653 г. была из
дана «Торговая уставная грамота» («Торговый устав»). Она 
вводила единую рублевую пошлину, отменяла ряд внутрен
них торговых сборов, устанавливала более высокую пошлину 
для иностранных купцов. В 1667 г. был принят «Новоторго
вый устав», автором которого являлся видный государствен
ный деятель боярин А.Л.Ордин-Нащокин. Отныне иностран
ные купцы могли торговать лишь в пограничных городах и 
лишь оптом.

Усиление крепостничества. После стабилизации положе
ния в стране дворяне все энергичнее требовали пересмотра 
срока урочных лет — времени, в течение которого помещи
ки могли возбудить иск возвращения им беглых крестьян 
(после свержения Василия Шуйского его указ о 15-летнем 
сроке сыска перестал действовать). В 1639 г. урочные лета 
были увеличены до девяти лет. В мае 1642 г. срок сыска был 
пРодлен до десяти лет, а для насильно вывезенных — до 
пятнадцати лет.

{

181



В июле 1645 г. умер Михаил Федорович. На престол вст; 
пил его 16-летний сын Алексей Михайлович. С целью п 
править финансовое положение правительство, которое пр 
молодом царе возглавил его воспитатель боярин Б.И.Морозо< 
предприняло финансовые реформы. Были отменены прямы 
налоги, но введен косвенный налог на соль. Однако насел 
ние отказалось покупать соль по завышенной цене. Казна не! 
досчиталась части доходов. Через два года соляную пошли’ 
отменили и начали собирать недоимки по восстановленнь 
прямым налогам за время их отмены. Это вызвало взрыв воз! 
мущения людей, усиленный беззастенчивыми злоупотребл 
ниями чиновников.

В июне 1648 г. в Москве вспыхнул так называемый Сол 
ной бунт. Толпа ворвалась в Кремль и расправилась с р, 
дом ненавистных начальников. Дворяне не стали защища 
их. Царь Алексей Михайлович сам уговаривал людей п_ 
кратить бунт, обещал выполнить все их требования. В час 
ности, на время от власти был отстранен Б. И. Морозов, вз 
мание недоимок было отсрочено.

Волна восстаний прокатилась и по другим городам Росси 
Самыми мощными стали выступления жителей Пскова и Но 
города в 1650 г. В Пскове в течение полугода власть наход 
лась в руках горожан, которые вели борьбу с царскими во 
сками.

1 сентября 1648 г. начал работу Земский собор. В янва~; 
1649 г. он принял сборник законов — Соборное уложен 
которое укрепляло центральное управление и самодержавн; 
власть царя. Были отменены урочные лета (вводился бессро 
ный сыск беглых крестьян). Таким образом, крестьяне бы 
окончательно прикреплены к земле и своему господину.

IB России завершилось складывание системы крешм 
ного права.

Правда, нахождение и возврат (часто силой) беглых к; 
стьян являлись делом совсем не простым. Рядовой помещи"' 
находящийся на постоянной службе, не имел возможност 
заниматься розыском. Позже государство взяло это дело 
свои руки. По челобитным (прошениям) землевладельцев 
места, куда стекались беглые, отправлялись особые отряд 
и доставляли пойманных крестьян их хозяевам.

Соборное уложение 1649 г. удовлетворило также некото* 
рые интересы посадских людей — в городах были ликвидй** 
рованы «белые слободы», которые принадлежали боярам.
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Народные восстания. Для преодоления нехватки денег 
правительство в конце 50-х гг. XVII в. стало чеканить моне
ты из меди, которые имели хождение наравне с серебряными 
деньгами. Однако неумеренный выпуск медных денег привел 
к их обесцениванию. Цены резко возросли. В обращение 
также были выпущены фальшивые монеты. В этом преступ
лении молва обвиняла и знатных лиц, в частности боярина 
И.Д.Милославского, тестя царя Алексея.

25 июля 1662 г. в Москве вспыхнуло восстание (Медный 
бунт). Начались погромы дворов бояр, богатых купцов, на
чальников. Восставшие с челобитной отправились в село Ко
ломенское, где находился царь. Алексей Михайлович вышел 
к народу, его «держали... за платье, за пуговицы», «и один 
человек... с царем бил по рукам». Царь уговаривал восстав
ших, обещал расследовать вину «изменников», уменьшить 
налоги. Люди успокоились и двинулись в Москву. Но на пол- 
пути их встретила новая толпа, шедшая в Коломенское. Все 
вновь направились к царской резиденции. Переговоры про
должались, с царем разговаривали «сердито и невежливо».

Тем временем в село было стянуто до 10 тыс. войск. Алек
сей Михайлович «закричал и велел» стрельцам, придворным 
и холопам «побивать» бунтовщиков. До 3 тыс. человек были 
убиты или арестованы. Однако вскоре от выпуска медных де
нег отказались.

Центром нового выступления народа стал Дон. Здесь ско
пилось большое число беглых крестьян. Положение их, как 
и многих казаков, было тяжелым. На Дону не занимались 
земледелием, и пропитания на всех не хватало. Во главе не
довольных стал атаман С. Т.Разин. В 1668 г. Разин с каза
ками отправился на Волгу, где грабил корабли. Выйдя в Кас
пийское море, разинцы опустошили берега Ирана. Вернув
шись с добычей на Дон, Разин продолжал собирать людей в 
свое войско.

В мае 1670 г. повстанцы подошли к Царицыну, местные жи
тели открыли ворота города. Далее Разин двинулся к Астра
хани, которую захватил с ходу также при поддержке местной 
бедноты. Атаман ввел в городе казачье самоуправление.

Восставшие шли по Волге на север, надеясь дойти до Мо
сквы. В Саратове разинцев встретили хлебом-солью. Без боя 
сдалась и Самара. Когда казачье войско вступило в уезды, 
Населенные крепостными крестьянами, там начались массо
вые выступления, разгром помещичьих усадеб. Однако взять 
Симбирск — центр Симбирской укрепленной линии — Ра
зину не удалось.
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Правительство собрало большое карательное войско во гл 
ве с опытным воеводой князем Ю. А. Долгоруковым. 4 окт 
бря 1670 г. после упорных сражений восставшие под Симби 
ском были разбиты. Разина, получившего тяжелое ранени ‘ 
увезли на Дон.

В начале апреля 1671 г. «домовитые» (проживавшие в ст 
ницах) казаки схватили Разина. После жестоких пыток ei 
казнили на Красной площади в Москве. До конца ноября пр 
должала борьбу Астрахань.

Восстанию под предводительством Степана Разина, ю 
и другим крестьянским восстаниям, были свойственн 
стихийность, неорганизованность сил и действий п 
встанцев, местный характер выступлений, а также ве; 
восставших в «хорошего» царя. Царские войска пр 
восходили повстанцев как вооружением, так и орган 
зованностью.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о возрождение экономики России после Смутно^ 
времени. 1

2. Какие изменения в российском ремесле, промышленности, то' 
говле произошли в XVII в.?

3. Почему дворяне требовали отмены урочных лет? Почему, 
ваш взгляд, правительство не сразу выполнило эти их требов 
ния?

4. Как завершился процесс формирования системы крепостно 
права в России?

5. Какие городские восстания произошли в России в XVII в.
В чем состояли причины этих восстаний?

6. Опишите ход восстания под предводительством С. Т. Разин 
Почему оно потерпело поражение? Могло ли оно окончитьс 
по-другому? Свой ответ аргументируйте. t;,

§ 29. Становление абсолютизма в России. 
Внешняя политика России в XVII в. с

Усиление царской власти. На протяжении всего XVII Щ 
происходил процесс усиления царской власти. Как и в ряД& 
других стран, в России шло становление абсолютизма. Одна*
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ко причины данного процесса, внешне похожего на подобные 
яВления в других странах, в России были во многом свое
образными. Стремление к всемерному укреплению централь
ной власти вызвала катастрофа Смутного времени.

■ Только мощная власть могла гарантировать независи
мость страны и внутренний порядок в ней, успешное 
развитие хозяйства.

Признаком становления абсолютизма являлась эволюция 
роли Земских соборов. Центральная власть по мере своего 
укрепления стремилась избавиться от необходимости совето
ваться с сословиями. После возвращения из польского плена 
отца царя Михаила Романова патриарха Филарета созыв со
боров прекратился. Однако смерть патриарха в 1633 г. вы
нудила его сына вновь пойти на созыв Земских соборов. При 
Алексее Михайловиче соборы собирались в начале его цар
ствования для принятия решений по важнейшим проблемам 
(Соборное уложение 1649 г., начало войны за воссоединение 
с Украиной).

Постепенно Алексей Михайлович добился полной победы 
принципа личной и абсолютной власти, который был закреп
лен его сыном, Петром I.

I Титул самодержца вначале использовался для выраже
ния внешней независимости от Орды, но затем напол
нился иным содержанием, обозначая единовластного 
правителя.

К концу XVII в. Земские соборы ушли в прошлое. Правда, 
в 1682 г. вопрос о смене монарха на троне решался на неком 
подобии собора с участием служилых людей. Однако в целом 
царская власть приобрела все признаки абсолютизма. В Со
борном уложении 1649 г. было законодательно закреплено 
изменение роли царской власти. Всякое выступление против 
монарха наказывалось смертной казнью.

Государственный аппарат. Царь правил страной, опираясь 
прежде всего на государственный аппарат. Этот аппарат в 
XVII в. рос и совершенствовался. Основным элементом его 
была приказная система. По мере появления новых направ
лений государственной деятельности, роста территории стра
ны создавались новые приказы. Всего было около восьмиде
сяти приказов, но постоянно действовало около сорока.
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Рис. 34. Проситель 
в приказе. Фрагмент 
иконы

Приказная система была довольно запутанной. Не суще
ствовало четкого разделения областей деятельности прика
зов, не было документов, определявших порядок деятельно
сти. Существовали приказы, управлявшие территориями (Си
бирский приказ, приказ Казанского дворца), другие ве
дали направлениями деятельности государства (Посольский, 
Разрядный приказы и др.). Признаком усиления власти 
царя стало создание Алексеем Михайловичем приказа Тай
ных дел, который должен был контролировать другие при
казы, армию, местные власти. Фактически руководил этим 
приказом сам царь.

В местном управлении решающая роль принадлежала вое
водам, назначаемым царем в города и уезды. Сохранилась 
прежняя система самоуправления, но теперь она была под
чинена воеводам. Воеводское управление характеризовалось 
многими злоупотреблениями, от чего не спасали самые кру
тые меры и наказания.

В государственном управлении присутствовали и старые 
черты. Царь по традиции советовался при принятии всех ре
шений с Боярской думой. Места в Думе занимали на основе 
системы местничества, т.е. боярами становились благо
даря знатности предков. Однако при Алексее Михайловиче 
в Думе оказались незнатные, но талантливые люди, такие 
как А. Л.Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев. Местничество было 
отменено в 1682 г. при царе Федоре Алексеевиче.

Преобразования в армии. Для абсолютистского государ
ства характерна забота об армии. В XVII в. в России возник
ла необходимость в создании постоянной армии.

186



Первые полки нового (иноземного) строя — солдат
ские, рейтарские и драгунские — появились при Михаиле 
Федоровиче. Солдаты сражались в пешем строю, рейтары — 
в конном, а драгуны — как в пешем, так и в конном строю. 
Первоначально полки нового строя формировались из наем- 
ников-западноевропейцев. Позже в них стали служить и рус
ские люди. Государство обеспечивало солдат, рейтар и драгун 
вооружением, лошадьми и платило им жалованье.

С 40-х гг. XVII в. в драгуны начали записывать крестьян. 
Им оставляли землю, но за службу освобождали от налогов 
и повинностей. Затем стали комплектовать солдатские полки 
из числа «даточных людей»: каждые 20 — 25 крестьянских 
дворов должны были выделить одного «даточного», служив
шего пожизненно (или до получения тяжелого увечья). Это 
было прообразом рекрутских наборов Петра I.

Однако несмотря на преобразования, армия по-прежнему 
имела непостоянный характер. Полки нового строя были кап
лей в море по сравнению с огромной массой стрельцов, каза
ков, отрядов служилых людей, к которым во время войны 
присоединялись отряды татар, башкир, калмыков и др.

Армия постепенно избавлялась от иноземных офицеров. 
Русские капитаны, майоры и подполковники окончательно 
вытесняют иностранцев. Появились и первые русские гене
ралы.

В царствование Алексея Михайловича была сделана и по
пытка создания флота. Первая эскадра Каспийского флота 
состояла из корабля «Орел», яхты, двух шлюпок и одного 
челнока.

Патриарх Никон и раскол в Русской православной церк
ви. В 1652 г. патриархом был избран Никон — выходец из 
мордовских крестьян, энергичный и авторитетный деятель, 
имевший громадное влияние на царя Алексея Михайловича. 
Весной 1653 г. патриарх начал проведение церковных ре
форм. Их целью были укрепление церковно-политических 
связей России с православными землями (книги и обряды ис
правлялись по греческим образцам) и унификация культа. 
По указу Никона двоеперстие было заменено троеперстием, 
во время церковных служб «аллилуйя» стали произносить 
не дважды, а трижды и т.д. По сути, реформа затрагивала 
внешнюю, обрядовую сторону религии. Но часть духовенства 
выступила против нововведений. В Церкви возник раскол, 
главой которого стал протопоп Аввакум. Отделившиеся — 
раскольники-староверы — настолько не переносили своих 
прежних братьев по вере (никонианцев), что не хотели есть
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и пить из одной с ними посуды и ходить в те церкви, где слу
жили по новым книгам.

К расколу примкнула как часть низшего духовенства, 
протестовавшего против усиления гнета со стороны церков
ной верхушки, так и высшего, недовольного стремлением 
Никона к централизации и его самоуправством. Основную 
массу сторонников «старой веры» составляли посадские 
люди и крестьяне. Они напрямую связывали ухудшение сво
его положения и усиление крепостничества с нововведения
ми в Церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и се
вера, в Сибирь.

Вскоре выяснилось, что Никон стремится использовать ре
форму для усиления власти патриарха. Постепенно между 
царем и патриархом, заявлявшим, что «священство выше 
царства», назревали разногласия. В 1658 г. произошел от
крытый разрыв. Никон уехал в основанный им Новоиеруса
лимский Воскресенский монастырь под Москвой. Он рассчи
тывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В 1666 — 
1667 гг. в Москве был созван церковный собор с участием 
восточных патриархов. Собор лишил Никона сана патриар
ха. Он был сослан в Ферапонтов монастырь, а затем переве
ден в Кирилло-Белозерскую обитель. В 1681 г. Никону раз
решили вернуться, но в пути он скончался. Одновременно на 
соборе 1666—1667 гг. староверы были отлучены от церкви, 
преданы анафеме как еретики. Протопопа Аввакума отпра
вили в заточение, а позже он был сожжен заживо.

Освоение Сибири. В XVII в. продолжалось начатое Ерма
ком присоединение Сибири к России. Движение русских лю
дей на восток возглавляли землепроходцы, мечтавшие уви
деть неведомые страны и найти сказочные богатства. Обычно 
это были казаки и «гулящие люди», всегда готовые на риско
ванные и трудные предприятия.

Власти надеялись найти в Сибири месторождения драго
ценных металлов, железа и меди. В Москве знали, что сибир
ские леса таят в себе огромные запасы «мягкого золота» — 
ценнейшего меха соболя. Доходы от сделок с пушниной со
ставляли в XVII в. около четверти всех доходов казны. Там, 
где появлялась московская власть, местные жители платили 
особый налог — ясак, в состав которого входила главным об
разом пушнина.

Пунктами на пути продвижения русских в Сибирь стали 
крепости из заостренных вверху бревен (остроги) — Енисейск 
(1619), Красноярск (1628), Братск (1631), Якутск (1632), Ир
кутск (1661), Селенгинск (1665) и др. После основания слу
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жилым человеком Петром Бекетовым Якутска первопро
ходцы двинулись по двум направлениям. Одни устремились 
на северо-восток — на реки Яна, Индигирка, Анадырь, Ко
лыма, на Чукотку и Камчатку. Большой вклад в освоение 
этого края внесли Семен Дежнёв, Михаил Стаду хин, 
Федот Алексеев. В 1648 г. корабль (коч) Дежнёва первым 
прошел по проливу между Азией и Америкой. Так было сде
лано одно из величайших географических открытий, остав
шееся, правда, тогда малоизвестным.

Другой поток первопроходцев устремился к Охотскому 
морю и Амуру. В 1639 —1640 гг. казаки под предводитель
ством Ивана Москвитина вышли к Тихому океану. Васи
лий Поярков в 1643 г. с отрядом перешел Становой хребет 
и спустился к Амуру. Летом следующего года экспедиция 
вышла по нему к Охотскому морю. В 1650 г. Ерофей Хаба
ров захватил на Амуре несколько городков местных племен, 
а в 1652 г. отбил нападение отряда маньчжуров, захватив
ших власть в Китае. В марте 1655 г. преемник Хабарова на 
Амуре А.Степанов выдержал тяжелый бой с 10-тысячным 
войском маньчжуров. В 1658 г. маньчжуры разгромили от
ряд Степанова. Но русские укрепились в верховьях Амура.

За промысловиками и сборщиками ясака шли крестьяне. 
Благодаря их труду Сибирь уже в конце XVII в. питалась соб
ственным хлебом. Знакомство с земледельческими навыками 
и бытом русских способствовало развитию местных народов. 
При этом и сами русские переселенцы многому научились у 
сибирских жителей. Общая численность русского населения 
Сибири к началу XVIII в. достигла 170 тыс. душ мужского 
пола.

Внешняя политика. Перед Россией после Смуты стояли 
задачи возвращения древнерусских земель, выход к морям, 
продолжение борьбы с Крымским ханством и Турцией.

В апреле 1632 г. в Речи Посполитой умер король Сигиз
мунд III. Его смерть вызвала борьбу за престол. Земский со
бор в Москве решил начать войну с Польшей за Смоленск. 
Однако она оказалась неудачной. В 1634 г. Россия и Польша 
договорились о заключении «вечного мира». Согласно поло
жениям Поляновского мирного договора Россия отказы
валась от земель, утраченных в Смутное время, но и новый 
польский король Владислав отказался претендовать на титул 
русского царя.

Особое внимание было уделено укреплению южной грани
цы от нападений крымских татар. Приступили к возведению 
новых засечных черт и городов. К концу 40-х гг. XVII в. было
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закончено сооружение грандиозной укрепленной линии от 
реки Ворскла через Белгород и Воронеж до Тамбова и далее 
на восток, получившей название Белгородская засечная 
черта.

В 1637 г. донские казаки взяли турецкую крепость Азов. 
Однако Россия не решилась начать войну с Турцией, и в 1642 г. 
казаки ушли.

В 1648 г. в Речи Посполитой вспыхнуло национально- 
освободительное восстание против польско-католического 
гнета. Толчком послужило выступление запорожских каза
ков во главе с гетманом Богданом Хмельницким. В 1648 — 
1649 гг. восставшие одержали крупные победы над польски
ми войсками. С первых месяцев восстания Хмельницкий об
ращался за помощью в Москву, предлагая Алексею Михай
ловичу взять Украину под свою власть. Это означало войну 
с Речью Посполитой. Просьбы о помощи стали еще более на
стойчивыми после поражений повстанцев в 1651 г.

В 1653 г. Земский собор в Москве постановил принять в 
подданство гетмана Б. М. Хмельницкого и Малороссию (так 
называли Украину). 8 января 1654 г. в городе Переяславле 
была собрана рада (совет) казаков, принявший решение о пе
реходе Малороссии в подданство России. Украина входила в 
состав России с сохранением значительной автономии.

В 1654 г. началась русско-польская война за Белоруссию 
и Украину. В сентябре русскими войсками был взят Смоленск 
и ряд других городов. Успешно действовали и войска Хмель
ницкого. Но летом 1655 г. Польше объявила войну Швеция. 
Опасаясь усиления Швеции на Балтике, в мае 1656 г. Россия 
начала войну с этой страной. Первоначально она складыва
лась успешно для русских, однако овладеть главными горо
дами Прибалтики не удалось. В 1658 г. правительству России 
пришлось пойти на заключение перемирия со Швецией, так 
как возобновилась война с Польшей. В это время обстановка 
на Украине резко ухудшилась. Гетманы, сменившие умерше
го Хмельницкого, один за другим переходили на сторону 
Польши или турецкого султана. Это вызывало столкновения 
между украинскими казаками и требовало вмешательства 
России. В 1660 г. русско-украинская армия потерпела тяже
лое поражение от польско-крымских войск. К началу 1661 г. 
Польша захватила всю Правобережную Украину (без Киева). 
В июне 1661 г. Россия была вынуждена заключить со Шве
цией «вечный мир», вернув ей ряд городов.

Война с Речью Посполитой продолжалась до 1667 г., ис
тощив обе стороны. 30 января в деревне Андрусово было за

190



ключено перемирие на 13,5 лет. Россия получала Смоленскую 
землю, Левобережную Украину и Киев.

В 1672 г. Османская империя захватила у Польши часть 
Украины. В 1676 —1677 гг. разгорелись активные боевые 
действия между Россией и Турцией. Турецко-татарская ар
мия пыталась взять город Чигирин — резиденцию гетманов 
Украины. Русская армия воеводы Г.Г.Ромодановского от
разила наступление турок. В июне 1678 г. огромное турецко
татарское войско вновь осадило Чигирин. Русско-украинские 
войска разбили турецкий заслон, но подошли к Чигирину 
слишком поздно. После ожесточенных боев гарнизон оставил 
развалины крепости, русская армия отступила за Днепр. 
В 1681 г. в Бахчисарае был заключен договор о перемирии 
на 20 лет между Россией, Турцией и Крымским ханством.

В 1686 г. между Россией и Польшей был подписан «веч
ный мир», подтвердивший переход к России Левобережной 
Украины и Киева.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое абсолютизм? В чем состояли причины его складыва
ния в России?

2. Какие изменения в государственном управлении были харак
терны для России XVII в.?

3. Составьте схему управления Россией в XVII в.
4. В каком направлении происходило реформирование русской 

армии в XVII в.?
5. Какие реформы провел патриарх Никон? К каким последстви

ям они привели? В чем состояли причины конфликта между 
царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном? Как 
он завершился?

6. Расскажите об освоение Сибири русскими людьми в XVII в,
7. Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией в 

XVII в.? Какие из этих задач удалось решить, а какие нет? По
чему?

§ 30. Культура Руси конца XIII —XVII в.

Условия развития культуры. Разорение русских земель 
в результате нашествия Батыя и последующих походов ор
дынцев вызвало упадок во всех сферах культуры. Положение
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усугублялось тем, что в Орду постоянно угонялись ремеслен
ники. Следствием нашествия стало исчезновение многих ви
дов искусства и ремесла. Так, лишь в конце XIII в. вновь ста
ли строить каменные церкви. Из них до наших дней сохра
нилась лишь церковь Николы на Липне под Новгородом. 
Сравнение ее с великолепными храмами домонгольской Руси 
показывает, насколько упало мастерство строителей.

Однако именно сохранение и возрождение культуры стало 
одним из главных факторов духовного выживания русских 
людей в условиях ордынского ига.

Литература XIII — начала XVI в. Первым памятником 
художественной литературы после нашествия можно счи
тать «Слово о погибели Русской земли*. До нас дошло 
только начало этого произведения, воспевающего красоту и 
величие домонгольской Руси. Призыв к самопожертвованию 
в борьбе со страшным врагом содержится в таких произве
дениях, как «Повесть о разорении Рязани Батыем», «По
весть о Меркурии Смоленском», и др. Как наказание за гре
хи оценивал нашествие видный писатель владимирский епи
скоп Серапион. В его посланиях выражалась вера: если 
русские люди сумеют преодолеть свои грехи, то неминуемо 
и освобождение от ига.

Лишь после победы на Куликовом поле в литературе по
явились иные настроения. Первым откликом на битву стала 
поэма «Задонщина», написанная под влиянием «Слова о 
полку Игореве». Это говорит о преемственности в развитии 
литературы и сохранении традиций древнерусской культуры. 
Скорбя о погибших, автор «Задонщины» Софоний Рязанец 
воспевает их подвиг во имя Руси.

В начале XV в. было создано «Сказание о Мамаевом 
побоище». Оно стало наиболее популярным произведением 
о Куликовской битве. Восхищаясь подвигом воинов, «Сказа
ние» преподносит победу в битве как торжество православия 
над его врагами.

В XV в. были написаны многие известные жития русских 
святых — Сергия Радонежского, Стефана Пермского и др.

Одним из наиболее известных и ярких литературных про
изведений XV в. является «Хождение за три моря» Афана
сия Никитина. Тверской купец А. Никитин совершил пу
тешествие в Индию в 1466 —1472 гг. В своих записках он 
подробно рассказал о своих злоключениях, об увиденном и 
пережитом. Глубокой симпатией наполнены описания жизни 
индийцев. Различие веры не мешало автору объективно вос
принимать чужие нравы и обычаи. Однако мысли его посто
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янно возвращались к положению на родине. «А Русскую зем
лю Бог да сохранит. На этом свете нет страны, подобной ей, 
почему князья земли Русской не живут друг с другом как 
братья! Пусть устроится Русская земля, а то мало в ней спра
ведливости» — так заканчивается «Хождение за три моря».

Архитектура и искусство XIV — XV вв. В XIV в. в русских 
городах развернулось каменное строительство. Большим свое
образием отличалась архитектура Новгорода Великого. 
В XV в. новгородцы, предчувствуя скорое падение независи
мости, обращали взоры к старине и возводили храмы по об
разцу древних построек.

Крупнейшим центром архитектуры к середине XIV в. ста
ла Москва. При Иване Калите были возведены самые боль
шие на тот период каменные храмы (не сохранившиеся до 
нашего времени), а при Дмитрии Донском — первые в Северо- 
Восточной Руси стены из белого камня, добытого в подмос
ковных каменоломнях.

К концу XV в. белокаменный Кремль сильно обветшал. 
Иван III решил построить необычный Кремль. Под руковод
ством итальянских мастеров, организовавших производство 
высококачественного кирпича, была создана кремлевская 
стена с восемнадцатью башнями. Для своего времени это было 
выдающееся фортификационное сооружение.

Итальянских мастеров привлек Иван III и для строитель
ства новых соборов внутри Кремля, которые заменили также 
обветшавшие соборы времен Ивана Калиты. Главный храм 
Руси — Успенский собор итальянец Аристотель Фиора- 
ванти создавал по образцу Успенского собора во Владимире. 
Самым нарядным сооружением Кремля стал Архангельский 
собор, построенный итальянским мастером Алевизом Фря- 
зином Новым. Архитекторы из Пскова возвели изящный 
Благовещенский собор.

«Золотым веком» русской иконописи стал конец XIV — 
начало XV в., когда творили великие художники Феофан 
Грек и Андрей Рублев.

Феофан Грек, мастер фресковой живописи, был выходцем 
из Византии. Его сюжеты характеризуются глубоким про
никновением во внутренний мир образов.

Наиболее прославленным творением Андрея Рублева ста
ла икона «Троица». В образе трех ангелов, символизирую
щих единство трех лиц Бога — Отца, Сына и Святого Духа, 
выражен идеал мира, гармонии и божественной красоты. 
В творчестве Рублева отразилась эпоха национального подъ
ема, вызванного Куликовской победой.

193
4



В конце XV в. прославленным мастером иконописи был 
монах Дионисий, выходец из знатного рода. Для его творе
ний характерны тонкий рисунок, мягкий цвет и праздничное 
настроение.

Развитие культуры в XVI в. Складывание и развитие еди
ного Русского государства породило обширную публицисти
ческую литературу. Главной ее темой стал вопрос о путях 
дальнейшего развития страны. Некоторые публицисты кон
ца XV — начала XVI в. были приверженцами ересей, кото
рые распространились тогда в России. Они выступали против 
учения православной церкви по многим вопросам. Один из 
наиболее образованных еретиков, дьяк Ивана III, выдающий
ся дипломат Федор Курицын в своем стихотворении «Лао- 
докийское послание» высказал идею о свободе воли человека: 
«Душа самовластна, ограда ей вера».

Церковные публицисты выступали против еретиков. Один 
из них, монах Ермолай Еразм (середина XVI в.), в своих 
трудах выступил как выразитель настроений крестьянства. 
«Больше всего полезны пахари, их трудами создаются глав
нейшие богатства», — писал он, призывая ограничить власть 
бояр и дворян над крестьянами.

Дворянин Иван Пересветов в сочинении, предназначен
ном для царя Ивана Грозного, выдвинул идею создания го
сударства с безграничной властью правителя над его поддан
ными. Однако, держа в узде крупных землевладельцев, 
управлять государством правитель должен был в интересах 
«простых воинников», т.е. дворян. С иными идеями высту
пил Андрей Курбский, написавший после бегства из Рос
сии несколько произведений и три послания Ивану Грозно
му. Он считал, что русский царь, если хочет блага своей стра
не, должен цравить в согласии не только с боярами, но и с 
выборными от всех свободных сословий («всенародными че
ловеками»). Иван Грозный в ответных посланиях Курбскому 
разоблачал крамолы бояр и доказывал, что именно их изме
ны и становятся причиной гибели государства. Поэтому царь 
по своей воле, в которой выражается воля Бога, должен «каз
нить и миловать» любых своих подданных.

В XVI в. в русской архитектуре возник национальный 
шатровый стиль. Одним из первых и наиболее выдающих
ся памятников этого стиля стала церковь Вознесения в селе 
Коломенском. Одним из главных символов нашей страны яв
ляется другая постройка шатрового стиля — Покровский 
собор, «что на рву» (храм Василия Блаженного) на Красной 
площади. Он был возведен зодчими Постником Яковле-
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Рис. 35. Церковь Вознесения в Коломенском

вым и Бар мой в 1555 —1560 гг. в честь взятия русскими 
войсками Казани.

В XVI в. вокруг многих городов были возведены каменные 
стены. Известным создателем укреплений являлся Ф. С. Конь. 
Им построены стены Белого города в Москве, стены Смолен
ского кремля и др.

Начало книгопечатания. Важнейшим явлением XVI в. ста
ло распространение книгопечатания. Первая печатная книга 
с кириллическим шрифтом была издана в Кракове в конце 
XV в. немецким книгоиздателем. В начале XVI в. книги в 
Вильно печатал знаменитый западнорусский просветитель 
Франциск Скорина.

В Москве первые книги напечатали в 50-е гг. XVI в. Од
нако дата этих изданий, как и имена печатников, неизвест
ны. В 1564 г. священник одного из кремлевских храмов Иван 
Федоров вместе с Петром Мстиславцем выпустил кни
гу «Апостол». Этот год и стал считаться годом начала рус
ского книгопечатания. Уникальность «Апостола» состоит в
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том, что в нем не было ни одной опечатки. После отъезда 
Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Великое княжество 
Литовское они продолжили издавать книги, в частности Фе
доров напечатал первую русскую азбуку и первую полную 
Библию. Действовала типография и в Москве.

Культура России XVII в. Почти весь XVII в. прошел для 
России в непрерывных военных столкновениях. Борьба с за
падными соседями заставила пристальнее приглядеться к их 
жизни, быту, достижениям. Необходимо было понять, в чем 
состоят преимущества Запада и попытаться, усвоив их, об
ратить в свою пользу.

Заимствование военной и промышленной техники, прие
мов ведения боевых действий и хозяйства открывало перед 
русскими людьми новую перспективу деятельности, непри
вычную по форме и содержанию, приучая даже к иному об
разу мыслей.

Под Москвой на месте нынешнего Лефортова сложилась 
Немецкая слобода — уголок западноевропейского быта. 
Мебель, статуэтки, зеркала, хитро украшенные часы, столы 
и стулья «немецкой» и «польской» работы вносили заметные 
изменения в интерьер царского дворца и боярских дворов. 
Выходили многочисленные переводы с латинского, немецко
го, польского языков.

По почину Алексея Михайловича в Москве возникли «ко
медийные действа». Они устраивались пастором Грегори 
с помощью молодежи из числа иноземцев. Позже пастор стал 
обучать «комедийному делу» и русских. Среди них были и 
первые «крепостные актеры» — дворовые люди боярина 
А. С. Матвеева. Они же играли на музыкальных инструмен
тах и танцевали на западноевропейский манер.

Процесс обмирщения культуры, выхода ее из-под влияния 
Церкви шел в России на протяжении всего XVII в.

Расцвет русской общественной мысли первой четверти 
XVII в. связан с появлением книг о Смутном времени. Наи
более известными из них являются «Сказание» Авраамия 
Палицына, «Временник» дьяка Ивана Тимофеева, «Сло
веса» князя Ивана Хворостинина и др.

Ярким представителем официальной публицистики был 
монах Симеон Полоцкий. Переехав в 1661 г. в Москву, он 
стал учителем царских детей. Симеон был первым придвор
ным поэтом, сочинявшим оды в честь царской семьи.

Идеи древнего благочестия ярко отражены в «Житии» 
протопопа Аввакума — автобиографии вдохновителя дви
жения старообрядцев.
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Рис. 36. Деревянный дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенское

На протяжении столетия появляются разнообразные по
вести, рисующие повседневную жизнь простых людей, — 
«Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде», 
«Калязинская челобитная».

В XVII в. существенным изменениям подверглась архитек
тура. Хотя основным строительным материалом по-прежнему 
оставалось дерево (вершиной деревянного зодчества XVII в. 
был роскошный царский дворец в Коломенском, не сохра
нившийся до наших дней, но реконструированный в первом 
десятилетии XXI в.), все больший размах приобретает кир
пичное строительство.

Для украшения зданий использовали многоцветные израз
цы, фигурный кирпич, белокаменные детали, что придавало 
постройкам нарядный вид. Итогом развития архитектуры 
XVII. можно считать появление сооружений в стиле «нарыш
кинского барокко», отличавшихся многокомпонентным 
объемом постройки и симметричностью композиции.

Самым выдающимся живописцем середины XVII в. был 
Симон Ушаков. Он руководил иконописной мастерской, пи
сал иконы и парсуны (портреты), миниатюры и фрески. Под 
его началом были расписаны Архангельский и Успенский собо
ры, Грановитая палата в Московском Кремле. Используя тра
диционные иконографические приемы, Ушаков стремился к 
мягкости переходов, с помощью игры света и тени добивался 
объемности и реалистичности изображенных ликов.



Признаки обмирщения культуры обнаруживаются и в про
свещении. Появились светские школы для детей. Первый пе
чатный букварь, составленный Василием Бурцевым, был 
опубликован в 1634 г. В 1666 г. при Заиконоспасском мона
стыре открылась школа, готовившая подьячих для приказов. 
В 1680 г. появилась школа при Печатном дворе. В 1687 г. в 
Москве открылось первое высшее учебное заведение — 
Славяно-греко-латинская академия.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое влияние на развитие русской культуры оказало монголо
татарское нашествие и ордынское иго? Когда началось возрож
дение культуры? В чем это выразилось?

2. Каковы достижения русской культуры конца XIII — начала
XVI в.?

3. Почему XVI в. называют «веком публицистики»? Какие идеи 
обсуждались тогда в публицистических произведениях?

4. Почему возникновение книгопечатания считается важнейшим 
событием в развитии культуры?

5. Дайте характеристику развития русской архитектуры XVI —
XVII вв.

6. В чем состояли особенности развития русской культуры в XVII в.?
7. Сравните русскую культуру конца XIII — XVII в. и средневеко

вую культуру Западной Европы. Что вы видите в них общего и 
в чем состояли различия?
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С 5 Страны Европы, Азии 

и Америки в XVI — XVIII вв.

§ 31. Экономическое развитие и перемены 
в западноевропейском обществе

Новое в экономике Западной Европы. На рубеже Средне
вековья и Нового времени в странах Западной Европы начи
нает увеличиваться спрос на изделия ремесла, что привело 
к ускоренному развитию мануфактурного производства. На 
мануфактурах преобладал ручной труд, существовало разде
ление процесса производства на отдельные операции и ис
пользование труда наемных рабочих. Было два вида ману
фактур: рассеянная и централизованная. В рассеянной 
мануфактуре каждый работник трудился на дому: работода
тель развозил сырье и забирал затем готовую продукцию.

Централизованная мануфактура появилась несколько поз
же. В специальных зданиях работали наемные рабочие раз
ных специальностей. Каждый из них совершал только одну 
производственную операцию, что позволяло предприятию ра
ботать значительно быстрее.

Рис. 37. Западноевропейская мануфактура. Современный рисунок



Открытия в науке и технике. Развитие производства было 
бы невозможно без многих изобретений, совершенных в кон
це Средних веков и начале Нового времени. Все чаще стали 
использовать механизмы, которые приводились в движение 
силой воды и ветра. Одним из распространенных источников 
энергии на тот момент были ветряные мельницы. Особенно 
много их было в Нидерландах. Еще в Средние века в произ
водстве использовался двигатель, работающий от силы па
дающей сверху на колесо воды. С XVI в. применение водяно
го колеса сделалось повсеместным. При помощи вырабаты
ваемой энергии можно было совершать много производствен
ных операций: плавить металлы, обрабатывать кожи, измель
чать руду, пилить бревна и т. п.

Огромное количество технических изобретений основыва
лось на применении винта. В XVI в. был изобретен токар
ный станок (он приводился в движение ногой мастера), что 
позволило увеличить производство и применение винтов.

В производстве тканей вертикальные станки уступили ме
сто более совершенным горизонтальным ткацким станкам. 
Использование одной сукновальной мельницы заменяло 24 
работника; стал применяться и широкий ткацкий станок, 
который обслуживался двумя рабочими. Это повысило про
изводительность труда в три-четыре раза. Был усовершен
ствован процесс окраски тканей, созданы новые красители.

Многие изобретения были связаны с горнорудным произ
водством. При работе в шахтах и рудниках необходимо было 
постоянно откачивать воду, для чего был изобретен специ
альный насос — помпа. В XVII в. на шахтах стали взрывать 
породу, вывозить руду на вагонетках, движущихся по дере
вянным рельсам.

С давних времен европейцы пользовались древесным 
углем, что привело к резкому уменьшению площади лесов в 
районах металлургических предприятий. С XVI в. научились 
добывать и применять в металлургии каменный уголь, а в 
начале XVII в. изобрели способ очищения угля. Использова
ние каменного угля резко повысило производительность тру
да в металлургии.

Развитие производительных сил и орудий производства в 
сельском хозяйстве шло гораздо медленнее, чем в промыш
ленности. Для увеличения пашни и пастбищ начали осушать 
болота и озера. Совершенствовались методы обработки почвы. 
Наряду с трехпольной системой севооборота местами прояви
лось многополье. Все чаще в почву вносили органические удоб
рения.
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Военная техника. Огромное количество произведенного 
в Европе металла уходило на оружейное дело. Все большую 
роль играло огнестрельное оружие, появившееся в Европе 
в XIV в. Именно тогда европейцы заимствовали порох, изо
бретенный китайцами. В XV в. было найдено оптимальное 
соотношение пропорций орудий, качества металла, из кото
рого их отливали, и количества пороха в заряде. Первые 
орудия (бомбарды) изготовляли из бронзы или железа, а 
стреляли каменными ядрами. Позднее распространился чу
гун, и стволы пушек и ядра стали лить из него, что было 
гораздо дешевле и увеличивало эффективность артиллерии. 
Артиллерийский огонь достаточно легко сокрушал камен
ные крепостные стены, поэтому получили распространение 
земляные укрепления — ядра в них застревали. Для пре
одоления таких укреплений стали применять орудия, стре
ляющие навесным огнем — мортиры. Порох научились ис
пользовать и при закладке подземных мин под укрепле
ниями.

Первым ручным огнестрельным оружием явилась аркебу
за, обслуживавшаяся двумя стрелками. Ее устанавливали на 
специальной подставке и поджигали порох фитилем. С сере
дины XVI в. стали использовать фитильные ружья — муш
кеты. Мушкет заряжался с дула, в которое закладывали по
рох и 8 —10 пуль. В XVI в. появились также и первые крем
невые ружья. В них вместо фитиля применялся кремневый 
запал. Вошли в употребление и ручные гранаты.

В XV в. совершился переворот в судостроении: гребные га
леры потеснили каравеллы — быстроходные суда с тремя- 
четырьмя мачтами и системой прямых и косых парусов, по
зволявшей искусно маневрировать при боковом ветре или 
даже двигаться против ветра.

Революция цен. Великие географические открытия конца
XV — XVI вв. привели к глубоким изменениям в хозяйствен
ной жизни Европы. Уменьшилось значение средиземно- 
морской торговли и итальянских городов (Венеция, Генуя). 
В XVI в. возросла роль таких городов, как Лиссабон, Севи
лья, Антверпен. Антверпен в Нидерландах стал общеевро
пейским денежным центром, где купеческие и банковские 
фирмы всех стран имели свои конторы и агентов.

Другим важным последствием Великих географических 
открытий стала революция цен. Цены резко возросли в связи 
с ввозом в Европу из Америки, Африки, Азии большого ко
личества золота и серебра. В Европе в XVI — начале XVII в. 
наблюдался усиленный рост цен. Цены на продукты сельско
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го хозяйства поднялись значительно выше, чем на промыш
ленные товары. Заработная плата отставала от роста цен.

Революция цен принесла пользу землевладельцам, сдавав
шим свою землю в аренду, так как арендная плата выросла. 
Крестьяне, платившие сеньорам оброк деньгами, тоже из
влекли для себя некоторую выгоду. Улучшилось положение 
предпринимателей, поскольку реальная заработная плата ра
бочих сильно уменьшилась. От роста цен не пострадали и 
купцы. Однако положение большинства дворян ухудшилось. 
От революции цен проиграли крестьяне, которые вели мел
кое хозяйство, и крестьяне, платившие оброк продуктами. 
В городах пострадали широкие слои населения, ведь они 
жили в основном на зарплату.

Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Рево
люция цен привела к еще большему усилению духа предпри
нимательства. Наибольшие и быстрые доходы давала торгов
ля. Купцам было легче действовать вместе. Это привело к 
складыванию торговых компаний. Стали создаваться акцио
нерные общества. Их члены несли ответственность за дея
тельность компании своим имуществом.

Развитие торговли породило и биржи. Товарная биржа 
представляла собой рынок, где шла торговля большими пар
тиями таких товаров, как пшеница, хлопок, кофе и др. На 
бирже продавали и покупали документы, удостоверяющие 
наличие товаров по их образцам. В XVII в. почти все торго
вые города имели биржи. Самыми большими были биржи в 
Амстердаме и Лондоне.

Большое значение для торгового дела имели также банки. 
Впервые их появление отмечено в XV в. в Генуе и Барселоне. 
В это время они уже делились на государственные и частные. 
В XVII в. возникли Амстердамский и Английский банки. 
Банки осуществляли посредничество в платежах и кредите.

Внимание разбогатевших купцов со временем стало привле
кать производство товаров на продажу. Купцу было выгодно 
контролировать весь процесс — от производства до продажи. 
Купцы начали вкладывать деньги в производство. Многие из 
них стали владельцами мануфактур. Хозяин мануфактуры на
нимал людей, которые работали на него за плату.

[Частные предприятия, на которых работают наемные ра
ботники, называются капиталистическими (от слова 
«капитал» — деньги и другие ценности, которые прино
сят прибыль), а владельцев этого капитала, предпринима
телей, называют буржуазией, или капиталистами.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие изобретения были внедрены в производство в начале Но
вого времени? Как они повлияли на развитие производства?

2. Расскажите о развитии военной техники в XVI — XVII вв.
3. Что такое революция цен? Как она повлияла на развитие стран 

Западной Европы?
4. Какие изменения произошли в западноевропейском обществе в 

XVI — XVII вв.? Сравните это общество со средневековым обще
ством Западной Европы.

§ 32. Великие географические открытия. 
Образование колониальных империй

Начало географических исследований. Первые Великие 
географические открытия совершили мореплаватели Порту
галии и Испании. Долгая борьба с мусульманами сделала на
роды этих стран вольнолюбивыми и воинственными. Когда 
Реконкиста подошла к концу, энергия многих небогатых, но 
честолюбивых дворян и простолюдинов требовала иного вы
хода. Испания и Португалия в экономическом отношении 
были слабо развитыми странами, но за морем лежали Афри
ка и Индия, богатства которых давно манили европейцев. 
Особенно влекли европейцев золото и пряности (перец, кори
ца и т.д.), которые часто стоили дороже драгоценных метал
лов, поскольку широко использовались для сохранения про
дуктов. В дальние путешествия людей влекли и любопытство, 
и жажда открытий, и стремление познать неведомое. Дей
ствовал также религиозный фактор — жители Пиренейского 
полуострова, с молоком матери впитывавшие суровую атмо
сферу противостояния иноверцам, считали, что они призва
ны нести свет христианства, просветить «дикие народы», об
ратить их в истинную веру.

Первыми на поиски заморского золота устремились пор
тугальцы. На каравеллах они уходили все дальше на юг вдоль 
западного побережья Африки. Обнаружилось, что берега Гви
нейского залива богаты золотом и слоновой костью. В 1471 г. 
мореходы достигли экватора. В 1488 г. экспедиция Барто
ломеу Диаша дошла до мыса Доброй Надежды — южной 
оконечности Африки.

Открытие Америки. Португальцы стремились найти мор
ской путь в Индию. Однако оказалось, что вдоль берегов Аф
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рики добраться до Индии совсем не просто. Многие считали, 
что доплыть до Индии гораздо проще, если обогнуть земной 
шар. Одним из таких людей был генуэзец Христофор Ко
лумб.

После многих неудач ему удалось уговорить правителей 
Испании — короля Фердинанда и королеву Изабеллу — снаря
дить экспедицию в Индию по необычному маршруту. 3 авгу
ста 1492 г. на трех испанских кораблях Колумб взял курс на 
запад. Более месяца суда плыли по Атлантическому океану. 
12 октября, когда уже исчезала последняя надежда, на запа
де показалась земля. Это был остров Сан-Сальвадор в Кариб- 
ском море. Вскоре Колумб убедился, что открыл целый ар
хипелаг. Через некоторое время моряки увидели большой и 
богатый остров, который местные жители называли Гаити, 
а Колумб назвал Эспаньола (Маленькая Испания). На послед
нем из оставшихся у него кораблей Колумб вернулся в Испа
нию 15 марта 1493 г. Он был уверен, что достиг восточных 
берегов Индии. От этой ошибки произошло европейское на
звание жителей открытых Колумбом земель — индейцы.

Колумб совершил еще три плавания в Карибское море 
(1493 —1496, 1498 —1500, 1502 —1504). Он открыл ряд остро
вов, включая Кубу, высаживался также на Американском ма-

Рис. 38. Первая встреча европейцев с индейцами. Гравюра
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терике, но считал, что перед ним очередной остров. Только 
путешествие итальянского мореплавателя Америго Веспуччи, 
совершившего экспедицию в эти места в 1499 —1504 гг., до
казало, что Колумб открыл новый континент. От имени Аме
риго Веспуччи континент получил название Америка.

Путь в Индию. После плаваний Колумба усилились про
тиворечия между Испанией и Португалией. Чтобы предот
вратить столкновения, оба государства после переговоров при 
посредничестве папы римского заключили в 1494 г. в городе 
Тордесильяс соглашение. По Атлантическому океану от се
верного до южного полюса Земли провели условную границу 
и установили, что все вновь открытые нехристианские земли 
к западу от нее должны принадлежать испанцам, а к восто
ку — португальцам.

Португальцы продолжали поиск пути в Индию. Четыре 
небольших корабля под командованием Васко да Гамы 
вышли из Лиссабона 8 июля 1497 г. Через пять месяцев они 
обогнули Африку и 1 марта 1498 г. добрались до Мозамбика. 
Там находились арабские поселения. Здесь да Гама привлек 
к сотрудничеству опытного арабского моряка Ахмеда ибн- 
Маджида. Через полтора месяца ибн-Маджид привел кораб
ли к городу Каликут на западе Индии. Васко да Гаме удалось 
заключить соглашение с местным правителем. В июле 1499 г. 
эскадра, нагруженная пряностями, вернулась в Лиссабон.

С тех пор португальцы каждый год снаряжали большие 
эскадры для плавания в Индию. Благодаря превосходству 
вооружения они вытеснили из Индийского океана арабских 
купцов и взяли в свои руки морскую торговлю.

Вскоре португальцы столкнулись с турками-османами. 
Кровавое противоборство между ними длилось много десяти
летий.

В Индии португальцы, овладев рядом опорных пунктов на 
побережье, жестоко эксплуатировали местное население. Укре
пившись на полуострове, они достигли Индонезии, Китая, 
Японии.

Во время второго плавания португальцев в Индию в 1500 г. 
(экспедиция Педру Кабрала) они открыли побережье, за 
которым вскоре закрепилось название Бразилия.

Плавание Магеллана. Даже после плаваний Колумба идея
о шарообразности Земли оставалась все еще не подтвержден
ной. Тем не менее возникло предположение, что, обогнув 
Америку с юга, можно доплыть до Индии. Эту мысль упорно 
вынашивал португалец, перешедший на службу к испанско
му королю, Фернан Магеллан.
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20 сентября 1519 г. его флотилия отошла от берегов Испа
нии. Переплыв Атлантику, Магеллан направился на юг вдоль 
берегов Америки в поисках прохода в «Южное море». В 1520 г. 
корабли дошли до узкого извилистого пролива с множеством 
островов и больше месяца блуждали между ними. Переход 
через само «Южное море» на запад длился почти четыре ме
сяца. Удивительно спокойная погода во время этого плава
ния привела к рождению топонима Тихий океан.

6 марта 1521 г. корабли Магеллана достигли населенных 
туземцами Марианских островов. Вскоре эскадра подошла 
к группе других крупных островов, которые позже назвали 
Филиппинскими. Здесь, вмешавшись в межплеменную вой
ну, Магеллан погиб. Лишь один из пяти кораблей, отправив
шихся в экспедицию, под командой капитана баска X. С. Эль- 
кано, 6 сентября 1522 г. возвратился в Испанию. На этом 
корабле привезли столько пряностей, что их стоимость по
крыла все расходы на организацию плавания и даже дала 
прибыль.

Испанские завоевания в Америке. В 1519 г. испанский 
губернатор острова Кубы послал экспедицию из 600 человек 
во главе с Эрнаном Кортесом в только что открытую Мек
сику. После высадки Кортес сжег все свои корабли, чтобы 
нельзя было вернуться назад, и двинулся в глубь страны. Ис
панцы узнали, что в центре Мексики располагается индей
ское государство ацтеков. Ацтеки приняли белокожих при
шельцев за богов и впустили их в свою столицу Теночтит- 
лан. Но мирные отношения быстро закончились. Испанцы 
учинили страшный погром, началась ожесточенная война. 
Активную помощь завоевателям оказывали индейские пле
мена, страдавшие от власти ацтеков. Мексика и вся Цен
тральная Америка стали владением Испании.

В 1532 г. испанский конкистадор Франсиско Писарро 
вторгся в государство инков в Южной Америке. К 1536 г. 
держава инков была уничтожена. На территории современ
ной Венесуэлы были найдены большие месторождения золо
та. Именно тогда возникла легенда о богатой золотом стране 
Эльдорадо в глубинах Южной Америки. Однако поиски этой 
сказочной страны оказались безрезультатными.

В начале XVI в. португальцы начали захват Бразилии.
Испанские и португальские колонии. Земли в Америке 

осваивали переселенцы из европейских стран, поэтому по 
традиции, идущей со времен Древней Греции, такие земли 
стали называть колонии. Но слово «колония» в Новое время 
приобрело несколько иное значение. Теперь так называли
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любые подчиненные территории, вне зависимости от количе
ства людей, прибывших туда из метрополии.

(Смысл обладания колониями заключался в обогащении 
стран-метрополий (т. е. стран, владеющих колония
ми).

Достигалось это разными путями. Первоначально завоева
тели попросту грабили местное население. Затем жителей ко
лоний стали облагать различными податями и заставляли 
работать на метрополию.

В первые годы пребывания испанцев на Эспаньоле индей
цев обращали в рабство на месте или на кораблях вывозили 
в Европу. Однако скоро рабство запретили, и индейцев объ
явили «свободными». В этом была заинтересована католиче
ская церковь, которая рассчитывала усилить свое влияние в 
колониях. Короли Испании и Португалии видели в туземцах 
своих новых подданных. Однако колонисты продолжали об
ращать часть туземцев в рабство под предлогом, что это лю
доеды.

Основная масса «свободных» индейцев должна была отбы
вать трудовую повинность на рудниках или земельных наде
лах поселенцев из Испании. Такая же форма эксплуатации 
была распространена в Мексике и Перу. На островах Кариб- 
ского моря местное население вскоре было практически уни
чтожено. Для пополнения недостатка в рабочей силе на остро
ва стали ввозить рабов из Африки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины Великих географических открытий?
2. Как была открыта Америка? Какие последствия это событие 

имело для Европы и Америки?
3. Как был открыт морской путь в Индию?
4. В чем состояло значение осуществление экспедиции Магелла

на?
5. Как испанцы завоевали земли Центральной и Южной Амери

ки? Почему завоевателям сравнительно легко удалось сокру
шить индейские империи?

6. Что такое колонии? Как осуществлялась эксплуатация населе
ния колоний?

7. Используя дополнительную литературу, напишите биографи
ческий очерк об одном из путешественников XV — XVI вв.
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§ 33. Возрождение и гуманизм 
в Западной Европе

Высокое Возрождение. Высокое Возрождение считается 
переходной эпохой от Средневековья к Новому времени.

■ Отличительными чертами культуры Возрождения яв-, 
лялись светский (нерелигиозный) характер культуры, 
гуманизм, обращение к античному культурному насле
дию.

Культура Высокого Возрождения возникла в то время, ког
да на первый план выдвинулась человеческая личность, во 
многом обязанная своими успехами и положением не знат
ности предков, а собственным знаниям и уму. Человека уже 
не устраивали многие сословно-феодальные порядки, цер
ковно-аскетическая мораль, традиции.

Центром мироздания был объявлен не Бог, а человек как' 
часть природы, как наиболее совершенное ее творение. Пере
живания человека, его внутренний мир, его земная жизнь 
становятся главными темами литературы и искусства. Стал 
формироваться идеал гармоничной, свободной, всесторонне 
развитой творческой личности.

Великие гуманисты. Выдающимся гуманистом раннего Но
вого времени явился Эразм Роттердамский, ученый, фи
лолог, богослов. Он создал стройную систему нового богосло
вия, которое называл «философией Христа». В этой системе 
главное внимание сосредоточивается на человеке в его отно
шении к Богу, на нравственных обязательствах человека перед 
Богом. Такие проблемы, как сотворение мира, троичность 
Бога, гуманист считал неразрешимыми и не имеющими жиз
ненно важного значения. Лучшее произведение Эразма Рот
тердамского — острая философско-политическая сатира «По
хвала глупости», которая звучит актуально и в наши дни.

К гуманистам относится французский писатель Франсуа 
Рабле, автор книги «Гаргантюа и Пантагрюэль», в которой 
отразился путь развития гуманистической мысли, ее надеж
ды, победы и поражения.

Еще одним величайшим писателем-гуманистом был Уиль
ям Шекспир, великий английский драматург. Главным 
принципом его произведений стала правда чувств.

Испанский писатель Мигель де Сервантес Сааведра — 
автор бессмертного произведения «Дон Кихот». Герой Сер
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вантеса живет в мире иллюзий и пытается воскресить золо
той век рыцарства. Однако мечты Дон Кихота разбиваются о 
действительность.

Томас Мор, английский мыслитель-гуманист, создал трак
тат об идеальном государстве «Утопия». На острове Утопия 
(в переводе — место, которого нет) автор «поселил» счастли
вых людей, отказавшихся от собственности, денег и войн. Мор 
обосновал целый ряд демократических требований к органи
зации государства. В частности, утопийцы могут свободно вы
брать ремесло или другое занятие, но все обязаны работать.

Согласно учению английского философа Джона Локка, 
человек является общественным существом. Локк говорит о 
«естественном состоянии» человека. Это состояние является 
не своеволием, а обязанностью сдерживать себя и не наносить 
ущерба другим людям. Человек имеет право на собственность. 
Однако право на землю и потребление продуктов труда часто 
порождает конфликты, поэтому оно является предметом спе
циального договора между людьми. Локк заложил основу 
идеи разделения гражданского общества и государства.

«Титаны Возрождения». Культура эпохи Возрождения от
личается чрезвычайным богатством и многообразием содер
жания. Творцы культуры — ученые, художники, писатели — 
были разносторонними людьми. Неслучайно их называют 
титанами, как древнегреческих божеств, олицетворявших 
могучие силы природы.

Итальянец Леонардо да Винчи в первую очередь просла
вился как живописец, автор величайших произведений. Пор
трет Моны Лизы (Джоконда) воплотил представление людей 
эпохи Ренессанса о высокой ценности человеческой лично
сти. В области механики Леонардо сделал первые попытки 
определить коэффициент трения и скольжения. Ему принад
лежат многочисленные проекты ткацких станков, печатных 
машин и т.д. Новаторскими были конструкции летательных 
аппаратов, проект парашюта. Он занимался астрономией, 
оптикой, биологией, ботаникой, анатомией.

Современник Леонардо да Винчи Микеланджело Буо
нарроти был скульптором, живописцем, архитектором и 
поэтом. Период его творческой зрелости открывает статуя 
Давида, установленная во Флоренции. Вершиной творчества 
Микеланджело как живописца явилась роспись свода Сик
стинской капеллы в Ватикане, воплотившая его представ
ления о жизни и ее противоречиях. Микеланджело руково
дил строительством собора Святого Петра в Риме — главного 
собора католического мира.
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Живописец и архитектор Рафаэль Санти прославил зем 
ное счастье человека, гармонию его всесторонне развитых ду
ховных и физических свойств. В образах мадонн Рафаэля ма 
стерски отражена серьезность мыслей и переживаний. Наи 
более известной картиной художника является «Сикстинская, 
Мадонна». *

Испанский художник греческого происхождения Домш 
нико Эль Греко воспринял традиции византийского искус-*; 
ства. Его картины выделяются глубокой психологической 
характеристикой персонажей. Другой испанский живописец, 
Диего Веласкес, в своих работах изображал правдивые сце
ны из народного быта, выдержанные в темном колорите и от
личающиеся жесткостью письма.

Крупнейшим представителем германского Возрождения 
является художник Альбрехт Дюрер. Он искал новые среда 
ства выразительности, отвечающие требованиям гуманисти* 
ческого мировоззрения. Дюрер занимался также архитекту
рой, математикой и механикой.

Известный нидерландский живописец этой эпохи — Пи
тер Брейгель Старший. В его творчестве с наибольшей 
полнотой отразились жизнь и настроение народных масс., 
В своих гравюрах и рисунках сатирического и бытового ха
рактера, в жанровых и религиозных картинах художник вы
ступал против социальной несправедливости.

Позже в Нидерландах творил величайший художник Рем
брандт Харменс ван Рейн, автор многих портретов, кар
тин на библейские и мифологические темы. Высочайшее ма
стерство позволило ему создавать картины, на которых свет > 
исходил как бы изнутри изображенных людей и предметов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состоит суть мировоззрения, характерного для эпохи Воз
рождения?

2. Кратко охарактеризуйте крупнейших мыслителей эпохи Воз
рождения.

3. Имена каких деятелей культуры в первую очередь вспоминают 
наши современники при упоминании об эпохе Возрождения?

4. Заполните таблицу «Деятели просвещения».

Деятели Годы жизни Основные творения i
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§ 34. Реформация и контрреформация

Причины Реформации. В XVI в. началась Реформация 
(в переводе с латинского — преобразование).

■
 Реформация — это широкое общественное движение, 
характеризующееся отходом от католической церкви 
значительной части населения Европы.

В условиях перемен учение католической церкви переста
ло удовлетворять многих людей. Церковь утверждала, что 
мир и все, что в нем находится, созданы Богом и не подле
жат никакому изменению. Проповедовалась идея об искон
ной греховности человека и о том, что Церковь через свои 
таинства (крещение, причащение и т.д.) может его спасти. 
Распространение гуманистических идей подрывало подобные 
идеи. Людей раздражала жадность духовенства, его стремле
ние к обогащению. Особенно наглядно это проявлялось в про
даже индульгенций: за деньги каждый мог купить себе «от
пущение грехов». Многие правители были недовольны пре
тензиями пап на верховную власть. Они с вожделением смо
трели на богатства и земли Церкви и монастырей, мечтая 
присвоить их.

Выступление Мартина Лютера. Начало Реформации свя
зано с выступлением в октябре 1517 г. профессора универси
тета в немецком городе Виттенберг Мартина Лютера, который 
выдвинул 95 тезисов против индульгенций. Лютер провоз
гласил, что Церковь и духовенство не являются посредника
ми между Богом и человеком. Он объявил ложными претен
зии Церкви на то, что она может отпускать грехи с помощью 
таинств в силу особых полномочий от Бога: человек достига
ет спасения души не через церковные обряды, а с помощью 
веры. Источником религиозной истины, по мнению Лютера, 
является лишь Священное Писание, поэтому роль Церкви и 
духовенства должна сводиться только к разъяснению его тек
стов. Соответственно богослужение должно проводиться на 
понятном всем языке, а не на латыни. Позже Лютер перевел 
Библию на немецкий язык.

Поднявшееся в Германии широкое движение в поддержку 
Лютера не позволило католическому духовенству быстро по
кончить с его учением. Лютеранство приняли многие горо
жане, крестьяне, дворяне и правители ряда германских го
сударств. Лютер призывал действовать против папского Рима 
не только словом, но и с помощью оружия.
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Рис. 40. Разгром протестантами католического монастыря. Гравюра

IB ходе Реформации от католической церкви отделились 
различные направления в христианстве, общее назва
ние которых — протестантизм.

Протестантами впервые стали называть германских пра
вителей, подписавших в 1529 г. на имперском сейме (собра
нии князей Священной Римской империи) так называемую 
«Протестацию». Они протестовали против решения боль
шинства сейма об ограничении распространения лютеранства 
в Германии.

Крестьянская война в Германии. Идеологом радикальной 
Реформации стал немецкий священник Томас Мюнцер. 
Сначала он был приверженцем идей Лютера, но в 1520 г. пе
решел на более решительные позиции.

Мюнцер считал, что земная жизнь должна быть очищена 
от зла. Врагами веры являются те, кто обрекает простой на
род на страдания. Различий между богатыми и бедными быть 
не должно.

В 1524 —1525 гг. в ряде районов Германии вспыхнули вос
стания крестьян против дворян под лозунгами учения Мюн- 
цера. Крестьяне собирались в целые армии и вели боевые



действия против отрядов местных правителей и дворян, по
этому эти события называются Крестьянской войной. Про
грамма восставших излагалась в документе «12 статей». 
В ней говорилось, что народ должен быть освобожден от всех 
тягот. Дворянское и церковное имущество и земли крестьяне 
по указанию Мюнцера делили между собой.

В середине мая 1525 г. в Тюрингии произошел неравный 
бой между рыцарской конницей, вооруженной артиллерией, 
и почти безоружными крестьянскими отрядами. Крестьянская 
армия была разбита, Мюнцер попал в плен и был казнен.

Жан Кальвин и его учение. Центром Реформации явля
лась также Швейцария. Здесь распространилось учение фран
цуза Жана Кальвина. Он считал, что ни один человек не 
может знать, какая судьба его ждет, и тем более не может ее 
изменить. Но каждый верующий должен всеми силами до
казывать свою богоизбранность. Богатство человека в земной 
жизни, по мнению Кальвина, является зримым доказатель
ством его богоизбранности.

Такая точка зрения побуждала к активной деятельности. 
Кальвинизм предполагал целеустремленность и действен
ность. Кальвин призывал также к бережливости и скромно
сти в быту.

Кальвинистская церковь строилась на республиканских 
основах. Церковная община избирала и контролировала сво
их руководителей — старшин (пресвитеров) и проповедни
ков (пасторов). У кальвинистов не было возведенных в сан 
священников. Кальвинизм, помимо Швейцарии получил рас
пространение в Нидерландах, Шотландии, на юге Франции.

Контрреформация. Чтобы бороться против Реформации, 
католическая церковь начала с 40-х гг. XVI в. проводить свои 
реформы. После этого она развернула наступление против Ре
формации. Эту политику называют контрреформацией.

Мощным орудием контрреформации стал орден иезуитов 
(«Общество Иисуса»), основанный испанским дворянином 
Игнатием Лойолой. Главными направлениями деятельно
сти иезуитов были воспитание молодежи в духе католициз
ма, проникновение во все сферы общества с целью подчине
ния их своей власти. Члены ордена выслеживали и выдавали 
инквизиции «заблудшие массы», иной раз сами расправля
лись с «отступниками».

В Риме было создано главное учреждение по борьбе с ере
сями — инквизиционный трибунал. Инквизиторы соста
вили индекс (список) запрещенных книг, которые подлежали 
уничтожению, а их авторы — наказанию.
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Религиозные войны. В XVI в. в Германии и Франции бу-; 
шевали гражданские войны между сторонниками и против
никами Реформации. В Германии ряд правителей государ
ственных образований (их условно называют княжествами); 
перешли в лютеранство вместе со своими подданными. Это 
усилило независимость княжеств от императора.

Императоры Священной римской империи из династии 
Габсбургов при поддержке католических княжеств начали 
борьбу с протестантами. Долгая война закончилась по суще
ству поражением императора Карла V, который в 1556 г. от
рекся от престола. Перед этим в 1555 г. был заключен Аугс
бургский религиозный мир, который установил полную 
независимость князей в религиозных вопросах и утвердил их 
право определять религию своих подданных.

Во второй половине XVI в. Европа окончательно раздели
лись на католические и протестантские государства. Проте
стантскими были в основном северные страны — Англия, 
Швеция, Дания, ряд северогерманских княжеств (Пруссия, 
Саксония и др.).

Во Франции во второй половине XVI в. разгорелись жесто
кие религиозные войны между католиками и кальвинистами 
(гугенотами). Вождями гугенотов были король Наварры (вас
сального от французского короля государства на юге страны) 
Антуан де Бурбон (позже его сын Генрих Наваррский) 
и адмирал Гаспар де Колиньи. Католиков возглавляли могу
щественные герцоги Гизы. Гугенотство во Франции стало во 
многом знаменем борьбы против усиления королевской вла
сти. Поэтому среди гугенотов было немало знатных людей. 
Напротив, буржуазия чаще придерживалась католичества.

В августе 1572 г. противники сумели договориться между 
собой. Протестанты получили право занимать государствен
ные должности, проводить богослужение, им предоставили во 
владение ряд городов-крепостей. Для закрепления мирного 
договора 18 августа был заключен брак между Генрихом На
варрским (будущим королем Генрихом IV) и сестрой короля 
Франции Карла IX Валуа Маргаритой. В Париж на свадьбу 
съехалось большое число гугенотов. Однако Гизы и мать Кар
ла Екатерина Медичи готовили расправу над ними.

23 августа 1572 г., в ночь накануне Дня святого Варфоло
мея началось их избиение, погибли более 3 тыс. человек. Ген
рих Наваррский остался жив, согласившись перейти в като
личество, адмирал Колиньи был убит.

После Варфоломеевской ночи война вспыхнула с новой си
лой. Гугеноты фактически создали свое государство во главе
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с бежавшим из Парижа Генрихом Наваррским. В ходе войны 
погибли многие вожди с обеих сторон. В 1589 г. был убит и 
король Франции Генрих III, брат умершего Карла IX. С его 
смертью пресеклась мужская линия династии Валуа. Коро
лем Франции был провозглашен Генрих IV Бурбон. В 1593 г. 
он принял католичество (при этом были произнесены знаме
нитые слова «Париж стоит мессы»). В 1594 г. он вступил в 
столицу.

В 1598 г. Генрих IV провозгласил Нантский эдикт, завер
шивший религиозные войны. Католицизм оставался господ
ствующей религией, но гугеноты получали свободу вероиспо
ведания, сохраняли ряд крепостей, вооруженные силы, мог
ли занимать государственные должности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы причины Реформации? Какие идеи содержались в уче
ниях М. Лютера и Ж. Кальвина? Что было у них общего, чем 
их учения отличались?

2. Расскажите о Крестьянской войне в Германии.
3. Как католическая церковь боролась с Реформацией? Каковы 

были итоги борьбы католиков и протестантов в Европе?
4. Опишите ход религиозных войн во Франции. Каковы были их 

результаты?
5. Неизбежно ли религиозные разногласия должны были вызы

вать в тот период войны? Свой ответ аргументируйте.

§ 35. Становление абсолютизма 
в европейских странах

Что такое абсолютизм. Абсолютизм пришел на смену 
сословно-представительной монархии, при которой прави
тель, принимая решения, учитывал мнения знати и предста
вителей сословий.

(
Абсолютизмом называется форма правления, при 
которой власть принадлежит исключительно монарху.

В период становления абсолютизма в обществе возрастает 
заинтересованность в усилении верховной власти. Дворянство 
видело в ней источник доходов, предпринимательские кру
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ги — гаранта стабильности и процветания. Сильная власть 
способствовала росту престижа государства в мире, в чем за
интересованы все ее жители.

Абсолютизм во Франции. Страной классического абсолю- 
тизма стала Франция. Основы абсолютизма во Франции были 
заложены в XV — XVI вв. Генеральные штаты в этот период 
почти не созывались, их заменили собрания назначенных ко
ролем лиц (нотабли). В распоряжении короля находились 
развитый государственный аппарат, с помощью которого вел
ся сбор налогов, и большая армия.

Правда, в крупных городах Франции существовали парла
менты, которые несколько стесняли власть короля. Особен
но этим отличался парламент Парижа, в обязанности кото
рого входило регистрировать королевские указы и высказы
вать о них свое мнение.

В XVII в., после окончания религиозных войн при короле 
Генрихе IV, абсолютизм во Франции утвердился окончатель
но. Одной из опор абсолютизма являлось стремление людей 
к миру, гарантия которого виделась в сильной королевской 
власти. Генрих IV подобрал талантливых помощников, од
ним из которых стал гугенот герцог Максимильен де Бе- 
тюн Сюлли. Ему удалось возродить экономику, создать 
крупные государственные мануфактуры, он же поощрял осно
вание частных мануфактур.

В 1610 г. Генрих IV был убит католиком-фанатиком. Ко
ролем стал 9-летний сын Генриха Людовик XIII. Малолет
ством правителя воспользовались вельможи, которые спро
воцировали беспорядки в стране. Укрепление абсолютизма 
во Франции произошло в годы правления кардинала Рише
лье (1624—1642), первого министра Людовика XIII. В этот 
период была ликвидирована «гугенотская республика» на юге 
страны. Ришельё принял решительные меры для подчинения 
знати. Многие замки были снесены, запретили дуэли между 
дворянами.

В 1643 г. королем стал Людовик XIV, которому было 
пять лет. Он находился у власти до 1715 г., но до 1661 г. 
страной правил кардинал Мазарини, первый министр, про
долживший политику Ришельё, направленную на укрепле
ние абсолютизма. После упорной борьбы были подавлены вы
ступления знати (фронда). При Мазарини значительно воз
росли налоги, укрепился государственный аппарат.

С 1661 г. Людовик XIV лично занимался вопросами внеш
ней и внутренней политики. Его правление характеризуется 
многочисленными войнами, самая известная из которых Вой
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на за испанское наследство 1701 —1714 гг. Он покровитель
ствовал наукам и искусствам, но в то же время жестоко пре
следовал свободомыслие. По преданию, однажды в ответ на 
заявление, что парижский парламент представляет государ
ство, Людовик XIV — Король-Солнце — произнес свою зна
менитую фразу: «Государство — это я».

Абсолютизм в Испании. В 1516 г. королем Испании стал 
Карл I, который унаследовал и владения Габсбургов в Гер
мании. В 1519 г. он стал также и императором Священной 
Римской империи под именем Карл V. Под его властью ока
зались огромные земли, в том числе испанские владения в 
Америке. Говорили, что в империи Карла V никогда не за
ходит солнце. Сама Испания состояла из нескольких частей, 
которые и после объединения сохраняли автономию. Касти
лия, Арагон, Каталония, Валенсия и Наварра имели свои 
сословно-представительные учреждения, своих вице-королей. 
Карл, стремясь создать всемирную империю, рассматривал 
Испанию как источник материальных и людских ресурсов 
для армии. При нем сильно возрос налоговый гнет. Однако 
его план создания мировой католической империи рухнул. 
В 1555 г. Карл V отказался от престола и передал Испанию 
вместе с Нидерландами своему сыну Филиппу II (1555 — 
1598).

При Филиппе II в Испании особенно ярко проявились чер
ты абсолютизма, который имел здесь свои особенности, свя
занные с господством католичества. В стране свирепствовала 
инквизиция. Были приняты суровые меры против потомков 
мавров, принявших христианство (мориски). Результатом 
преследований морисков, выразившихся в массовых казнях 
и изгнаниях, стало ухудшение экономического положения.

Огромные доходы, шедшие из Америки, первоначально 
способствовали развитию экономики. Однако наличие срав
нительно легко доставшегося богатства способствовало тому, 
что власть, в отличие от других государств, почти не заботи
лась об экономике страны. Постепенно экономика приходила 
в упадок. Испания стала первой жертвой революции цен — 
товары здесь резко подорожали. Развитие тормозили огром
ные налоги, раздутые привилегии знати, затраты на колонии, 
массовый отъезд в Америку наиболее активной части насе
ления.

В первой половине XVI в. Испания считалась самой могу
чей военной державой, а испанские воины непобедимыми на 
поле боя. Однако при Филиппе II наметилось ослабление и в 
этой сфере. После присоединения в 1581 г. Португалии (где
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пресеклась правящая династия) Филипп II поставил перед ’ 
собой задачу подчинить и Англию, на королеве которой — 
Марии Тюдор (Кровавой) — он был женат. Однако после ] 
смерти Марии в 1588 г. и прихода к власти королевы Ели
заветы I началось военное противостояние между двумя 
державами. В 1588 г. с помощью огромного испанского фло
та («Непобедимая армада») Филипп II попытался высадить 
десант на берегах Англии. Но английский флот нанес испан
цам поражение и не позволил им осуществить свой замысел. 
При отступлении «Непобедимой армады» назад буря уничто
жила почти все оставшиеся испанские суда. Морское могу
щество Испании было подорвано.

Испания успешно воевала с турками-османами на Среди
земном море и в Северной Африке, но особых выгод от своих 
побед здесь не получила. Бесполезным для упрочения пози
ций страны и затратным для казны оказалось вмешательство 
испанских войск в религиозные войны во Франции. Тяже
лейший удар по могуществу Испании был нанесен в резуль
тате победы национально-освободительного движения в Ни
дерландах (1566 —1609).

Абсолютизм в Англии. В XVI в. английские феодалы де
лились на старое и новое дворянство. Старое дворянство по-

Рис. 41. Разгром «Непобедимой армады» 
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дучало со своих крестьян оброк или имело доход с должно
стей. Новое дворянство (джентри) быстро богатело.

Многие представители нового дворянства разводили в сво
их имениях овец, шерсть которых пользовалась большим 
спросом как сырье для производства тканей.

Под пастбища для овец джентри часто забирали крестьян
ские наделы. Крестьян сгоняли с земли, а образовавшиеся 
пастбища огораживали заборами. Это явление получило на
звание огораживание. Всех протестующих безжалостно ис
требляли. Земля приносила большой доход, и состоятельные 
люди из числа горожан и зажиточных крестьян охотно ее 
приобретали, пополняя ряды дворянства.

С 1485 по 1603 г. Англией правила династия Тюдоров, 
с которой связано становление английского абсолютизма. Ко
роль Генрих VIII (1509 —1547) расправился с недовольной 
знатью. Эту политику продолжили его дочери — королевы 
Мария и Елизавета.

Одним из средств укрепления абсолютизма в Англии ста
ла Реформация, осуществленная при Генрихе VIII. Были из
менены некоторые религиозные обряды, главой Церкви вме
сто папы объявлялся король. Реформация сопровождалась 
закрытием всех монастырей, преследованием и массовым ис
треблением монахов. Церковные и монастырские земли ото
шли государству.

Реформация проводилась в условиях жестокого террора. 
От подданных требовали полного подчинения новой англи
канской церкви. Отказ карался смертью. Так, жизнью по
платился лорд-канцлер короля, великий гуманист Томас 
Мор. Среди англичан было немало приверженцев еще более 
глубоких изменений религиозного учения на основе кальви
низма — пуритан. Попытка Марии Кровавой с помощью 
массового террора восстановить в стране католичество оказа
лась безуспешной.

При Тюдорах усилилось стремление к захвату колоний. 
Королева Елизавета I поощряла действия пиратов. Ее фаво
рит капитан Фрэнсис Дрейк с небольшой эскадрой совер
шил второе в истории человечества кругосветное плавание и 
ограбил в ходе его многие испанские колонии. Англичане на
живались и на работорговле.

Просвещенный абсолютизм. Абсолютизм как форма прав
ления продолжал существовать и в XVIII в. Подчиняясь тре
бованиям времени, абсолютные монархи в ряде европейских 
стран стремились проводить преобразования, нацеленные на 
развитие экономики, улучшение управления государством,
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модернизацию армии, поддержку культуры. Они опиралис| 
на популярные тогда идеи, связанные с представлениям^
о решающей роли государственной власти в развитии обще- 
ства. Позднее деятельность таких монархов получила назвав 
ние политики просвещенного абсолютизма. Наиболее извест* 
ным воплощением этой политики стала деятельность прави
телей Пруссии и монархии Габсбургов. | 

Королевство Пруссия сложилось на рубеже XVII —^
XVIII вв. из объединенных под властью династии Гогенцол- 
лернов северогерманских государственных образований 
Бранденбурга и Пруссии. В 1740 г. королем здесь стал Фри-\ 
дрих II Великий. Это был образованный человек, талант*! 
ливый политик и полководец. Его отличали небывалый ци-| 
низм и прагматизм. Он покровительствовал торговле, про*! 
мышленности, сельскому хозяйству (например, поощрял по*| 
садку картофеля), реформировал управление государством*; 
судебную систему (отменил пытки, ввел равенство всех перед 
законом, провозгласил независимость суда). При Фридрихе:
II в результате войн территория Пруссии значительно вырос
ла — и она стала одним из ведущих государств Европы.

Монархия Габсбургов представляла собой конгломерат 
территорий, в который входили Австрия, Чехия, Хорватия,; 
отвоеванные у Османской империи Венгрия и некоторые юж-1 
нославянские земли, Нидерланды, часть Италии. В истори
ческой литературе монархию Габсбургов обычно называют 
Австрия. Императрица Мария Терезия (1740 —1780) про
вела в Австрии ряд реформ, нацеленных на укрепление го
сударства и развитие экономики. С 1765 г. ее соправителем 
стал сын Иосиф II, также приверженец идей просвещенно-’ 
го абсолютизма. Им удалось добиться уменьшения влияний 
Церкви в стране, в пользу государства отошла часть мона
стырских земель. Иосиф II провозгласил равенство всех под
данных, их право занимать любую государственную долж-; 
ность, отменил крепостное право, сохранявшееся в ряде ре
гионов империи. 1

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое абсолютизм? Почему он появился?
2. Почему Францию называют страной классического абсолю

тизма?
3. Каковы были особенности абсолютизма в Испании?
4. Как сложился и развивался абсолютизм в Англии?
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5. Сравните абсолютизм во Франции, Испании, Англии. Назовите 
общие и отличительные черты в проведении политики абсолю
тизма.

6. Что такое просвещенный абсолютизм? Чем он отличался от аб
солютизма XVI — XVII вв.?

§ 36. Англия в XVII —XVIII вв.

Англия в начале XVII в. С XVI в. в Англии наблюдался 
интенсивный рост промышленности.

(Новые технические изобретения и усовершенствования, 
новые формы организации производства, свидетельство
вали о том, что английская промышленность перестра
ивалась на капиталистический лад.

Но Англия оставалась аграрной страной, большинство лю
дей жило в деревнях.

После смерти Елизаветы I в 1603 г. власть перешла к ди
настии Стюартов. Короли Яков I (1603 —1625) и Карл I 
(1625 —1649) пытались опираться на аристократию, феодаль
ное дворянство и англиканскую церковь. Они раздавали мо
нопольные права на выпуск того или иного товара своим при
ближенным, что вызывало острое недовольство в стране. Во 
внешней политике ни Яков, ни Карл не считались с интере
сами буржуазии: они пытались заключить союз с Испанией 
и Францией, которые мешали развитию английской торгов
ли. Для борьбы с недовольными короли использовали чрез
вычайные суды. Однако внешнеполитические неудачи и фи
нансовый кризис вынудили Карла I в 1628 г. обратиться за 
поддержкой к парламенту. Но вожди оппозиции в своих ре
чах неизменно обрушивались на правительство и его бездар
ную внешнюю политику. Палата общин парламента отказа
лась утвердить таможенные пошлины. В ответ король при
казал прервать заседание парламента, но парламентарии 
впервые проявили открытое неповиновение королевской воле. 
В 1629 г. Карл I разогнал парламент и единолично правил в 
течение одиннадцати лет. Чтобы восполнить недостаток де
нежных средств, он увеличивал косвенные налоги, возобно
вил многие феодальные поборы.

Английская революция. В 1639 г. началась война Англии 
с Шотландией. Для получения необходимых для ведения вой
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ны средств Карл I созвал парламент, который, проработав две, 
недели, был распущен (Короткий парламент). Второй 
парламент, созванный в 1640 г., получил название Долгий 
парламент. Его созыв принято считать началом Англий
ской революции.

Программа оппозиции была изложена в «Великой ремон
страции», принятой 22 ноября 1641 г. Ранее, в июле 1641 г., 
в Англии были ликвидированы чрезвычайные суды, и фео
дальные поборы, лидеры оппозиции освобождены из тюрем.

В своей борьбе парламент опирался на массовое движение. 
В январе 1642 г. король пытался арестовать членов парла
мента, выступавших за «Великую ремонстрацию», но люди 
укрыли их. Тогда в августе 1642 г. король объявил парла
менту войну.

Англия разделилась на два враждующих лагеря: сторон
ников короля — кавалеров и сторонников парламента — 
круглоголовых (последние в отличие от кавалеров не носи
ли длинных волос и париков). Началась первая гражданская 
война. Экономически отсталые и малонаселенные графства 
Северо-Западной Англии поддерживали короля; более разви
тые графства Юго-Восточной и Центральной Англии были на 
стороне парламента. К сторонникам короля относились ан
гликанская церковь, знать и придворные, связанные с дво
ром финансисты-монополисты. Против была буржуазия и но
вое дворянство, ремесленники и торговцы, крестьяне.

Поначалу круглоголовые, не обладавшие военным опытом, 
терпели частые поражения. Парламентское командование 
действовало нерешительно, то и дело вступая в переговоры с 
королем. В армии круглоголовых большинство составляли 
люди, считавшие, что государство не должно вмешиваться в 
дела Церкви. Они назывались индепенденты (независи
мые). Их лидером стал Оливер Кромвель, незнатный дво
рянин. К 1645 г. ему удалось создать новую армию. В нее 
входили небогатые джентри, крестьяне, ремесленники. Ар
мия Кромвеля стала одерживать победы. Кавалеры были 
окончательно разбиты при Нейзби 14 июня 1645 г. Карл I 
бежал в Шотландию, попал там в плен, но был выкуплен пар
ламентом.

Победа в гражданской войне закреплялась революцион
ным актом парламента от 24 февраля 1646 г., который преду
сматривал отмену королевской опеки над землей дворян, уни
чтожение феодальной зависимости дворян от короля, ликви
дацию ряда других феодальных обязательств. Землевладель
цы отныне получили возможность неограниченно распоря-
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ясаться своими землями. В связи с этим они стали ущемлять 
крестьян в правах, в частности действие законодательства 
против огораживаний было приостановлено. Широкие слои 
населения продолжали борьбу за улучшение своего положе
ния. Главной силой недовольных становится парламентская 
армия. В ней складывается политическая партия левелле
ров. Левеллеры требовали уничтожения власти короля и па
латы лордов; передачи всей власти в стране палате общин; 
превращения парламента в ежегодно избираемый орган; пол
ной свободы совести.

Одновременно жаждали реванша и сторонники короля. Вес
ной 1648 г. началась вторая гражданская война. В это время 
индепенденты сблизились с левеллерами. Из парламента из
гнали сторонников Карла, специальный суд приговорил коро
ля к смертной казни. 30 января 1649 г. Карл I был казнен, 
19 мая 1649 г. Англия была провозглашена республикой.

Однако после разгрома сторонников короля в английском 
обществе усилилось стремление к восстановлению сильной 
власти, которую связывали с порядком. В 1653 г. Долгий 
парламент был распущен, правителем Англии стал О. Кром
вель, провозглашенный лордом-протектором.

(Режим протектората по форме был военной дикта
турой.

Еще в 1649 —1650 гг. Кромвель возглавлял военный по
ход в Ирландию, в ходе которого в руки англичан попали 
огромные земельные владения, а местное население было по
рабощено. В 1650 —1651 гг. Кромвель подчинил также и 
Шотландию. Многим ветеранам армии лорд-протектор предо
ставил земли в Англии или Ирландии, что способствовало их 
отходу от радикальных настроений.

Реставрация Стюартов и «Славная революция». В 1658 г. 
Кромвель умер. Неустойчивость политического режима, уси
ление волнений низов вынудили буржуазию и дворянство 
задуматься о реставрации монархии. В 1660 г. собрались 
изгнанные ранее из парламента депутаты. Сын Карла I, про
возглашенный в эмиграции после его казни королем Кар
лом II, издал декларацию, в которой обещал народу проще
ние за все действия в гражданской войне. 26 мая 1660 г. в 
Англии восстановилась монархия. Были казнены многие не 
успевшие скрыться за границу революционеры, протестовав
шие против новых порядков. Англиканская церковь снова 
получила прерогативу на духовное правление. Однако прави
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тельство было вынуждено считаться с интересами буржуази 
оно поощряло торговлю и промышленность, вело колониаль
ные войны. Король Яков II (брат Карла И) попытался вос
становить в стране католицизм, что вызвало всеобщее возму* 
щение. Лидеры оппозиции обратились к правителю Нидер* 
ландов Вильгельму III Оранскому, зятю (мужу дочери). 
Якова II.

В 1688 г. Вильгельм с войском прибыл в Англию. Яков Ц* 
бежал, а Вильгельм III Оранский провозглашен королем. Этот; 
переворот называется «Славная революция». В 1689 г. пар
ламентом была принята «Декларация прав», через некоторое 
время переработанная в «Билль о правах». Англия превра
тилась в конституционную монархию. Король обязан был, 
управлять страной совместно с парламентом. Избирательное, 
право осталось прежним — им обладали только немногие 
имущие граждане.

Англия в XVIII в. Начало промышленного переворота. 
Общее направление политического развития Великобрита
нии (так стали называть Англию после присоединения к ней 
Шотландии и Ирландии) в XVIII в. состояло в уменьшение 
влияния королевской власти на деятельность правительства.' 
Этому способствовало то, что после смерти Вильгельма III; 
Оранского, а затем его дочери королевы Анны на престол 
была приглашена династия правителей немецкого княжества 
Ганновер, не имевшего влияния в Англии. Роль кабинета 
министров, ответственного перед парламентом, быстро воз
растала.

Еще в период реставрации Стюартов в стране сложились 
две политические партии — тори (объединяла сторонников 
абсолютизма) и виги (выражала интересы складывающейся 
торгово-промышленной буржуазии). Премьер-министром на
значался лидер партии, имевшей большинство в парламенте. 
В выборах в парламент участвовали очень немногие англи
чане, однако парламентарии в большинстве случаев должны 
были учитывать интересы достаточно широких слоев населе
ния.

В первой половине XVIII в. в стране господствовала пар
тия вигов. Ее политика была направлена на укрепление про
мышленности, поощрение земледелия, развитие торговли. 
Огромное внимание уделялось расширению влияния Велико
британии в Европе и во всем мире, захвату заморских земель. 
К концу XVIII в. Британия завоевала всю Индию, а также 
значительную часть Северной Америки, имела свои опорные 
пункты на всех морских торговых путях.
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С 60-х гг. XVIII в. в Англии — раньше, чем где-либо еще — 
начинается промышленный переворот, или промышленная 
революция.

(
Промышленный переворот — это переход от эко

номики, основанной на преобладании сельского хозяй
ства, к экономике, основанной на преобладании про
мышленности .

В ходе промышленного переворота ручной труд вытеснял
ся машинным, мануфактура уступила место фабрике. Раз
деление труда при этом усиливается.

Промышленный переворот начался в текстильной про
мышленности — важнейшей отрасли английской экономики. 
Стремление увеличить прибыль способствовало здесь появле
нию ряда изобретений, нашедших применение при производ
стве пряжи и тканей. Джеймс Харгривс в 1765 г. создал 
прялку «Дженни» (названа в честь его дочери), на которой 
можно было прясть не одну, а сразу 20 нитей. Механизм при
водился в движение вручную. Нить получалась тонкая, но 
непрочная. В 1767 г. водяную механическую прядильную ма
шину изобрел Ричард Аркрайт. Машины Аркрайта выда
вали прочную, но толстую нить. Вскоре Самуэль Кром-

Рис. 42. Фабрика в Англии
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птон соединил достоинства двух этих изобретений. Ткацкий 
станок Кромптона быстро получил всеобщее распростра
нение.

Еще больше значение имело изобретение в 1774 г. Джейм
сом Уаттом парового двигателя. Постоянно совершенству
ясь, этот двигатель находил все большее применение в тек
стильной промышленности, металлургии, на рудниках, на 
транспорте. Уатт организовал целый завод по производству 
паровых машин.

(Результатом промышленного переворота, который к
XIX в. распространился на другие страны, стало нача
ло перехода от традиционного общества к индустриаль
ному.

Помимо экономической составляющей, этот переход вел к 
изменениям во всех сферах жизни общества. Появлялись но
вые социальные слои (буржуазия, рабочие, «средний класс»), 
менялись управление государством, отношения между людь
ми, развивались образование, наука и культура.

■ Переход от традиционного общества к индустриаль
ному называют также модернизацией (от слова «мо
дерн» — современность).

Англия к началу XIX в. превратилась в экономически раз
витую державу, которую называли «мастерской мира».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины нарастания противоречий в Англии в 
первой половине XVII в.?

2. Опишите ход Английской революции. Почему парламент одер
жал победу в гражданской войне?

3. В чем состояли особенности режима протектората?
4. Почему произошла реставрация монархии в Англии? Какую 

политику проводили Стюарты после реставрации?
5. В чем состояли особенности государственного строя в Англии 

после «Славной революции»?
6. Как развивалась политическая система Англии в XVIII в.?
7. Что такое промышленный переворот? В чем он проявился? Ка

ковы были его последствия?
8. Почему именно Англия стала самой развитой страной мира к 

концу XVIII в.? Свою точку зрения аргументируйте.
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Из сочинения участника Английской революции середины XVII в. 
Генри Паркера «О власти парламента»

Парламент — не что иное, как вся нация Англии, объединенная ее соб
ственным свободным выбором и в силу представительства в более узкий 
круг и лучше регулируемая и квалифицированная для совещаний и об
суждений, чем могла бы быть вся масса без таких правил и порядка. Лор
ды и Общины представляют один единый Совет, и этот Совет — по суще
ству вся нация; и мы можем поистине утверждать, что сама королевская 
власть была так создана с его согласия и что для его целей сама королев
ская власть была так усовершенствована и урегулирована, какова она 
теперь <...>

Мы знаем, что неограниченная власть опасна только в одном челове
ке или в нескольких и не может быть опасной в парламенте в любом слу
чае, тем более во времена народных несчастий, ибо в этом случае она не 
только безопасна, но и необходима.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. На основании текста определите, к какому периоду революции 
относится данное сочинение?

2. Чем идеи автора отличаются от средневековых представлений
о происхождении королевской власти?

3. В чем видит автор роль парламента?

§ 37. Страны Востока в XVI — XVIII вв.

Османские завоевания. XVI век в истории Османской им
перии характеризовался непрерывными войнами на Западе 
и на Востоке. В начале XVI в. главными объектами завоева
тельной политики турок были Иран, Армения, Курдистан и 
арабские страны. В 1514 г. турецкое войско нанесло пораже
ние Ирану. В ходе последующих войн турки захватили Вос
точную Армению, Курдистан, Месопотамию и Египет. В за
висимость от султана попали территории Северной Африки 
от Египта до Марокко.

Своего наибольшего могущества Османская империя до
стигла к середине XVI в. при султане Сулеймане II Зако
нодателе (1520 —1566). Европейцы дали ему прозвище
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Великолепный за многочисленные победы и роскошь дворам 
В 1521 г. турки захватили Белград, а затем предприняли пять! 
походов против Венгрии. Правда, в 1529 г. они потерпели! 
неудачу под Веной, но Южная Венгрия осталась под их гос-| 
подством. Вскоре и Центральная Венгрия была завоевана тур
ками. Сулейман Великолепный захватил Ирак, остров Родос,! 
совершал опустошительные нашествия на Закавказье. В за*-| 
висимости от Турции находились Трансильвания, Молдавия^ 
Валахия, Крымское ханство.

Однако уже в середине XVI в. османы стали терпеть перт| 
вые поражения от европейцев. В 1569 г. неудачей закончил*] 
ся большой поход против России. В 1571 г. испано-венециано-| 
мальтийский флот под командованием Дона Хуана Австрий
ского разгромил турецкий флот при Лепанто у берегов Гре-| 
ции. Однако османская экспансия продолжалась. В XVII в,| 
османы захватили у венецианцев Крит. и

В конце XVII в. основным объектом османской угрозы ста*! 
ла Украина. Польский король уступил туркам часть Украина 
ны. Но здесь турки встретили решительный отпор со стороны! 
России. В 1681 г. был заключен Бахчисарайский договор1 
(см. § 29). После этого Турция начала военные действия про
тив Австрии. В 1683 г. турецкая армия осадила Вену, но была| 
разгромлена польским королем Яном Собеским.

Рис. 43. Морская битва при Лепанто
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В 1684 г. была создана Священная лига — антиосманская 
коалиция, в которую вошли Австрия, Польша, Венеция и 
позже Россия. Действия союзников оказались успешны: ту
рецкие войска были вынуждены оставить Белград и почти 
всю Южную Грецию. В 1696 г. Петр I взял крепость Азов, 
а в следующем году австрийский полководец Евгений Са
войский разгромил турецкую армию в битве при Зенте. 
В 1698 —1699 гг. были заключены мирные договоры, по ко
торым Австрия получила большую часть Венгрии, Трансиль- 
ванию, Хорватию и почти всю Словению; Польша вернула 
Правобережную Украину; Венеция приобрела ряд островов в 
Эгейском море и полуостров Пелопоннес в Греции (потом был 
отвоеван турками назад).

В XVIII в. в ходе ряда русско-турецких и австро-турецких 
войн Османская империя потеряла еще ряд территорий в Ев
ропе.

Упадок Османской империи. Завоевания турок-османов 
сопровождались разорением городов и сел, разграблением ма
териальных и культурных ценностей, обращением в рабство 
людей.

Вся территория Османской империи была разделена на 
провинции, или наместничества. В случае войны намест
ники обязаны были лично принять командование войсками. 
Основную военную силу империи представляло ополчение, 
поставляемое каждой областью.

Важной военной силой в Османском войске являлись яны
чары, получавшие жалованье от государства. Войско комплек
товалось из христианских юношей, которых в раннем возрас
те отбирали от родителей, насильно обращали в ислам, а затем 
воспитывали в турецких семьях и военных училищах.

С XVIII в. явственно обозначилось отставание Османской 
империи от стран Европы. Господство турецких султанов по- 
прежнему поддерживалось благодаря военной силе. Внутрен
ние связи между провинциями оставались непрочными из-за 
различий в социально-экономической и религиозной жизни. 
В очень трудных условиях находились христиане, налоги с 
них постоянно повышались.

Широкое развитие получила откупная система. Отдав 
казне деньги, откупщик собирал затем подати с населения в 
свою пользу, что сопровождалось насилиями и открытым гра
бежом.

Во внешней политике проявлением упадка Османской им
перии стал так называемый режим капитуляций. Капи
туляции представляли собой договоры Турции с европейски
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ми странами, по которым европейцы получали односторонние 
льготы в Османской империи, в частности в торговле.

Маньчжурское завоевание Китая. Племена маньчжуров, 
живших у северо-восточных границ Китая, в конце XVI в. 
объединились в устроенное по китайскому образцу государ
ство Цин («Чистое»). Оно опиралось на мощное войско, боль
шую часть которого составляла конница. Маньчжуры посто
янно совершали набеги на Китай, где правила династия Мин. 
В 1644 г. они заключили договор с начальником китайских 
войск, охранявших подступы к Великой Китайской стене, и 
вместе с ним начали завоевание Китая.

В решающей битве сказалось превосходство маньчжурской 
конницы. Весной 1645 г. основные силы сопротивления были 
разгромлены. К 1683 г. Китай был полностью захвачен мань
чжурами.

Население Китая при династии Цин разделялось на сосло
вия маньчжуров, земледельцев, образованных землевладель
цев (шэныпи), ремесленников и торговцев. Привилегирован
ную часть составляли маньчжуры. Они практически не име
ли отношений с китайцами, браки между ними были запре
щены. Шэныпи в некоторых случаях обладали чиновничьими 
рангами.

Проникновение европейцев в Китай. Проникновение ев
ропейцев в Китай началось еще до маньчжурского завоева
ния. В XVI в. в установлении контактов с Китаем первенство
вали португальцы. В 1537 г. они получили разрешение на 
строительство складов на побережье для хранения товаров. 
Так возникло португальское колониальное владение Макао, 
которое играло роль важного пункта иностранной торговли. 
В XVII в. португальцев потеснили голландцы, обосновавшие
ся на Тайване. Они обложили население острова тяжелыми1 
налогами, что вызвало сопротивление, и голландцы с Тайва
ня были изгнаны. Однако голландцы помогали маньчжурам 
завоевывать Китай и позже установили хорошие отношения 
с новыми правителями страны. Позже голландцев потеснили 
англичане.

К концу XVII в. цинское правительство решило «закрыть» 
Китай. В страну запретили въезд иностранцев, самим китай
цам не разрешалось покидать страну под страхом смерти. 
С закрытием Китая европейцы имели доступ только в порт 
Гуанчжоу.

Цинские правители считали, что политика изоляции укре
пит их власть. Она действительно отсрочила вторжение ко
лонизаторов, но в то же время тормозила развитие страны,
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ухудшила положение населения, особенно тех, кто занимал
ся ремеслом и торговлей.

По пути «закрытия» пошла в XVII в. и Япония, где уста
новилась власть сёгунов из рода Токугавы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите об османских завоеваниях. Как европейские стра
ны боролись с османской агрессией?

2. В чем состояли особенности государственного устройства и внут
ренней жизни Османской империи?

3. Как Китай был завоеван маньчжурами? Как завоеватели орга
низовали управление страной?

4. В чем состояли причины и каковы были последствия «закры
тия» Китая?

5. Сравните развитие Османской империи и Китая в начале Ново
го времени. Почему происходит ослабление обоих держав?

§ 38. Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев

Причины колониальной экспансии европейцев. Уже в
позднее Средневековье Западная Европа стала во многом опе
режать в развитии остальные регионы мира. Используя свое 
техническое преимущество, европейцы устремились на новые 
земли. Там возникали колонии европейских стран. Благода
ря прямому грабежу, неравноправной торговле европейцы 
еще больше увеличили свои богатства, одновременно тормо
зя развитие других народов. Так, подсчитано, что треть всех 
вложений в экономику Англии была покрыта средствами, 
изъятыми из одной только Индии.

1 Главными объектами колониальной экспансии в нача
ле Нового времени были Америка и Индия.

Колонии в Америке. В течение XVI в. почти вся Централь
ная и Южная Америка были покорены европейцами. Боль
шая часть территорий принадлежала Испании. Бразилия ста
ла владением Португалии. Колонизация принесла индейцам 
голод, болезни, непосильный труд, вымирание. Для воспол
нения недостатка рабочих рук в Америку ввозили негров из
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Африки, ибо африканцы были более приспособлены к интен, 
сивному труду, нежели индейцы. Для самой Африки боле 
чем трехвековая работорговля имела ужасающие последа 
ствия. В общей сложности на суда были погружены боле' 
100 млн человек, из них в Америку доплыли лишь 25 млн.

В конце XVI — начале XVII в. в Северной Америке появт 
лись первые английские колонии. В 1585 г. пират У. Рейли 
основал колонию Вирджиния. Но ее первые поселенцы поч-! 
ти все погибли из-за непривычных жизненных условий.! 
В 1607 г. на берегу реки Джеймс было основано поселение 
Джеймстаун. Размеры колонии и численность ее населения) 
росли. Вскоре появились новые колонии. Колонисты быстро 
уничтожали индейцев и захватывали их земли.

На севере в колониях преобладали фермерские хозяй
ства. На юге существовали крупные плантационные хо
зяйства. Начало мануфактурному производству в колониях' 
было положено еще в годы Английской революции.

Индия накануне колониальной экспансии. В 1525 г. пра
витель Ферганы, а затем Афганистана Бабур начал завоева
ние Индии. В 1526 г. он разгромил Делийский султанат.) 
Новую династию европейцы называли Великими Могола- 
ми, так как Бабур по отцовской линии происходил от Тиму 
ра, а по материнской — от Чингисхана. К XVII в. держава? 
Великих Моголов включала в свой состав Афганистан, всю; 
Северную и Центральную Индию, а во второй половине; 
XVII в. к ней были присоединены многие южноиндийские 
государства. Однако власть Великих Моголов со временем 
ослабла. Местные правители были фактически независимы.

Государственной религией империи Великих Моголов и pet 
лигией части знати был ислам. Но знати приходилось учи, 
тывать, что большинство населения составляют индуисты, Я 
считаться с этим.

Большое значение в Индии имели религиозные общины, 
которые, как правило, образовывали члены сект. Например,^ 
в Пенджабе (на северо-западе Индии) сложилась община 
сикхов. Учение сикхов о равенстве людей перед Богом неза-* 
висимо от кастовой принадлежности привлекало в их общи
ну многих крестьян. Война сикхов против Моголов в Пен
джабе, то затихая, то активизируясь, продолжалась до XVIII в. 
и завершилась победой сикхов и созданием сикхского госу 
дарства.

Колонизаторы в Индии. С XVI в. в Индию стали прони-! 
кать португальские и голландские колонизаторы. Португаль-: 
цы захватили несколько баз на ее побережье. Ко второй по- ;
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довине XVII в. голландцы после жестоких войн отобрали у 
португальцев большинство территорий. Но наиболее удачли
выми в плане проведения колониальных захватов оказались 
англичане. В начале XVII в. они получили у Великих Мого
лов разрешение обосноваться в Бомбее. Позже англичане по
строили укрепленный город Калькутту. В последней трети
XVII в. в Индии появились французы, обосновавшись в го
роде Пондишери.

Прологом английским завоеваниям в Индии послужило 
соперничество англичан с французами. В 40-е гг. XVIII в. 
французский губернатор Пондишери Жозеф Дюплекс со
здал войско из индийских наемников (сипаев), которое ис
пользовал для расширения своих владений. Успехи францу
зов обеспокоили англичан, и они тоже стали создавать отря
ды сипаев и оказывать военную помощь противникам Фран
ции из числа индийских правителей.

В 1757 г. англичане под командованием Роберта Клайва 
разгромили войска правителя Бенгалии (области в низовьях 
реки Ганг), которая оказалась под властью англичан. Исход 
англо-французского соперничества в Индии решился в период 
Семилетней войны 1756—1763 гг. Потерпевшая поражение 
Франция сохранила Пондишери и ряд других пунктов на по
бережье, но должна была вывести из Индии войска и срыть 
все оборонительные сооружения. Вскоре Англия приступила 
к покорению всей Индии. Англичане навязывали индийским 
правителям договоры, ставившие их под власть Англии.

Рис. 44. Англичане в Индии
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины колониальных захватов? Какие по* 
следствия они имели для европейских стран и стран, превра 
тившихся в колонии?

2. В чем состояли особенности американских колоний?
3. Как Индия стала колонией Англии?
4. Заполните таблицу «Становление колониальной системы ^

XVI —XVIII вв.». i

Его колонии, годы их захвата

§ 39. Международные отношения 
в XVII —XVIII вв.

Тридцатилетняя война. К началу XVII в. в Европе усилй 
лись влияние династии Габсбургов, представители которы 
правили в Священной Римской империи и Испании. Главны 
противником Габсбургов являлась Франция. С усилением Габ 
бургов не могли также примириться Дания и Швеция. Поло 
жение осложнялось из-за сохранения османской угрозы.

Крупнейший международный конфликт XVII в. — Тридца 
тилетняя война 1618 —1648 гг. — начался как продолжени 
религиозных войн XVI в. Помимо религиозных разногласи 
между католиками и протестантами его причинами были про 
тиворечия между императором и князьями Германии, а такж 
конфликт между Францией и Священной Римской империе* 
и Испанией. Фактический правитель Франции кардина
А. Ришельё у себя в стране нанес решительный удар по гуге 
нотам. Однако в Германии он поддержал протестантов, боров 
шихся против императора. В результате внутренний герман 
ский конфликт перерос в общеевропейскую войну.

В 1618 г. в Чехии, где со времен Гуситских войн XV в. 
сильные позиции занимали близкие к протестантам гуситы» 
вспыхнуло восстание против Габсбургов. Однако в ноябр 
1620 г. чехи и их союзники из числа немецких князей- 
протестантов были разгромлены в битве под Белой Горой. 
Это означало конец относительной независимости Чехии.;
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В 1629 г. поражение потерпела Дания, вступившая в войну 
с императором в 1625 г. по призыву протестантских князей 
Германии.

После этого в войну втянулась Швеция, которой помогали 
франция и Россия. Выдающийся полководец шведский ко
роль Густав II Адольф одержал ряд побед над войсками 
Католической лиги, но погиб в 1632 г. в битве под Лют- 
ценом. Вскоре ослабленная шведская армия потерпела пора
жение, а крупнейшие протестантские князья заключили мир 
с императором. В сложившихся условиях в 1635 г. Франция 
открыто начала войну против императора Священной Римской 
империи и Испании. Французы и шведы в 1642 —1645 гг. не
сколько раз наносили поражения католическим армиям.

В ходе войны стороны руководствовались принципом «Вой
на кормит войну». Они нещадно грабили население, облагали 
его поборами, творили массовые расправы и насилия. Герма
ния была опустошена, ее население сократилось на треть.

В 1648 г. в Вестфалии были заключены два мирных дого
вора. Франция получила приращения за счет Священной 
Римской империи. Швеция завладела почти всем южным бе
регом Балтийского моря, став одним из сильнейших госу
дарств Европы.

Вестфальский мир, положивший конец Тридцати
летней войне, официально закрепил политическую раз
дробленность Германии, в которой власть императора 
отныне была сведена к нулю, а князья стали независи
мыми государями.

рис. 45. Древо повешенных. Офорт из серии «Большие бедствия войны». 
Художник Ж. Калло. 1633 г.
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Испания по завершении войны окончательно признала не* 
зависимость Голландии. Мир между Францией и Испанией 
был заключен в 1659 г.

Международные отношения во второй половине XVII в., 
Вторая половина XVII в. стала периодом усиления Франции. ; 
Этому способствовало ослабление ее соседей. Испания и Свя
щенная Римская империя переживали кризис после Тридца- \ 
тилетней войны. В Англии после реставрации Стюартов пра- i 
вили родственники французского короля Людовика XIV, за
висимые от него. С 1672 г. Людовик XIV вел войны за рас- 1 
ширение своих владений. Две первые войны с Испанией были ! 
успешны, хотя присоединить полностью испанские Нидер- j 
ланды, как планировал Людовик, не удалось. В 1681 г., вое- | 
пользовавшись нападением на Вену турок, которых он под- ! 
держивал и натравлял на христианские страны, Людовик XIV1 
захватил Страсбург. Но на этом его успехи закончились. | 

К концу XVII в. экономика Франции оказалась подорвана 
непрерывными войнами. Тем временем все более усиливалась 
Британия. В ходе трех англо-голландских войн, в которых j 
Англию поддержала Франция, англичане сумели потеснить I 
голландцев — своих главных конкурентов на морях и в даль-1 
них колониях. Колониальные владения Британии быстро рос-1 
ли. После «Славной революции» 1688—1689 гг. обстановка] 
в Европе резко изменилась. Англо-французские противо- ! 
речия стали главным источником напряженности на конти- i 
ненте. f

Войны XVIII в. В начале XVIII в. в Европе ожидали смерть \ 
бездетного испанского короля из династии Габсбургов. По за-1 
вещанию он передавал свои владения ближайшему родствен- 1  
нику — внуку французского короля Людовика XIV. Возник-1 
л а перспектива объединения Франции и Испании. Против: 
этого выступили все соседи Франции, особенно Англия, у ко-1 
торой мог возникнуть мощный противник. Война за испан
ское наследство вспыхнула в 1701 г. Французские и испан- j 
ские войска вскоре стали терпеть одно поражение за другим. ] 
Против них сложилась мощная коалиция (союз) в составе 
Англии, Австрии, Голландии и ряда других стран. Наступле
ние полной катастрофы для Франции предотвратили только1 
разногласия внутри этой коалиции. В 1713 —1714 гг. были 
заключены договоры, по которым внук Людовика оставался 
королем Испании, но объединение двух стран навсегда запре
щалось. Франция лишилась части своих колоний в Америке. 
Нидерланды и испанские владения в Италии отошли к ав
стрийским Габсбургам.
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В 1700 —1721 гг. шла Северная война, подорвавшая мо
гущество Швеции. Россия, одержав победу, вошла в число 
великих держав.

В 1740 г. вспыхнула Война за австрийское наследство, она 
длилась 8 лет. Король Пруссии Фридрих II захватил у Ав
стрии Силезию. Австрию поддержали Англия, Россия и дру
гие страны. Однако, отстояв свои остальные земли, Австрии 
так и не удалось вернуть Силезию.

Семилетняя война 1756 —1763 гг. стала результатом 
острого клубка противоречий. Угроза со стороны быстро уси
ливающейся Пруссии вызвала «дипломатическую револю
цию»: сближение вековых врагов — Франции и монархии 
Габсбургов. К ним присоединилась Россия. Франция в союзе 
с Австрией мечтала взять у Англии реванш за недавние по
ражения. Англия же вступила в союз с Пруссией. Боевые 
действия Семилетней войны велись не только в Европе, но и 
в Америке, Азии, поэтому эту войну часто называют прооб
разом мировой войны. В Европе Франция, Австрия, Россия 
и ряд германских государств воевали с Пруссией во главе с 
Фридрихом II и ее союзниками из числа германских госу
дарств. Англия помогала Пруссии, но непосредственно в Ев
ропе в боевых действиях не участвовала. В союзе с Испанией 
она захватила все французские владения в Америке (Канада 
и Луизиана) и Индии. Между Россией и Англией сохраня
лись мирные отношения.

Одним из самых ярких событий войны стало сражение при 
Кунерсдорфе 1 августа 1759 г., в ходе которого прусские вой
ска были разгромлены русско-австрийской армией под ко
мандованием П. С. Салтыкова (Фридрих II думал о капитуля
ции и отречении от престола).

На последнем этапе войны Франция захватила все владе
ния английского короля в Европе. Однако эти победы были 
сведены на нет после прихода к власти в России ярого по
клонника прусского короля императора Петра III. Франция 
не смогла воспользоваться результатами своих успехов и по
тому, что в ходе войны была подорвана ее экономика. Соглас
но мирным договорам, границы в Европе остались неизмен
ными.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы были причины Тридцатилетней войны? Кто в ней уча
ствовал? Каковы были ее результаты?
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2. Почему Франция господствовала в Европе во второй половин
XVII в.? Что ей удалось достичь в это время? Почему произо 
шло ослабление Франции?

3. Почему началась Война за испанское наследство? Чем она за
кончилась?

4. В чем состояли особенности войн XVIII в.? Почему Семилетию: 
войну называют прообразом мировой войны? Почему в Европ*» 
эта война закончилась безрезультатно? ^

5. Используя дополнительную литературу, напишите биографий 
ческий очерк об одном из полководцев Западной Европы XVII —»
XVIII вв.

§ 40. Развитие европейской культуры 
и науки в XVII —XVIII вв. 
Эпоха Просвещения

Основные течения в европейской культуре XVII—XVIII вв
С конца XVI по середину XVIII в. в европейском искусств 
господствовал стиль барокко. Слово «барокко» означав 
«странный, причудливый». Для архитектуры барокко харак 
терны богатая отделка, нарядные интерьеры, украшенны 
скульптурой.

Во второй половине XVIII — начале XIX в. одним из основ-* 
ных течений в европейском искусстве становится класси 
цизм. Общей чертой классицизма является обращение к ан 
тичности как образцу. Классицизм утверждал представлений 
об идеально устроенном государстве, которому подчинен 
интересы сословий и отдельных личностей. Это определил 
основную тему искусства классицизма — конфликт личног 
чувства и гражданского долга.

Романтизм — идейное и художественное направление 
возникшее в европейских странах на рубеже XVIII и XIX вв 
Для романтизма характерно неприятие действительности 
критика капиталистических порядков. Романтики искал 
новые идеалы, которые приобретали характер утопии.

Одним из этапов в развитии литературы XVIII в. явил с 
сентиментализм. Сентиментализм резко выступал против, 
классицизма, противопоставляя ему поэзию чувства и при* 
роды, изображение внутренних переживаний человека.

Писатели. Английский писатель-сатирик Джонатан 
Свифт был автором многих сатир, в которых выступал как,
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вдохновитель освободительной борьбы ирландского народа. 
В своем самом знаменитом произведении «Путешествия Гул
ливера» под видом страны лилипутов он изобразил Англию, 
показав произвол и алчность богачей. Писатель осуждал со
циальную несправедливость, ужасы колонизации и крово
пролитных войн, феодальные пережитки, однако не разделял 
и надежды на прогресс.

Его современник и соотечественник Даниель Дефо про
славился как автор романа «Робинзон Крузо» о человеке, 
жившем на необитаемом острове и благодаря трудолюбию и 
находчивости сумевшем нормально существовать вдали от 
общества.

Славу французскому драматургу Пьеру Огюстену Бо
марше принесли яркие и остроумные комедии «Севильский 
цирюльник» и «Женитьба Фигаро». Образ простолюдина Фи
гаро, его ум и изобретательность противопоставлены бездар
ности аристократа Альмавивы.

Немецкий поэт Фридрих Шиллер еще в юности написал 
свою знаменитую драму «Разбойники». Такой же успех име
ли драмы «Заговор Фиеско в Генуе», «Коварство и любовь»,



трагедия «Дон Карлос». По мнению Шиллера, искусство -у 
единственное средство достижения свободы. ,

Иоганн Вольфганг Гёте — великий немецкий поэт ц! 
мыслитель — в условиях раздробленности в Германии стал' 
борцом за самобытную национальную культуру. Он создал 
лирическую поэзию, близкую к народной песне и проникну», 
тую философскими мыслями.

Художники. Известным живописцем и графиком был фран
цуз Антуан Ватто. Он писал реалистичные жанровые карт) 
тины, сцены военного быта, полные изящества и тонкой на
блюдательности «галантные сцены» с кавалерами и дамами.; 
Его картины наполнены проникновенным лиризмом.

Художественный язык работ испанца Франсиско Хосе 
де Гойя достигает исключительной остроты и выразительна-! 
сти. В своем творчестве Гойя горячо откликался на все важней- 
шие события — нашествие Наполеона, революцию в Испании;

Композиторы. Гуманистическое и народное искусств^ 
Иоганна Себастьяна Баха обобщило достижения европей
ской музыкальной культуры. Бах писал сюиты для оркестр- 
и сонаты для флейты. Он значительно обогатил каждый из 
этих жанров. !

Людвиг ван Бетховен был известен не только как ком
позитор, но и как блестящий пианист. Вершиной его творче* 
ства является Девятая симфония, написанная им за три год 
до смерти, в 1824 г.

В музыке великого австрийского композитора Вольфган 
га Амадея Моцарта отразились передовые идеи века Про 
свещения. Моцарт обобщил художественный опыт различных 
национальных школ и традиций.

Развитие науки. Основы свободной от влияния Церкви нау-‘ 
ки заложили такие ученые XV — XVII вв., как Фрэнсис Бэ
кон, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей* 
Рене Декарт и др.

С начала XVII в. наука активно развивалась. К XIX в. сло
жилась целостная научная картина мира, в которой фак
тически не оставалось места для Бога.

С начала XVIII в. техника становится фактором, опреде
ляющим могущество государства. Наука на данном этапе все 
более превращается в производительную силу общества.

Развитие науки привело к созданию первых научных со
обществ нового типа. К их числу, например, относится Лон
донское королевское общество, созданное в 1660 г., и Па
рижская королевская академия наук, созданная в 1666 г. 
Эти сообщества существуют и поныне.
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Успехи научного познания вели к размышлениям об отно
сительности религиозного обоснования моральных ценностей. 
Начались поиски светских нравственных ценностей, получи
ли развитие идеи светского просвещения общества как усло
вия его благополучия. С этим связано зарождение рациона
лизма. Как философское направление рационализм противо
поставлял мистике веру в силу человеческого разума. Основ
ным критерием истинности знания рационалисты считали 
ясность и отчетливость идей человека. Рационалисты по- 
разному относились к вопросу об отношении мышления к 
бытию. Так, нидерландский философ Бенедикт Спиноза 
был материалистом, а его немецкий коллега Готфрид Лейб
ниц — идеалистом, француз Рене Декарт придерживался 
дуалистических взглядов, признавая существование одновре
менно материализма и идеализма.

Большую роль в развитии науки сыграли труды экономи
стов. Англичанин Адам Смит был одним из выдающихся 
представителей экономической науки. По мнению Смита, бо
гатство страны заключается в массе произведенных в ней то
варов. Ученый утверждал, что стремление людей улучшить 
свое материальное положение приведет общество к благосо
стоянию. Большую роль в развитии экономики он отводил 
свободной конкуренции. Смит впервые обрисовал структуру 
капиталистического общества, указав, что оно состоит из ра
бочих, капиталистов, землевладельцев.

Идеология Просвещения. На рубеже XVII — XVIII вв. Ев
ропа вступила в эпоху Просвещения.

Просвещение'— это идейное движение, выступавшее 
за торжество разума, просвещения, науки.

Одним из крупнейших деятелей эпохи Просвещения яв
лялся выдающийся французский писатель Мари Франсуа 
Аруэ, писавший под псевдонимом Вольтер. В 1733 г. он 
опубликовал «Философские письма», в которых обличал фео
дальные порядки, религиозную нетерпимость. Вольтер вы
ступал против сословного неравенства, но все же считал не
обходимым наличие социального неравенства, утверждал 
идею «просвещенной монархии». Ирония Вольтера обличала 
Церковь, суеверие, деспотизм, прочие источники зла в жиз
ни общества.

Одной из важных проблем в трудах французского мысли
теля Шарля Луи Монтескьё является учение о происхож
дении и развитии государства. Монтескьё не верил в боже
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ственное происхождение государства. Ученый выступал про
тив теорий, сравнивающих власть государя с властью отца,! 
Он считал, что государственная власть существует для наро! 
да и соответствует его характеру, доказывал, что народ име
ет право выбирать своих руководителей и контролировать nxt 
Важнейшее условие существования справедливого государт 
ства Монтескьё видел в разделении властей на три ветви: за* 
конодательную, исполнительную и судебную.

Известный просветитель Жан Жак Руссо считал, что; 
движущей силой цивилизации является эгоизм. Он подробна 
рассмотрел вопрос о появлении неравенства. Первую ступен 
неравенства, по его мнению, обусловило появление частно! 
собственности на землю. Неравенство усугубилось с возник^' 
новением государства — «заговора богатых». Наряду с иму 
щественным неравенством образовалось политическое нера 
венство. Руссо — сторонник народного суверенитета. Идеало 
для него была небольшая республика, в которой граждан 
могут сами принимать законы. Он мечтал превратить Евро- 
в сообщество таких республик, установить такой обществен 
ный строй, где не было бы ни богатых, ни нищих. Руссо npi 
знавал право народа на восстание.

Распространение идей Просвещения способствовал 
утверждению в европейском обществе новых ценностей 
высвобождению сознания людей от влияния религии 
пониманию важнейшей роли науки в развитии челове 
чества.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кратко охарактеризуйте главные направления в искусстве Ев, 
ропы XVII — XVIII вв.

2 .  Расскажите о самых известных европейских писателях, худож, 
никах, композиторах XVII — XVIII вв.

3. Как развивалась наука в XVII — XVIII вв.?
4. Что такое эпоха Просвещение? В чем состояли основные иде- 

главных деятелей Просвещения? Заполните таблицу.

Деятели культуры XVII — XVIII вв. Их главные творения
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§ 41. Война за независимость 
и образование США

Английские колонии в Северной Америке и причины их 
борьбы за независимость. В XVII в. в Северной Америке вдоль 
побережья Атлантического океана сложилось 13 английских 
колоний. Со временем в колониях возникли законодательные 
собрания, члены которых избирались состоятельными коло
нистами. Большинством колоний управляли назначенные ко
ролем губернаторы (в двух колониях их избирали). В отличие 
от испанских и португальских колоний в Америке, где сохра
нялось значительное число индейцев, считавшихся подданны
ми королей, английские переселенцы почти с самого начала 
приступили к «очищению» территорий от коренных жителей. 
Истребляя индейцев, переселенцы захватывали их земли. На 
части земель сложились фермерские хозяйства, в которых тру
дился сам хозяин или арендатор земли, члены его семьи, ино
гда наемные работники. На других землях, особенно в южных 
колониях, образовались большие хозяйства (плантации), ко
торыми владели богатые люди. Основной рабочей силой на 
плантациях были рабы, привозимые из Африки.

Со временем развивавшиеся фермерские и плантационные 
хозяйства, а также промышленность стали испытывать труд
ности со сбытом продукции. Производители страдали и от 
алчности купцов, и от политики английского правительства, 
облагавшего их разорительными пошлинами.

С середины XVIII в. Англия еще более ужесточила поли
тику по отношению к колониям. С целью защиты английской 
промышленности от конкуренции колонистам запретили за
ниматься обработкой железа, судостроением, продавать свои 
товары за рубеж, чеканить собственные деньги.

Свои затраты в Семилетней войне Англия стремилась воз
местить за счет колоний. Между тем жители колоний при
нимали активное участие в этой войне и рассчитывали на 
благодарность со стороны метрополии.

К Англии после Семилетней войны отошли огромные тер
ритории вплоть до реки Миссисипи, простиравшиеся на за
пад от прибрежных колоний. Однако осваивать их колони
стам запретили: правительство Англии не без основания опа
салось, что колонисты быстро истребят местных индейцев, с 
которых казна рассчитывала получать доходы. В Америку 
была введена английская армия, которую колонисты обяза
ны были обеспечить всем необходимым.
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В 1765 г. был принят закон о гербовом сборе. По нем} 
при покупке любого товара, даже газеты, нужно было пла5»! 
тить налог в пользу английского короля. В ответ колонист! 
жгли гербовую бумагу, громили дома сборщиков налогов.

Начало борьбы за независимость. Во всех колониях проч| 
ходили митинги, осуждалась политика английского правил! 
тельства. В марте 1770 г. на одной из улиц Бостона случилось! 
столкновение между горожанами и британскими солдатами^! 
погибли шесть американцев. Их похороны превратились 
массовую антибританскую демонстрацию. В декабре 1773 г|| 
произошло так называемое «бостонское чаепитие», когда 
привезенная английской Ост-Индской компанией в Бостон^ 
ский порт большая партия чая была выброшена колонистам* 
в море. Так они протестовали против высоких пошлин на чай? 
За это порт Бостона был закрыт, а колония Массачусетс ли^ 
шена права самоуправления. Эти меры вызвали протест всеЛ 
колоний. Особенно сильные волнения происходили в коле 
нии Вирджиния.

В 1774 г. в столице Вирджинии Филадельфии открыло! 
1-й Континентальный конгресс, на котором присутствс 
вали представители всех тринадцати колоний. Конгресс вел 
осторожную политику. Однако противоречия между жителя!

№ШШ

I#*--

l"? .-I""*' TiO

Рис. 47. Американская милиция конца XVIII в.
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ми колоний и Англией нарастали. В апреле 1775 г. произо
шло крупное вооруженное столкновение между колонистами 
и английскими войсками, в ходе которого англичане понесли 
большие потери. Это столкновение было не единственным.

Декларация независимости. Образование США. В мае 
1775 г. в Филадельфии собрался 2-й Континентальный 
конгресс. 4 июля 1776 г. конгресс принял Декларацию неза
висимости. В ней объявлялось об отделении колоний от Анг
лии и о создании независимого государства — Соединенных 
Штатов Америки, а также провозглашались республикан
ские и демократические свободы: равенство всех перед зако
ном, суверенитет народа, его право изменять форму власти.

Автором декларации был молодой юрист Томас Джеф
ферсон. Перечисляя естественные права человека, Деклара
ция не упоминала о собственности. Джефферсон заменил сло
во «собственность» на слова «стремление к счастью».

Война за независимость. Силы повстанцев возглавил гене
рал Джордж Вашингтон — опытный военный, участник 
войн с индейцами. Под его руководством была создана силь
ная армия. Эта армия первоначально вынуждена была в основ
ном обороняться. В конце августа 1776 г. главные силы коло
нистов, защищавшие Нью-Йорк, едва не попали в окружение. 
Армии удалось спастись, лишь сдав город англичанам.

Однако вскоре Дж. Вашингтон получил свежее подкрепле
ние и нанес противнику ряд серьезных поражений. В октябре 
1777 г. у города Саратоги английская армия была окружена 
и сдалась в плен. Английское правительство обратилось к 
восставшим с мирными предложениями, обещая им амни
стию и отмену законов, ущемлявших интересы колоний. Но 
американцы отказались рассматривать эти предложения и 
требовали признания полной независимости колоний.

Борьбу колоний открыто поддержали Франция и Испания, 
вступившие в войну с Англией. Россия проводила благопри
ятную для повстанцев политику «вооруженного нейтралите
та» — корабли, ведущие торговлю с колониями, стали ока
зывать вооруженное сопротивление английскому флоту, пы
тавшемуся перекрыть связи американцев с внешним миром. 
В 1783 г. был заключен Версальский мирный договор, по 
которому Англия признавала независимость североамерикан
ских колоний.

Конституция США 1787 г. Первоначально Соединенные 
Штаты Америки являлись конфедерацией — союзом прак
тически самостоятельных государств (штатов). Однако вско
ре стало понятно, что такое образование нежизнеспособно.
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Тогда было принято решение объединить штаты в федера 
цию — более прочный союз самостоятельных государств, ко4 
торые передают значительную часть государственных полно* 
мочий общему федеральному правительству. f

Весной 1787 г. в Филадельфии созвали конституционное 
собрание выборных от штатов. На нем была принята Консти
туция США.

Конституция 1787 г. наделяла федеральные органы власти, 
обширными полномочиями. Двухпалатный Конгресс, являв*» 
шийся высшим законодательным органом, получал право на! 
логообложения, право распоряжения земельным фондом*, 
право содержания армии и флота и др. Конгресс состоял и- 
Палаты представителей, в которую депутаты избирав 
лись пропорционально численности, имеющих право голос 
людей, и Сената, в который входили по два представител 
каждого штата. Глава федерации — президент избирало 
коллегией выборщиков от всех штатов. Президент мог на* 
кладывать вето на различные законодательные постановл 
ния, но если постановление принималось двумя третями чл 
нов конгресса, то вето теряло свою силу. Он также являлс 
главнокомандующим армией и флотом, назначал членов Вер 
ховного суда, министров и послов. Первым президентом CTTT.f 
стал Дж. Вашингтон.

Государственное устройство США было основано на ново 
тогда для политической мысли принципе разделения влс 
стей — законодательной (Конгресс), исполнительной (пре 
зидент) и судебной (независимые судебные органы).

|Три ветви власти были независимы друг от друга (в or: 
личие от абсолютной монархии, где глава государств 
бьщ законодателем, правителем и судьей) и взаимн 
контролировали друг друга.

Считалось, что подобный принцип обеспечивает самые бл 
гоприятные условия для жителей страны. ■■

В США было узаконено рабство негров. В бесправном п~“ 
ложении оставались индейцы, которые не считались гражд" 
нами США. В 1791 г. был принят Билль о правах (десять п 
правок к Конституции), провозглашавший ряд демократии 
ских прав и свобод (свобода слова, собраний, вероисповедова? 
ния, права на ношение оружия и т.д.) для граждан США.

США, созданные на основе передовых для своего временй 
принципов, быстро превратились в одно из самых передовых ! 
государств мира.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите об образовании и развитии английских колоний в 
Северной Америке.

2. Почему с середины XVIII в. усилились противоречия между 
Англией и ее колониями в Северной Америке?

3. Как жители колоний начали борьбу за свою независимость?
4. Опишите ход военных действий. Что позволило восставшим ко

лонистам одержать победу?
5. Почему США из конфедерации стали федерацией? Составьте 

схему государственного устройства США.

j Документ
и._------  ■ ■■ ■ -

Из воспоминаний Томаса Джефферсона об обстоятельствах 
составления Декларации независимости

Малодушная мысль, что у нас есть друзья между англичанами, которых 
следует по возможности щадить, не покидала многих из членов конгрес
са. Вследствие этого из декларации были выпущены места, где высказы
валось порицание английскому народу, чтобы не возбуждать его против 
себя. Таким же образом было выпущено то место декларации, где было 
резкое осуждение рабству негров. Это было сделано в угоду Южной Ка
ролине и Джорджии, которые <...> желали продолжения и впредь торговли 
неграми. Наши северные братья, надо полагать, также дурно себя чув
ствовали, слыша резкое осуждение рабовладения, так как, хотя жители 
северных колоний сами имели весьма мало рабов, они довольно часто 
занимались ввозом рабов в южные колонии.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Какие положения из написанной Т. Джефферсоном Декларации 
были исключены? Почему?

2. Кто в США был заинтересован в сохранении рабства? Почему 
Т. Джефферсон был противником рабства?

§ 42. Французская революция конца XVIII в.

Причины революции. В 1789 г. во Франции — самом боль
шом и одном из наиболее развитых государств Западной Ев
ропы — началась революция. Нередко ее называют Великой 
французской революцией.
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Революция имела глубокие причины. Третье сословий 
(горожане и крестьяне) во Франции было политически бес-5 
правно, хотя составляло большинство населения страны., 
В предреволюционный период существенно ухудшилось по-; 
ложение крестьян. Многие из них были вынуждены бросать 
свои дома и уходить в города. 1788 год был неурожайным. 
Волна восстаний охватила провинции. В то же время в стра-: 
не разразился острый финансовый кризис. Король Людо-: 
вик XVI был вынужден согласиться на созыв Генеральных! 
штатов, которые не собирались до того 150 лет. В Версале —+■ 
загородной резиденции королей — собрались представители; 
трех сословий Франции. Депутаты третьего сословия стали 
настаивать на расширении прав Генеральных штатов, доби-, 
ваясь их превращения в высший законодательный орган. I

17 июня 1789 г. собрание депутатов третьего сословия про 
возгласило себя Национальным собранием, а 9 июля Нацио 
нальное собрание объявило себя Учредительным собра 
нием — высшим представительным и законодательным op-f 
ганом французского народа. Собрание должно было вырабо 
тать основные законы.

Начало революции. Людовик XVI и сторонники абсолю 
тизма не желали мириться с этими решениями. В Париж if 
Версаль стягивались войска. Это вызвало волну возмуще? 
ния. 14 июля 1789 г. парижане штурмом взяли королевскух 
тюрьму Бастилию, которая считалась символом абсолютна, 
ма. В провинциальных городах упразднялись старые органу 
власти и создавались выборные муниципалитеты. По Фран 
ции прокатилась волна погромов и поджогов, дележа поме 
щичьих угодий. Учредительное собрание в августе 1789 г? 
приняло декреты (законы) о полном уничтожении феодаль? 
ных порядков. Упразднялись личные повинности крестья 
и церковная десятина, прочие феодальные повинности под" 
лежали выкупу.

26 августа 1789 г. был принят важнейший документ рево; 
люции — Декларация прав человека и гражданина. Она про-'! 
возглашала, что люди рождаются свободными и остаются та*! 
ковыми на всю жизнь, в правах они тоже равны. Этот тези^ 
был вызовом идее божественного происхождения власти ко-* 
роля. Декларация устанавливала свободу личности, совести^ 
слова, право на сопротивление угнетению, священное прав<У 
частной собственности.

5 — 6 октября 1789 г. огромные толпы народа пошли по? 
ходом на Версаль. Они заставили короля и Учредительно© 
собрание переехать в Париж.
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Учредительное собрание по предложению Шарля Талей- 
рана, бывшего епископа, объявило церковные земли нацио
нальным имуществом и пустило их в продажу. Эта мера 
должна была подорвать могущество Церкви и в то же время 
способствовать разрешению финансового кризиса. Учреди
тельное собрание уничтожило сословные деления.

В июне 1791 г. король Людовик XVI попытался бежать за 
границу, но его задержали. Бегство короля посчитали изме
ной. Идее монархизма был нанесен серьезный удар. Однако 
умеренные депутаты поспешили завершить работы по созда
нию конституции, устанавливавшей конституционную 
монархию.

Провозглашение республики. На основе конституции 
1791 г. было избрано Законодательное собрание, которое 
начало свою работу 1 октября 1791 г. В нем преобладали сто
ронники конституционной монархии. Оппозицию им состав
ляли жирондисты. Они выступали за переход к республи
ке. В Законодательном собрании существовала и группа край
не левых во главе с Максимильяном Робеспьером.

В 1792 г. экономическое положение в стране резко ухуд
шилось. В Париже и некоторых других городах на почве нуж
ды и голода произошли крупные выступления низов. Бежав
шие из страны аристократы собирали в Германии силы для 
борьбы с революцией. Правительства европейских держав го
товили интервенцию против Франции. 20 апреля 1792 г. Лю
довик XVI и Законодательное собрание объявили войну Ав
стрии. Военные действия начались для Франции неудачно. 
Поражения со стороны Австрии и Пруссии вызвали новый 
подъем народного движения. В Париж стекались тысячи доб
ровольцев. Весть о намерении интервентов восстановить пра
ва короля вызвала 10 августа 1792 г. восстание. Восставши
ми руководил орган городского самоуправления — Париж
ская Коммуна, в которой большинство принадлежало сто
ронникам Робеспьера. Людовик XVI был свергнут.

Законодательное собрание объявило о созыве Националь
ного конвента для создания новой конституции. Конвент 
избирался на основе всеобщего голосования, в котором уча
ствовали все мужчины. 21 сентября 1792 г. Конвент провоз
гласил республику. Перед этим по Франции прокатилась вол
на расправ над подозреваемыми в сочувствии старому режиму.

В Конвенте первоначально господствовали жирондисты, 
а оппозицию им составляли монтаньяры («горцы» — они 
сидели на верхних скамьях в зале заседания). Монтаньяры 
опирались на поддержку революционных клубов Парижа,
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прежде всего Якобинского клуба (заседал в бывшем мона~| 
стыре Св. Якова).

К весне 1793 г. вновь обострился вопрос о земле. В некоточЦ 
рых районах начался самовольный захват земель крестьяна
ми. Конвент специальным декретом разрешил продажу земель] 
эмигрантов и королевских земель мелкими участками.

В Конвенте и вне его также решался вопрос о наказании! 
Людовика XVI. Большинство жирондистов были против каз
ни короля, но якобинцы и часть жирондистов настаивали на] 
расправе. По решению суда Людовик XVI был казнен 21 ян-1 
варя 1793 г. В октябре того же года казнили королеву Марию*.] 
Антуанетту.

Якобинская диктатура. В июне 1793 г. в результате вос*| 
стания в Париже к власти пришли якобинцы. Был принят! 
декрет, возвращавший крестьянам все общинные земли»! 
а также указ об уничтожении всех феодальных повинностей! 
и поборов.

За две недели якобинцы утвердили новую конституцию, 
основе которой были принципы свободы, равенства и народ*! 
ного суверенитета. Однако в действие эта конституция так и] 
не вступила.

К'•■I*.-
l«*i

Рис. 48. Казнь короля Людовика XVI на гильотине. Гравюра
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Летом 1793 г. обстановка продолжала ухудшаться. Созда
вая угрозу Парижу, наступали армии интервентов. 13 июля 
был убит популярный среди парижан якобинец Жан" Поль 
Марат,. Продукты дорожали и становились недоступными 
для бедных людей, подвоз продовольствия в города сократил
ся. Еще в апреле 1793 г. был создан Комитет обществен
ного спасения. В него вошли Робеспьер и ряд его сподвиж
ников. В августе Конвент по предложению Комитета обще
ственного спасения принял декрет, объявляющий мобилиза
цию всех французов. Одновременно якобинцы развернули 
массовый террор против сторонников старых порядков, всех 
недовольных новой властью. Были казнены на гильотине ты
сячи аристократов и дворян, спекулянтов, просто недоволь
ных. Погибли десятки деятелей Учредительного собрания, 
жирондисты, многие из тех, кто был не согласен с действия
ми Робеспьера и его сторонников

Время нахождения якобинцев у власти историки называ
ют периодом якобинской диктатуры.

Принятые якобинцами меры позволили быстро создать 
огромную армию. Однако в некоторых местах декрет о моби
лизации вызвал недовольство. В области Вандея на западе 
Франции началось крестьянское восстание под лозунгом за
щиты Церкви и монархии. В борьбе с крестьянами послан
ные якобинцами войска проявили чудовищную жестокость.

29 сентября 1793 г. якобинцами были введены твердые 
цены на товары первой необходимости (закон о всеобщем, 
максимуме).

В конце 1793 г. развернулась борьба между якобинцами и 
так называемыми «бешеными». Последние требовали уси
ления террора, особенно против спекулянтов. «Бешеные» 
были разгромлены, но многие их требования, такие как меры 
по обузданию спекулянтов или защите бедных, нашли под
держку в народе. Поддержали их и левые якобинцы. Террор 
еще больше усилился.

Среди самих якобинцев шла постоянная борьба. Существо
вала группа «снисходительных», которые считали, что 
террор следует ограничить. Здесь главную роль играл видный 
революционер Жорж Дантон. Робеспьер и его сторонники 
хотели удержать власть любой ценой. Революционный тер
рор постепенно превращался в защиту личной власти Робес
пьера. Многие якобинцы, включая Дантона, имевшие разно
гласия с Робеспьером, были казнены. Усиление террора на
страивало население против якобинцев. Их действия не при
несли реального облегчения беднякам и раздражали разбога
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тевшую во время революции буржуазию. В Конвенте зрел 
заговор. Главную роль в нем играли люди, нажившие капи
тал, а также те, кто не мог простить Робеспьеру расправы cv 
их единомышленниками.

Тем временем, в конце 1793 — начале 1794 г. наступил5 
перелом в войне. Зимой 1794 г. были разгромлены основные 
силы вандейцев, а земли Франции очищены от интервент! 
тов.

Завершение революции. 9 термидора по революционному ) 
календарю (27 июля 1794 г.) произошел переворот (терми
дорианский переворот). Робеспьер и его сподвижники 
были арестованы и сразу казнены. Начал действовать очи
щенный от якобинцев Конвент. В нем преобладали промыш
ленники, финансисты и новые землевладельцы, разбогатев
шие в результате революции. Максимум цен на продукты 
упразднили. Против выступлений бедноты были приняты! 
жесткие меры. Массовый террор прекратился. !

В 1795 г. термидорианский Конвент принял новую конч 
ституцию. Она ликвидировала всеобщее избирательное право. 
Законодательная власть осуществлялась Советом старей* 
шин и Советом пятисот. Они выбирали Директорию, 
наделенную исполнительной властью.

С 1797 г. война в защиту Французской республики превра
тилась в войны за завоевание чужих территорий. Богатства!; 
захваченные во время этих войн, должны были смягчить по
следствия упадка французской экономики во время рево-- 
люции.

Наибольших успехов в ходе войн добился генерал Наполе* 
он Бонапарт, прославившийся еще в 1793 г. после того, кай; 
освободил захваченную англичанами важную крепость Туло 
под Марселем. В 1797—1798 гг. Бонапарт разгромил Австриг 
и завоевал Италию. Главным врагом Франции оставалась Ан
глия. Для подрыва ее колониального могущества, Директорий 
планировала удар по Индии. Бонапарт завоевал Египет и по| 
вел свои войска в Сирию. Сирийский поход закончился длй[ 
французов неудачно. В тот же период войска противников 
Франции (Вторая антифранцузская коалиция — Анг
лия, Россия, Австрия и др.) под командованием А. В. Суворову, 
очистили от французов Италию. '

В октябре 1799 г. Наполеон, самовольно покинув войска^ 
вернулся из Египта в Париж. В ночь с 9 на 10 ноября 1799 г. 
(18 —19 брюмера VIII года) он совершил военный переворот И: 
захватил власть, став первым консулом. События 18 брюмера, 
считаются концом Великой французской революции.
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Французская революция оказала колоссальное влияние на 
весь мир. Она способствовала ускорению перехода как самой 
Франции, так и многих других стран от традиционного к со
временному обществу.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины революции во Франции?
2. Как началась революция? Какие изменения произошли во 

Франции в 1789 —1791 гг.?
3. Как во Франции была провозглашена республика? Почему на

чались войны Франции с европейскими странами?
4. Когда и почему к власти во Франции пришли якобинцы? Ка

кую политику они проводили? Почему террор стал главным 
средством политики якобинцев? Каковы результаты правления 
якобинцев?

5. В чем причины термидорианского переворота? Какую полити
ку проводила Директория?

6. Как к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт?
7. Используя дополнительную литературу, напишите биографи

ческий очерк об одном из деятелей Французской революции 
конца XVIII в.

I Документ

Максимильен Робеспьер о восстании 10 августа 1792 г.

В 1792 г. народ поднялся с величавым спокойствием, чтобы покарать 
за нарушение основных законов свободы, чтобы призвать к ответу всех 
тиранов, которые плели заговоры против этих законов, всех бесчестных 
уполномоченных народа, стремившихся еще раз похоронить непререкае
мые права человечества. Он <...> проявил свою мощь и свою справедли
вость, чтобы обеспечить свое спасение и свое счастье.

ЗАДАНИЕ К ДОКУМЕНТУ

Используя текст документа, напишите историческое эссе об осо
бенностях восстания 1792 г. в Париже.



§ 43. Россия в эпоху петровских 
преобразований j

Споры о Петре I. Правление Петра I Великого — одна из] 
важнейших вех в истории России, которую часто делят на] 
допетровскую и послепетровскую. Преобразования Петра 1| 
изменили облик страны, поставили ее в один ряд с передо- ! 
выми европейскими державами в военном, экономическом, 
культурном плане. Современники воспринимали реформы! 
Петра прежде всего как заимствование Россией различных; 
сторон жизни стран Западной Европы. Европеизация затро
нула все стороны жизни страны — от армии, экономики, го-1 
сударственного аппарата, устройства армии, облика городов j 
до одежды и быта людей. После Петра Россия стала во мно-1 
гом иной страной, чем была до него. ]

С 40-х гг. XIX в., когда в среде образованных русских лю-1 
дей возникли течения западничества и славянофильства, идут | 
бесконечные споры: свернула или нет Россия при Петре I со| 
своего естественного пути развития, хорошо это или плохо 
было для страны и ее жителей; нужно ли было перенимать ! 
так много у Европы или у России был собственный путь? !

Однозначных ответов на подобные вопросы до сих пор не ■ 
дано. Историки доказали, что заимствования у Запада нача-] 
лись в России задолго до Петра. Дед, отец, брат, сестра пер
вого российского императора стремились использовать запад
ные достижения, ранее Иван III и Иван IV привлекали за
падноевропейских специалистов. Хотя Петр придал этим за
имствованиям совершенно иные масштабы, он действовал в 
рамках традиций своих предшественников. Однако могли ли 
эти заимствования, а также довольно существенное проник
новение западноевропейцев в правящие круги государства,
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привести к изменению вектора движения России? У каждого 
по данному поводу может быть собственное мнение, но все- 
таки, наверное, нет оснований преувеличивать западноевро
пейское влияние.

Другое направление дискуссии — спор о цене петровских 
преобразований. Уже в XVIII в. русские историки осуждали 
Петра за его жесткое отношение к дворянству. Позже иссле
дователи показали, что успех преобразований был основан на 
безмерном труде, многих жертвах и лишениях со стороны 
простого народа, русских крестьян и горожан. Преобразова
ния Петра сопровождались усилением крепостного права и 
деспотизма. Была ли эта цена чрезмерной? Здесь также не 
может быть однозначного ответа. Впечатляющие успехи пе
тровского царствования не вызывают сомнений даже у про
тивников целей и методов их осуществления. А это весомый 
аргумент в пользу Петра I в давнем споре.

Начало правления Петра I. После кончины Федора Алек
сеевича в 1682 г. одна из придворных группировок, высту
павшая за продолжение начатых преобразований, попыталась 
провозгласить царем его 10-летнего сводного брата Петра в 
обход старшего, но слабоумного Ивана. Это послужило пово
дом к восстанию стрельцов. Причиной стрелецкого бунта 
1682 г. было недовольство стрельцов тяготами службы, на
силиями и воровством командиров и приказных людей. Од
нако восстание было невозможно без интриг придворной груп
пировки, лидером которой являлась самая решительная и 
умная из дочерей царя Алексея Михайловича Софья. В ходе 
бунта были убиты многие бояре, а царями провозглашены 
Иван и Петр при регентстве царевны Софьи. Вскоре ей уда
лось обуздать стрелецкую вольницу и утвердиться у власти. 
В течение семи лет своего правления Софья продолжала укреп
ление центральной власти. После заключения в 1686 г. «веч
ного мира» с Польшей Россия получила возможность продол
жить активные действия на юге против Крымского хан
ства и Османской империи. Однако два похода (1687, 
1689 гг.) в Крым во главе с фаворитом царевны князем
В. В.Голицыным оказались безрезультатными. Это ускори
ло падение Софьи. К тому времени Петр Алексеевич достиг 
17 лет. Его опорой стали Преображенский и Семеновский 
полки, сформированные им в ходе «потешных» военных игр 
в подмосковных селах. Софья потеряла власть и была заклю
чена в Новодевичий монастырь.

Первым серьезным самостоятельным шагом Петра I стал 
Азовский поход 1695 г. Но взять турецкую крепость Азов
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из-за отсутствия у России флота не удалось. В январе 1696 г. 
в верховьях Дона под Воронежем по указу Петра начали стро- 
ить морские военные корабли. Летом 1696 г. Азов был взят. 
Результаты походов закрепил Константинопольскийt 
мирный договор 1700 г. между Россией и Турцией. Россия 
сохранила за собой Азов и несколько новых крепостей на 
Азовском море и Днепре.

Для продолжения борьбы с Турцией Россия попыталась 
возродить союз ее противников в Европе. С этой целью за гра
ницу отправилось Великое посольство (1697 —1698), в со
став которого инкогнито входил сам царь Петр. Однако най
ти союзников не удалось. Зато успешно была решена другая^ 
задача: царь и его приближенные не только получили зримое 
представление о достижениях западноевропейских стран, но 
и наняли на службу ряд специалистов, закупили оружие и 
другие полезные материалы, несколько дворян остались, 
учиться на Западе. Сам Петр овладевал искусством корабле
строения в Голландии.

IB ходе дипломатических переговоров были найдены со
юзники для войны со Швецией, закрывающей России 
выход к Балтийскому морю, — Саксония (ее правитель 
Август II был одновременно королем Речи Посполитой) 

и Дания.

Первые преобразования. После известия о восстании не-, 
скольких стрелецких полков Петру пришлось спешно вер-, 
нуться в Россию. Еще до приезда царя выступление стрель
цов было подавлено. Однако Петр продолжил следствие, за!: 
вершившееся массовой казнью в Москве сотен бунтовщиков. 
Стрелецкие полки начали расформировывать. На смену ищ 
шла регулярная армия (постоянная, имеющая единую ор-‘ 
ганизацию и систему комплектации, вооружаемая силами; 
государства). В зависимости от потребности каждые 50, 100 
или 200 крестьянских и посадских дворов поставляли одного 
рекрута. Служба в армии была пожизненной.

Большая часть офицеров поступала в пехотные части по
сле службы в Преображенском и Семеновском полках. Инг 
женеры и навигаторы готовились в Навигацкой школе, 
учрежденной в 1701 г. Петр нанимал на службу офицеров- 
иностранцев.

Начались преобразования и в других сферах. Особенно по
разило современников стремление царя изменить внешний 
вид подданных: он запретил носить бороды и собственноруч
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но брил их боярам, приказал горожанам одеться в платья за
падноевропейского образца.

Ход Северной войны. Получив сообщение о перемирии с 
Турцией, Петр в 1700 г. начал войну со Швецией. Еще до 
этого военные действия начали Дания и Саксония. Однако 
юный шведский король Карл XII уже успел к тому време
ни разгромить Данию. Русские войска осадили Нарву, но бои 
здесь затянулись. В результате переброшенная через Балтий
ское море 32-тысячная шведская армия под командованием 
Карла XII смелым ударом наголову разбила русских под Нар
вой. Карл, посчитав, что с Россией покончено, двинулся в 
Речь Посполиту. Войска ее короля Августа II в сражениях 
терпели поражения, но избегали окончательного разгрома.

Быстро оправившись от неудачи, Петр энергичными мера
ми восстановил армию, и уже зимой 1701/02 г. русские вой
ска под командованием Б. П. Шереметева нанесли первое 
поражение шведам в Прибалтике. В 1702 г. была взята мощ
ная крепость Нотебург (бывший русский Орешек) у истоков 
реки Невы, а весной 1703 г. — крепость Ниеншанц у ее устья, 
Ям и Копорье.

16 мая 1703 г. на Заячьем острове в устье Невы Петр за
ложил Петропавловскую крепость, по плану, начертанному 
царем, началось строительство Санкт-Петербурга. Уже в 
том же году были построены порт, биржа, торговые ряды и 
дом Петра I. Зимой 1703/04 г. на острове Котлин в Финском 
заливе была основана крепость Кроншлот (Кронштадт). 
Петербург быстро разрастался. Со всей России на возведение 
нового города, ставшего в 1712 —1713 гг. столицей России, 
собирались разные мастера, и прежде всего строители.

Между тем Северная война продолжалась. Летом 1704 г. 
русские войска овладели Нарвой и Дерптом. В 1706 г. со
ратник и любимец Петра А.Д.Меншиков разгромил шведов 
под Калишем на территории Речи Посполитой. Однако вско
ре Карл XII нанес решающее поражение Августу II. Втайне 
от русских тот заключил со Швецией мирный договор и от
казался от польской короны в пользу ставленника Карла XII 
Станислава Лещинского.

Теперь Карл XII решил разделаться с Петром и двинул 
свою армию на восток. Русские отступали. На границе Рос
сии Карл не решился идти прямо на Москву, а повернул на 
юг, к Украине. В поисках союзника он вступил в тайные пе
реговоры с гетманом И.С.Мазепой. Тот обещал обеспечить 
короля воинами и припасами. Однако, получив известие об 
измене Мазепы, войска А. Д. Меншикова сумели уничтожить
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все приготовленные для шведов припасы. Умелая политика 
Петра по отношению к соратникам гетмана привела к тому, 
что к Карлу перешло ничтожное число украинцев. Каждый 
населенный пункт на Украине шведам приходилось брать с 
большими потерями. Карл очень надеялся на помощь, с ко
торой к нему из Прибалтики шел корпус генерала А.Левен- 
гаупта. Однако он был разбит Петром в сентябре 1708 г. в 
битве при деревне Лесной. Весной 1709 г. шведская армия 
начала осаду Полтавы, которая затянулась надолго.

Главное сражение Северной войны состоялось 27 июня 
1709 г. под Полтавой. Шведские войска были наголову раз
биты русской армией. Остатки шведов сдались в плен под го
родком Переволочна на Днепре. Карл XII и Мазепа бежали 
во владения Османской империи.

В 1710 г. русские взяли Ригу, Ревель, Выборг. В том же 
году Карл XII смог втянуть в войну против России Турцию. 
Предпринятый Петром Прутский поход 1711 г. окончил
ся неудачей. Царь добился перемирия с Турцией ценой уступ
ки Азова.

Война со Швецией продолжалась еще 9 лет. Дальнейшие 
события развернулись на Балтийском море и по его берегам. 
Под руководством Петра был создан Балтийский флот. Пер-

Рис. 49. Петр I в Полтавской битве. С мозаики М. В.Ломоносова «Полтавская 
баталия»
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вой его победой явилось Гангутское сражение, состояв
шееся в июле 1714 г. В мае 1714 г. перед русской эскадрой 
под командованием Ф.М. Апраксина была поставлена за
дача высадить десант в тылу у шведов, но у полуострова Ган- 
гут эскадра была остановлена. Петру удалось хитростью раз
делить шведские силы. Русский галерный флот прорвался 
мимо скопления кораблей противника и атаковал отряд из 
одного фрегата и нескольких галер. В общей сложности в бою 
шведы потеряли 10 кораблей.

После побед русского флота у острова Эзель в мае 1719 г. 
и у острова Гренгам в июле 1720 г. шведское правительство 
убедилось в безнадежности продолжения войны. В 1721 г. 
был заключен Ништадтский мирный договор. Россия 
получала Ижорскую землю, часть Карелии и, с обязатель
ством выплаты крупной суммы в качестве компенсации, Лиф- 
ляндию и Эстляндию.

i Результатом победы России в Северной войне стало об-
U ретение выхода России к Балтийскому морю.

В 1721 г. Петр I был провозглашен императором, Россия 
стала империей.

Последней войной Петра I были Каспийские (Персид
ские) походы в прикаспийские владения Ирана в 1722 — 
1723 гг., имевшие целью обеспечение торговых связей Рос
сии с восточными странами и пресечение турецкой агрессии 
в Закавказье. По завершении похода западное и южное по
бережье Каспия отошло к России.

Государственные реформы Петра. В 1699 г. на смену Бо
ярской думе пришла Ближняя канцелярия. Она стала про
образом Сената — высшего правительственного учрежде
ния, созданного в 1711 г. накануне Прутского похода. Сенат 
обладал судебной, административной, а в некоторых случаях 
и законодательной властью. Сенаторы назначались царем.

В 1718 —1720 гг. приказы были заменены одиннадцатью 
коллегиями, чьи функции были четко определены. Важней
шими из коллегий считались Иностранная, Военная и Ад
миралтейская. Финансами страны заведовали три коллегии: 
Камер-коллегия (сбор налогов), Штатс-коллегия (расход 
средств), Ревизион-коллегия (контроль за поступлением 
средств и их расходованием). Верг-коллегия ведала черной и 
цветной металлургией, а также горным делом, Мануфактур- 
коллегия — легкой промышленностью, Коммерц-коллегия — 
торговлей. В 1721 г. была создана Вотчинная коллегия, за
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ведовавшая дворянским землевладением. Юстиц-коллегия 
руководила деятельностью местных судебных учреждений.

В 1699 г. для управления городским сословием была со
здана Бурмистерская палата, в 1700 г. переименованная 
в ратушу. В 1720 г. ратушу сменил Главный магистрат. 
Он стоял во главе городовых магистратов, созданных взамен 
земских изб.

Указом 1711 г. была введена должность фискалов. Фи
скалы тайно следили и доносили о нарушениях закона, зло
употреблениях, воровстве и т. д. Они же принимали доносы. 
Многие фискалы, пользуясь широкими полномочиями и не 
чувствуя ответственности, были не прочь поживиться за счет 
населения. Для борьбы с порочными явлениями в январе 
1722 г. был подписан указ о создании прокуратуры. Про
куратура стояла над Сенатом и всеми другими государствен
ными учреждениями. Система прокуратуры возглавлялась 
генерал-прокурором. Первым генерал-прокурором стал 
П.И.Ягужинский, известный своей неподкупностью.

В 1708 —1710 гг. была проведена первая областная ре
форма. Было образовано восемь губерний: Московская, Ин- 
германландская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казан
ская, Архангелогородская и Сибирская. В 1713 —1719 гг. к 
ним добавились Нижегородская, Астраханская и Рижская, 
Смоленская губерния была ликвидирована, а ее земли поде
лены между Московской и Рижской. Во главе губерний сто
яли губернаторы, обладавшие в своих владениях неограни
ченной властью. Губернии делились на провинции, а провин
ции — на уезды. В результате проведения областной реформы 
резко возросло количество чиновников на местах.

В 1722 г. Петр учредил Табель о рангах. Все чиновники, 
офицеры и придворные делились на 14 классов. После про
изводства в 14-й класс лица недворянского происхождения 
получали личное, а после 8-го (для военных — 14-го) — по
томственное дворянство.

Изменения затронули и Церковь. После смерти патриарха 
Адриана в 1700 г. царь решил не назначать нового патриар
ха. В 1721 г. для управления Церковью была учреждена Ду
ховная комиссия, вскоре преобразованная в Синод. Пре
зидентом Синода стал местоблюститель патриаршего престо
ла Стефан Яворский. Реальным же руководителем Синода 
являлся его вице-президент Феофан Прокопович — правая 
рука царя в церковных делах. Феофан Прокопович участво
вал в написании многих указов Петра. Он сочинил Духовный 
регламент, по которому члены Синода были приравнены к
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чиновникам коллегий. Они, как и все чиновники, назнача
лись царем, приносили ему присягу на верность.

Преобразования в экономике. Петр поощрял развитие тор
говли и промышленности. К началу петровского правления 
работало всего 15 крупных мануфактур. С 1700 по 1725 г. воз
никло около двухсот предприятий. Главное внимание уделя
лось металлургии. Ее центр переместился на Урал. Первыми 
промышленниками Демидовыми здесь был построен Невьян
ский завод. На Урале и на Сестрорецком заводе в Петербурге 
изготовляли оружие, якоря, гвозди и др. В 1704 г. в Нерчин
ске появился первый в России сереброплавильный завод.

В новой столице выросли Арсенал и Адмиралтейская 
верфь. При Петре I в Петербурге было построено 59 крупных 
и более двухсот мелких судов. Флот нуждался в парусине, а ар
мия — в обмундировании. Эту и другую продукцию выпуска
ли полотняные, суконные и кожевенные мануфактуры. 
В 1725 г. насчитывалось 25 текстильных предприятий. Были 
и канатные, пороховые, бумажные, сахарный заводы.

Правительство защищало национальную экономику от вво
за из-за границы тех товаров, которые производились на рос
сийских мануфактурах. Ввозимые товары обкладывались 
большими пошлинами. Одновременно возрос экспорт россий
ских товаров. Все эти меры являлись частью политики мер
кантилизма и протекционизма.

На мануфактурах широко применялся принудительный 
труд крепостных, приписанных к заводам государственных 
крестьян.

В сельском хозяйстве Петр также стремился внедрить нов
шества, например издал указ об уборке хлеба не серпами, а 
более удобными для работников косами. В России начали се
ять картофель.

Реформы в социальной сфере. Основные тяготы преобра
зований петровского времени легли на плечи крестьян. Воз
никло много новых повинностей. К ним относятся мобилиза
ционная (на строительство городов, крепостей и кораблей), 
рекрутская, постойная и ряд других.

Подати еще со времен Федора Алексеевича взимались с 
каждого двора. Для снижения налога помещики стали объ
единять несколько крестьянских семейств в один двор. Петр 
по предложению прибыльщиков (людей, придумывавших спо
собы пополнения казны) перешел к взиманию налогов не со 
двора, а с каждой мужской души. В 1718 г. была начата по
душная перепись населения. В 1722 —1724 гг. провели реви
зию (проверку) результатов этой переписи. Ревизия обнару
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жила утайку целого миллиона мужских душ! Весной 1724 г. 
стала, наконец, известна более или менее точная цифра ре
визских душ по России — 5,4 млн. Налог, взимаемый с 
крестьян, шел на содержание армии, налог с посадских лю
дей — на содержание флота.

В ходе проведения ревизии и податной реформы в стране 
была введена паспортная система. Теперь каждый кре
стьянин, уходя на заработки на расстояние свыше тридцати 
верст от своего дома, был обязан иметь при себе паспорт, где 
указывался срок возвращения. Это облегчало борьбу с бег
ством крестьян. Не имевшие паспорта и находящиеся вдали 
от своего дома подлежали задержанию.

Тяжелую руку первого императора почувствовали и выс
шие сословия. Петр следил, чтобы дворяне несли службу до
бросовестно и с пользой для страны. Так, он требовал, чтобы 
они получали образование (неграмотным запрещалось же
ниться). Службу в армии дворяне могли начинать только ря
довыми солдатами.

Восстание Кондратия Булавина. Усиление крепостниче
ства, разорение крестьянства и других слоев населения вы
зывали острый протест. В петровское царствование происхо
дило немало народных восстаний. Самым крупным из них 
стало Булавинское восстание 1707 —1708 гг. На Дон, где ис
стари существовал обычай «с Дону выдачи нет», бежали мно
гие крепостные. Пока казаки охраняли границу от набегов 
крымских татар, власти мирились с этим. Но после взятия 
Азова военное значение Дона упало. С 1707 г. князь Ю. В. Дол
горуков, чиня всяческие расправы, возвращал беглых с Дона. 
Донские казаки под предводительством К. А. Булавина напа
ли на отряд Долгорукова и уничтожили его.

В 1708 г., Булавин занял столицу казаков Черкасск и был 
избран атаманом Войска Донского. Восставшие осадили Са
ратов, захватили Царицын, но поход на Азов оказался не
удачным. Летом 1708 г. царские войска нанесли восставшим 
ряд поражений. Богатые казаки составили заговор против 
атамана, и он был убит. Городки по Дону и его притокам, на
селенные беглыми, были сожжены. Крестьян возвратили вла
дельцам. Дон потерял свою относительную независимость.

Значение реформ Петра Великого. При Петре Великом 
Россия совершила огромный рывок вперед. Сам он понимал 
свой долг как каждодневную службу Отечеству и требовал 
такой же самоотверженности от своих подданных.

Развитие мануфактурной промышленности, продолжавшее
ся и после Петра, сделало Россию одной из крупнейших про
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мышленных держав своего времени. Появились новые дороги 
и каналы. Было открыто немало месторождений полезных ис
копаемых. Выросла внутренняя и внешняя торговля. Россия 
теперь имела мощную регулярную армию и — впервые в своей 
истории — военно-морской флот. Эффективность управления 
страной повысилась. Было открыто много учебных заведений. 
Изменились культура и образ жизни ряда слоев общества. По
явились новые города, прежде всего величественный Санкт- 
Петербург. Россия получила выход к Балтийскому морю.

Однако при Петре резко выросли налоги и повинности, 
усилилось крепостничество, множество людей погибли на по
лях сражений, строительстве городов, каналов, заводов. По
ложение значительной части населения ухудшилось. Это 
была плата за ускоренное развитие.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состоит суть споров о Петре I? Какая из точек зрения ка
жется вам более обоснованной? Почему?

2. Как Петр I пришел к власти? Каковы были его первые действия 
и преобразования?

3. Почему началась Северная война? Составьте план сообщения о 
ходе боевых действий.

4. Почему Россия победила в Северной войне? Как изменилась 
русская армия при Петре I?

5. Какие реформы в сфере государственного управления провел 
Петр I? Составьте схему управления Россией при Петре I.

6. Какие изменения произошли в экономике России при Петре I?
7. Как изменилось положение различных групп населения в цар

ствование Петра I?
8. В чем были причины народных восстаний при Петре I? Опиши

те ход восстания под предводительством К. А. Булавина.
9. Составьте таблицу «Положительные и отрицательные послед

ствия петровских реформ». Дайте собственную оценку этим ре
формам.

I Документ

Из Берг-привилегии, 1719 г.

Между тем мы за благо усмотрели, чтоб всех охотников рудных дел по
следующими привилегиями пожаловать и снабдить, и сим нашим указом 
народу нашего Российского государства объявить.
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1. Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого бы чина и досто
инства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чужих землях 
искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, сере
бро, медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра, сера, 
купорос, квасцы и всяких красок потребные земли и камения. <.„>

2. Кто новые металлы и минералы изобрящет, и охоту будет иметь ко 
устроению заводов, тем являться в Санкт-Петербурге в Берг-коллегии <...> 
просить о позволении к строению завода. <...>

5. Получившему такую привилегию, или жалованную грамоту, на ме
сте, где руда обретена будет <...> он и его товарищи всякую руду и мине- 
ралия, что обрящет под землею, копать, и к тому потребное строение по
строить волен.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. С какой целью был принят этот закон?
2. Почему Петр I разрешал любым людям искать полезные иско

паемые и строить заводы даже на земле, находившейся в соб
ственности других лиц?

§ 44. Экономическое и социальное 
развитие в XVIII в. 
Народные движения

Социально-экономическое развитие. После смерти Пет
ра I в 1725 г. на троне сменилось несколько монархов (см. 
хронологическую таблицу в конце учебника), причем часть 
из них захватывала власть силой. Только при Екатерине II 
(правила с 1762 г.) верховная власть стабилизировалась. Од
нако смена правительств не оказывала сколько-нибудь су
щественного влияния на процесс развития как сельского 
хозяйства, так промышленности и торговли. Лишь ино
странное засилье в годы царствования Анны Ивановны 
(1730 —1740) несколько замедлило темпы развития ряда 
сторон экономики.

Основой производства в этот период являлось сельское хо
зяйство. В черноземной полосе, находившейся к югу от Оки, 
большинство крестьян было переведено на барщину, разме
ры которой зависели от произвола помещика. В нечернозем
ных губерниях барщина была развита слабее, господствовал 
оброк. Оброчные крестьяне пользовались большей самостоя
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тельностью, но их положение ухудшалось по мере роста об
рока (в 1760—1790 гг. в 4 — 5 раз).

Развивалась промышленность, открывались новые ману
фактуры. Так, на Урале бурно росло медеплавильное произ
водство. Текстильные мануфактуры возникали в Ярославле, 
Серпухове, Тамбове, других городах и селах.

К 1769 г. в России насчитывалось около 500 мануфактур 
(суконных, полотняных, стекольных и пр.) и 159 железоде
лательных и мед но-литейных заводов. К концу XVIII столе
тия в стране действовало уже 2294 предприятия.

Наиболее быстро развивалась промышленность Урала, за
нимавшая в России первое место. Заводы здесь давали 90 % 
выплавки меди и 65 % производства черного металла в стра
не. В 1800 г. было выплавлено 9,8 млн пудов чугуна. По это
му показателю Россия стояла на первом месте в мире, пре
восходя даже Англию.

■ Крепостнические порядки, господствовавшие в дерев
не, проникали и в промышленность. Результатом стало 
преобладание во всех отраслях промышленности кре
постного труда.

Однако к концу XVIII в. в России развивалась и капита
листическая мануфактура, основанная на труде вольнонаем
ных рабочих.

■ Капиталистическая мануфактура вырастала прежде 
всего из крестьянских промыслов и возникла в первую 
очередь в легкой промышленности.

Именно в XVIII в. начал складываться Иваново-Возне
сенский текстильный район. Большинство владельцев 
текстильных мануфактур здесь были крепостными крестья
нами графов Шереметевых. Уже к концу 80-х гг. XVIII в. 
в Иваново-Вознесенском районе было 52 мануфактуры, на 49 
из них трудились вольнонаемные рабочие. Капиталистиче
ская мануфактура укреплялась и постепенно превращалась 
в тот тип промышленного предприятия, которому принадле
жало будущее.

Расширение привилегий дворянства и засилье иностран
цев заметно влияли на торгово-промышленную политику го
сударства. В 1731 г. был установлен новый тариф с вывози
мых товаров. В отличие от тарифа 1724 г. он был не слишком 
выгоден русским промышленникам, но зато не ущемлял ин
тересы дворянства.
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!В 1754 г. отменили внутренние торговые пошлины и 
мелочные сборы, что способствовало свободному дви
жению товаров по России.

Не прекращался рост дворянского землевладения. Поме
щики приносили за своих крепостных крестьян верноподдан
ническую присягу. Они же и собирали с крестьян подушную 
подать, вершили суд по мелким преступлениям и спорам. Вот
чинные инструкции до мелочей определяли жизнь крестьян.

| К концу XVIII столетия крестьяне потеряли остатки
I своих прав.

Им было запрещено иметь недвижимость, торговать без 
разрешения помещика. Крестьян дарили, покупали и прода
вали, проигрывали в карты. Жалобы на хозяев были запре
щены под страхом каторги. Произвол и жестокость помещи
ков питали крестьянскую ненависть.

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 
Усиление крепостного гнета привело к крестьянской войне.

Рис. 50. Наказание крестьянина в помещичьей усадьбе XVIII в. Гравюра 
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В ней, кроме крестьян, приняли участие горнозаводские ра
бочие, казаки; народности Поволжья, Приуралья, Западной 
Сибири. Война началась в 1773 г. Во главе ее встал донской 
казак Емельян Пугачев. В 1772 г. у Пугачева родилась 
мысль выдать себя за убитого императора Петра III, якобы 
бы спасшегося от преследования своей жены императрицы 
Екатерины II. На реке Яик (Урал) к Пугачеву стали сходить
ся казаки. 17 сентября 1773 г. в поход двинулся казацкий 
отряд в составе восьмидесяти человек. Численность отряда 
быстро росла. Пугачев направлялся к Оренбургу, но штурм 
города не удался, и казаки приступили к его осаде.

Под Оренбургом сложились зачатки организации повстанче
ского войска и управления захваченной территорией. При «им
ператоре» находилась Военная коллегия, которая организовы
вала снабжение войск, была высшей судебной властью. Пугачев 
жаловал своих сподвижников титулами «графов» и «князей». 
На местах управление велось по образцу казачьего круга.

Территория, охваченная войной, быстро росла. На помощь 
башкирам подошел отряд соратника Пугачева И.Н.Чики- 
Зарубина. Под Челябинском стоял со своим отрядом атаман 
Иван Грязное. Отряд Ильи Арапова взял Самару. Вождь 
башкир Салават Юлаев овладел Красноуфимском. Однако 
затянувшаяся осада Оренбурга дала правительству время, 
чтобы стянуть войска. В марте 1774 г. Пугачев был разбит и 
ушел на Урал.

Собрав новые силы, Пугачев устремился на запад. 12 июля 
1774 г. его войско овладело предместьями Казани. Но уже 
15 июля корпус полковника И. И. Михельсона отбил город. 
Пугачев с отрядом в 500 человек переправился через Волгу, 
что явилось сигналом к грандиозному крестьянскому бунту.

В конце августа 1774 г. под Царицыном Пугачев потерпел 
новое поражение от правительственных войск. С небольшим 
отрядом он ушел за Волгу. Сподвижники, понимая, что вос
стание подавлено, схватили Пугачева и выдали его властям. 
10 января 1775 г. в Москве на Болотной площади Пугачев и 
ряд его командиров были казнены.

Причинами поражения восстания стали его стихийность, 
неорганизованность, слабая связь отрядов друг с другом и со 
штабом. Сыграла свою роль и неясность конечных целей дви
жения.

■ Пугачевское восстание стало одним из звеньев борьбы 
крестьян с крепостничеством, приведшей в 1861 г. к его 
отмене.

267



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как развивалась экономика России в XVIII в.? Что способство
вало этому развитию, а что тормозило его?

2. С чем связано ухудшение положения крестьянства в XVIII в.?
3. В чем причины восстания под предводительством Е. И. Пугачева? 

Почему его называют крестьянской войной? Покажите на кар
те действия повстанческих войск.

4. В чем состояли особенности крестьянской войны под предводи
тельством Е. И. Пугачева? Почему она потерпела поражение?

5. Сравните выступление под предводительством Е. И. Пугачева с 
восстанием под предводительством С. Т. Разина, крестьянскими 
восстаниями в других странах. Что вы видите в этих движени
ях общего, чем они различались?

§ 45. Внутренняя и внешняя политика 
России в середине — второй половине 
XVIII в.

Россия после Петра I. Петр I не успел назначить себе пре
емника. Часть знати, мечтавшей вернуть прежние порядки, 
хотела посадить на престол малолетнего Петра, сына казнен
ного за участие в заговоре против отца царевича Алексея Пе
тровича. Вельможи, выдвинувшиеся при Петре I, выступали 
за передачу короны Екатерине, вдове императора. Спор о пре
емнике решили гвардейские полки. В дальнейшем они по
стоянно участвовали в переворотах, оказывая поддержку тому 
или иному кандидату.

(Время с 1725 по 1762 г. историк В.О. Ключевский на
звал эпохой дворцовых переворотов.

Опираясь на гвардейские полки, А. Д.Меншиков и другие 
представители новой знати возвели на престол Екатерину I. 
Императрица была не в состоянии самолично управлять 
огромной страной. В 1726 г. ей в «помощь» был создан Вер
ховный тайный совет', до 1730 г. он был высшим учреж
дением в стране. В его состав вошли представители новой 
знати во главе с Меншиковым, интересы родовитой аристо
кратии представлял князь Д. М. Голицын.

В 1727 г. Екатерина I умерла. По ее завещанию новым им
ператором стал внук Петра I Петр II Алексеевич. Вскоре
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усилиями члена Верховного тайного совета ловкого интрига
на А.И.Остермана в опалу попал всесильный Меншиков. 
Решающую роль в управлении теперь играли Остерман, Го
лицын и представители рода Долгоруких, вошедшие в Со
вет.

Зимой 1730 г. император Петр II заболел и скоропостижно 
умер. Выбор верховников (членов Верховного тайного совета) 
пал на Анну Ивановну, племянницу Петра I. Она была вы
дана замуж за герцога Курляндии (прибалтийского государ
ства, находившегося в формальной зависимости от Речи Пос
политой, а фактически — зависимого от России), но вскоре 
овдовела. Верховники убедили Анну подписать кондиции — 
условия вступления на престол.

I
 Кондиции ограничивали самодержавную власть импе

ратрицы и являлись, по существу, шагом к конститу
ционной монархии.

После прибытия в Москву Анна Ивановна обнаружила, 
что верховники не пользуются поддержкой ни основной мас
сы дворян, ни гвардейцев. Сами верховники, раздираемые 
ссорами, не проявили настойчивости. Они и не думали допу
скать широкие слои дворян до участия в управлении государ
ством. Это и стало решающим фактором краха их «затейки». 
Императрица разорвала подписанные ею кондиции и восста
новила самодержавие.

Бироновщина. При Анне Ивановне тон при дворе задавал 
любимец императрицы — курляндский немец Э.И.Бирон. 
Не занимая официальных постов, он пользовался безгранич
ным доверием правительницы. Под покровительством Биро- 
на некоторые иноземные проходимцы легко занимали хоро
шо оплачиваемые должности. Время его правления вошло в 
историю под названием бироновщина, хотя видную роль в 
управлении страной играл также А. И. Остерман, руководив
ший внешней политикой. Этот период характеризовался без
застенчивым разграблением казны, ростом коррупции.

Следует отметить, что в 1732 г. правительство учредило 
Сухопутный шляхетский корпус — учебное заведение для 
дворянских детей. В него дворян записывали еще маленьки
ми детьми, а после окончания учебы они сразу получали офи
церские чины.

После смерти императрицы Анны герцог Бирон стал ре
гентом (правителем) при императоре Иване Антоновиче — 
грудном младенце, сыне Анны Леопольдовны, племянницы
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Анны Ивановны. Но уже через три недели Бирон был смещен 
фельдмаршалом Б.Х.Минихом и регентшей стала мать им
ператора. 25 ноября 1741 г. произошел очередной переворот. 
На трон взошла дочь Петра I — Елизавета. Миних, Остер- 
ман и многие другие иноземцы оказались в ссылке.

Поход в Крым. В правление Анны Ивановны Россия вела 
активную внешнюю политику. В 1735 г. вспыхнула очеред
ная русско-турецкая война. В 1736 г. русская армия под 
командованием Б. X. Миниха заняла Крым, но из-за эпидемий, 
недостатка воды и продовольствия была вынуждена оставить 
полуостров. Тогда же был взят Азов. В 1737 —1738 гг. рус
ские войска вновь вторгались в Крым, но закрепить успехи 
не смогли. Летом 1739 г. армия Миниха овладела крепостью 
Хотин и Яссами. Однако союзница России Австрия, потер
певшая очередное поражение от турок, заключила с ними 
мир. России также пришлось начать мирные переговоры.

По Белградскому договору 1739 г. Россия получала 
Азов, но без права его укрепления. На редкость невыгодные 
условия этого «срамного мира» (так называл его Миних) объ
яснялись тем, что переговоры от имени российской стороны 
поручили вести французскому послу в России. Этот факт был 
ярким проявлением «бироновщины».

Правление Елизаветы Петровны. Участие России в Семи
летней войне. Дочь Петра I Елизавета, придя к власти, про
возгласила возврат к порядкам, существовавшим при ее отце. 
В ее правление (1741 —1761) были достигнуты определенные 
успехи в развитии экономики и культуры, проведены неко
торые важные преобразования. Так, большую пользу для тор
говли имела отмена в 1754 г. внутренних таможенных пош
лин. В том же году открылся Дворянский банк, предостав
лявший кредиты для развития помещичьих хозяйств. Вид
ную роль при императрице играли ее фавориты — А. Г. Раз
умовский, П.И.Шувалов, И. И. Шувалов.

Еще до начала правления Елизаветы вспыхнула русско- 
шведская война. Она закончилась в 1743 г. победой России 
и присоединением к ней небольшой части Финляндии. Важ
нейшим событием конца царствования Елизаветы стало уча
стие России в Семилетней войне 1756 —1763 гг.

Вступление России в войну было вызвано безудержной за
хватнической политикой прусского короля Фридриха II Вели
кого. В мае 1757 г. русская армия под командованием 
С. Ф. Апраксина вошла в Восточную Пруссию. 19 августа под 
деревней Грос-Егерсдорф пруссаки внезапно атаковали русские 
войска на марше. Однако благодаря мужеству солдат и ини
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циативе командиров все атаки были отбиты. Сражение закон
чилось бегством прусских войск. Но Апраксин не закрепил 
победы: из-за слухов о близкой кончине Елизаветы Петровны 
и вступлении на престол ее племянника Петра Федоровича, 
известного своими симпатиями к Фридриху, он отступил.

В 1758 г. был занят Кёнигсберг и Восточная Пруссия во
шла в состав России. В том же году битва при Цорндорфе 
окончилась фактически безрезультатно. 1759 г. в битве у де
ревни Кунерсдорф русско-австрийская армия под командова
нием П. С. Салтыкова наголову разбила войска Фридриха II. 
28 сентября 1760 г. русские отряды на короткое время заня
ли Берлин. В декабре 1761 г. П. А.Румянцев взял важную 
прусскую крепость Колъберг. Пруссия находилась в безвы
ходном положении, Фридрих II был готов заключить мир на 
любых условиях. Но в ночь на 25 декабря 1761 г. Елизавета 
Петровна скончалась. Вступивший на трон Петр III, ярый 
поклонник Фридриха II, немедленно прекратил войну.

Правление Петра III и переворот 1762 г. В короткое прав
ление Петра III было издано несколько значимых указов. Мо
настырские земли и крестьяне отошли к государству (секу
ляризация монастырских земель). Важнейшие последствия 
имел указ «О даровании вольности и свободы всему россий
скому дворянству». Отныне дворянин мог в любой момент не 
только уволиться в отставку, но и вовсе не служить в мирное 
время.

Несмотря на этот указ престиж Петра III среди дворян был 
невысок. Особенное недовольство вызывало его преклонение 
перед Пруссией, стремление встроить Россию в фарватер по
литики Фридриха II, армия которого готовилась к войне с 
Данией. Одновременно все более популярной становилась су
пруга императора, немецкая принцесса Софья Фредерика Ав
густа Анхальт-Цербстская, принявшая после крещения имя 
Екатерина Алексеевна. Она проявляла уважение к русским 
обычаям и традициям, к русскому дворянству и гвардии.

В ночь на 28 июня 1762 г. Екатерина свергла мужа и была 
провозглашена правительницей России. Петр III подписал 
отречение и через неделю был убит.

Внутренняя политика Екатерины II. В правление Екатери
ны II ярко проявились черты просвещенного абсолютизма.

(Политика просвещенного абсолютизма в России имела 
целью проведение реформ, направленных на устране
ние наиболее устаревших порядков при сохранении 
привилегий дворянства.
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Одним из проявлений просвещенного абсолютизма явилась 
Комиссия по составлению нового Уложения (взамен Собор
ного уложения 1649 г.). Екатерина II подготовила «Наказ» 
для Комиссии, основанный на идеях просветителей. В состав 
Комиссии вошли выборные от дворян, горожан, казаков, го
сударственных крестьян, «инородцев», а также служащих 
государственных учреждений.

Комиссия начала свою деятельность летом 1767 г. Поме
щики жаловались на бегство и непослушание крепостных и 
требовали принятия решительных мер. Депутаты от городов 
хотели закрепить и расширить права купечества, оградив 
купцов от конкуренции со стороны крестьян и дворян. Депу
таты от государственных крестьян и казачества просили об
легчить налоги и повинности, прекратить произвол властей. 
Екатерина убедилась в том, что самодержавие устойчиво и 
депутаты не собираются «потрясать основы». Через год она 
прекратила общие собрания Комиссии, воспользовавшись на
чавшейся в 1768 г. войной с Турцией.

IB целом политика правительства Екатерины II носила 
ярко выраженный дворянский характер.

Были изданы указы о разрешении помещикам ссылать 
крестьян на каторгу (1765), о запрещении крестьянам жало
ваться на своих господ, что также угрожало им каторгой 
(1767). Правда, императрица пыталась ограничить помещичьи 
злоупотребления. В 1766 г. началось генеральное межева
ние — точнее определение границ владений собственников 
земли.

После восстания под предводительством Е. И. Пугачева, во 
время которого проявилась слабость местных органов управ
ления, в 1775 г. была проведена губернская реформа. Рос
сия была разделена на 50 губерний. Население губернии в 
среднем составляло 300 — 400 тыс., а уезда — 20 — 30 тыс. 
жителей. Власти губернатора не подчинялись губернские ка
зенные и судебные палаты. Целью губернской реформы было 
укрепление аппарата управления на местах, в котором веду
щую роль играло дворянство.

Венцом политики усиления государственной власти стала 
Жалованная грамота дворянству (1785). По этой грамоте дво
ряне получали монопольное право на владение крестьянами, 
землями и их недрами в пределах своих имений. Они моги 
заниматься торговлей, освобождались от налогов и телесных 
наказаний. В России появились дворянские собрания, со
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зываемые раз в три года. На собраниях выбирали губернских 
и уездных предводителей дворянства. Собрания могли об
ращаться со своими пожеланиями к самому монарху. Таким 
образом губернаторы попадали в определенную зависимость 
от дворян.

Одновременно была дана Жалованная грамота городам. 
Население городов делилось на шесть разрядов по своему иму
ществу. Раз в три года горожане избирали городскую думу, 
которая утверждала «шестигласную» думу. Под председа
тельством городского головы она занималась городским хо
зяйством и следила за торговлей и порядком.

Внутренняя политика Павла I. После смерти Екатерины II 
на престол вступил ее сын Павел (1796 —1801). Идеалом для 
него были прусские порядки времен Фридриха II. В моду 
вошли парады, на них ежедневно раздавались награды.

Были, однако, и наказания. Считая российское дворянство 
слишком разболтанным, Павел I принял меры, возвращав
шие к порядкам времен Петра I, когда все были слугами От
ечества, а за уклонение от службы следовало жестокое взы
скание. Теперь дворянин, признанный виновным в тяжком 
преступлении, мог быть подвергнут битью кнутом и клейме
нию. Дворянство лишилось права подавать коллективные 
просьбы.

Указ 1797 г. запретил заставлять крестьян работать на 
барщине по воскресеньям и более трех дней в неделю. В том 
же году вышел указ, запрещавший продажу дворовых людей 
«с молотка».

Недовольство Павлом I в среде высшего дворянства при
вело к формированию заговора, нацеленного на отстранение 
его от власти, которую предполагалось передать его сыну 
Александру. Активную роль в заговоре играл посол Англии, 
недовольной сближением России с Францией. В ночь с 11 на 
12 марта 1801 г. Павел I был убит заговорщиками.

Внешняя политика Екатерины II. Во второй половине 
XVIII в. границы Российской империи значительно раздви
нулись. Русская армия в тот период не знала поражений. Во 
главе ее стояли полководцы и флотоводцы, увековечившие 
победами свои имена.

Большой вклад в дело укрепления армии внесла деятель
ность Г.А.Потемкина, фаворита Екатерины II, вице- 
президента Военной коллегии. По его инициативе была вве
дена более удобная военная форма. Потемкин претворил в 
жизнь свою мысль: «Солдат должен быть таков, чтоб встал 
и готов».
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Одним из проявлений просвещенного абсолютизма явилась 
Комиссия по составлению нового Уложения (взамен Собор
ного уложения 1649 г.). Екатерина II подготовила «Наказ» 
для Комиссии, основанный на идеях просветителей. В состав 
Комиссии вошли выборные от дворян, горожан, казаков, го
сударственных крестьян, «инородцев», а также служащих 
государственных учреждений.

Комиссия начала свою деятельность летом 1767 г. Поме
щики жаловались на бегство и непослушание крепостных и 
требовали принятия решительных мер. Депутаты от городов 
хотели закрепить и расширить права купечества, оградив 
купцов от конкуренции со стороны крестьян и дворян. Депу
таты от государственных крестьян и казачества просили об
легчить налоги и повинности, прекратить произвол властей. 
Екатерина убедилась в том, что самодержавие устойчиво и 
депутаты не собираются «потрясать основы». Через год она 
прекратила общие собрания Комиссии, воспользовавшись на
чавшейся в 1768 г. войной с Турцией.

IB целом политика правительства Екатерины II носила 
ярко выраженный дворянский характер.

Были изданы указы о разрешении помещикам ссылать 
крестьян на каторгу (1765), о запрещении крестьянам жало
ваться на своих господ, что также угрожало им каторгой 
(1767). Правда, императрица пыталась ограничить помещичьи 
злоупотребления. В 1766 г. началось генеральное межева
ние — точнее определение границ владений собственников 
земли.

После восстания под предводительством Е. И. Пугачева, во 
время которого проявилась слабость местных органов управ
ления, в 1775 г. была проведена губернская реформа. Рос
сия была разделена на 50 губерний. Население губернии в 
среднем составляло 300 — 400 тыс., а уезда — 20 — 30 тыс. 
жителей. Власти губернатора не подчинялись губернские ка
зенные и судебные палаты. Целью губернской реформы было 
укрепление аппарата управления на местах, в котором веду
щую роль играло дворянство.

Венцом политики усиления государственной власти стала 
Жалованная грамота дворянству (1785). По этой грамоте дво
ряне получали монопольное право на владение крестьянами, 
землями и их недрами в пределах своих имений. Они моги 
заниматься торговлей, освобождались от налогов и телесных 
наказаний. В России появились дворянские собрания, со
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зываемые раз в три года. На собраниях выбирали губернских 
и уездных предводителей дворянства. Собрания могли об
ращаться со своими пожеланиями к самому монарху. Таким 
образом губернаторы попадали в определенную зависимость 
от дворян.

Одновременно была дана Жалованная грамота городам. 
Население городов делилось на шесть разрядов по своему иму
ществу. Раз в три года горожане избирали городскую думу, 
которая утверждала «шестигласную» думу. Под председа
тельством городского головы она занималась городским хо
зяйством и следила за торговлей и порядком.

Внутренняя политика Павла I. После смерти Екатерины II 
на престол вступил ее сын Павел (1796 —1801). Идеалом для 
него были прусские порядки времен Фридриха II. В моду 
вошли парады, на них ежедневно раздавались награды.

Были, однако, и наказания. Считая российское дворянство 
слишком разболтанным, Павел I принял меры, возвращав
шие к порядкам времен Петра I, когда все были слугами От
ечества, а за уклонение от службы следовало жестокое взы
скание. Теперь дворянин, признанный виновным в тяжком 
преступлении, мог быть подвергнут битью кнутом и клейме
нию. Дворянство лишилось права подавать коллективные 
просьбы.

Указ 1797 г. запретил заставлять крестьян работать на 
барщине по воскресеньям и более трех дней в неделю. В том 
же году вышел указ, запрещавший продажу дворовых людей 
«с молотка».

Недовольство Павлом I в среде высшего дворянства при
вело к формированию заговора, нацеленного на отстранение 
его от власти, которую предполагалось передать его сыну 
Александру. Активную роль в заговоре играл посол Англии, 
недовольной сближением России с Францией. В ночь с 11 на 
12 марта 1801 г. Павел I был убит заговорщиками.

Внешняя политика Екатерины II. Во второй половине 
XVIII в. границы Российской империи значительно раздви
нулись. Русская армия в тот период не знала поражений. Во 
главе ее стояли полководцы и флотоводцы, увековечившие 
победами свои имена.

Большой вклад в дело укрепления армии внесла деятель
ность Г.А.Потемкина, фаворита Екатерины II, вице- 
президента Военной коллегии. По его инициативе была вве
дена более удобная военная форма. Потемкин претворил в 
жизнь свою мысль: «Солдат должен быть таков, чтоб встал 
и готов».
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В истории русского военного искусства XVIII в. особое ме
сто принадлежит генерал-фельдмаршалу П.А.Румянцеву- 
Задунайскому. Слава пришла к нему в годы Семилетней 
войны. Он был первым военачальником, отказавшимся от 
линейного построения войск и применившим на поле боя ба
тальонные колонны. Румянцев создал и новый вид пехоты, 
действовавшей в рассыпном строю {егеря).

Главные свои победы генерал-фельдмаршал одержал во вре
мя русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Эту войну начала 
Турция, стремясь восстановить свои позиции в Северном При
черноморье. Однако летом 1770 г. русские войска под коман
дованием Румянцева, действовавшие в Молдавии, разгромили 
противника при Рябой Могиле и на реке Ларга. Решающее 
сражение произошло 21 июля 1770 г. у реки Кагул, здесь было 
разбито 150-тысячное турецко-татарское войско. В 1772 г. рус
ские войска под командованием генерала В. М. Долгорукого 
заняли Крым. В конце войны русская армия перешла Дунай 
и нанесла там несколько поражений врагу.

В годы войны русский флот совершил экспедицию из Бал 
тийского моря к берегам Греции. Руководили флотом граф
А.Г.Орлов и адмирал Г.А.Спиридов. 24 — 26 июня 1770 г. 
произошло Чесменское сражение. Силы турецкого флота 
укрылись в Чесменской бухте, по берегам которой распола
гались турецкие батареи. Русские корабли применили бран
деры — небольшие деревянные суда, наполненные горящей 
жидкостью. Брандер «Гром» под командованием лейтенанта 
Д. С.Ильина, достигнув линейного корабля турок, зажег его. 
Огонь перекинулся на другие суда турецкого флота. Весь ту
рецкий флот был уничтожен.

В результате войны 1768 —1774 гг. Россия получила ряд 
пунктов на Черном море и выгодный для нее режим прохож
дения Черноморских проливов. Крымское ханство было объ
явлено независимым от Турции.

После войны под руководством Г. А. Потемкина началось 
интенсивное освоение огромных просторов Северного При
черноморья, получивших название Новороссия. Здесь строи
лись города (Херсон, Николаев), развивалось сельское хозяй
ство, ремесло. В 1783 г. в результате действий Екатерины II 
и Потемкина крымский хан передал свое ханство России. 
Вскоре на полуострове стали создавать главную базу русско
го Черноморского флота — Севастополь.

Османская империя не желала мириться с произошедши
ми переменами. В 1787 г. она начала новую войну против 
России.
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Рис. 51. Чесменское сражение 26 июня 1770 г.

В ходе русско-турецкой войны 1787 —1791 гг. заблистал 
талант адмирала Ф.Ф. Ушакова, который возглавил только 
что созданный Черноморский флот. Флотоводец решительно 
отбросил линейную тактику ведения морского боя. Корабли 
Ушакова быстро сходились с противником на короткие дис
танции для выведения из боя главных судов врага.

Русско-турецкую войну 1787 —1791 гг. историки с пол
ным правом называют суворовской, так как наиболее яркие 
победы в ней связаны с именем великого русского полковод
ца. Боевой путь генералиссимуса Александра Васильеви
ча Суворова (1729 —1800) начался на полях Семилетней 
войны. В конце русско-турецкой войны 1768 —1774 гг. Су
воров разгромил противника в боях под Туртукаем, Козлуд- 
жей.

В войне 1787 —1791 гг. он разбил турок при Кинбурне, 
Фонтанах, Рымнике. Исход сражений решали русские шты
ки и суворовские «быстрота, глазомер и натиск». Вершиной 
военного искусства Суворова стало взятие 11 декабря 1790 г. 
неприступной крепости Измаил, возведенной французскими 
инженерами и защищаемой 35-тысячным гарнизоном. Про
ведя тщательную подготовку к штурму, Суворов взял кре
пость в течение суток.

В основе суворовской «науки побеждать» лежало четкое 
понимание всеми — от генерала до рядового — своей задачи.



Полководец всегда был врагом шаблона — ни одно из его сра
жений не было похоже на другое.

Русско-турецкая война 1787 —1791 гг. осложнилась для 
России нападением на нее Швеции. Хотя русско-шведская 
война 1788—1790 гг. завершилась победой России, она 
способствовала уменьшению успехов на юге. По Ясскому 
миру 1791 г. России получила лишь небольшую территорию! 
по берегу Черного моря от Южного Буга до Днестра. Здесь 
был основан город Одесса.

Разделы Речи Посполитой. Помимо получения выхода к 
Черному морю, при Екатерине II Россия решила еще одну 
свою давнюю внешнеполитическую задачу: в ее состав воз
вратились почти все земли бывшей Киевской Руси.

В зависимой от России со времен Петра I Речи Посполитой 
к середине XVIII в. католицизм еще более усилился. Глав
ный удар римско-католическая церковь обрушила на право
славных украинцев и белорусов. Екатерина II и прусский ко
роль Фридрих II требовали уравнять православных и проте
стантов с католиками. Под их нажимом полякам пришлось 
пойти на уступки. Однако недовольная этим шляхта подняла 
в 1768 г. мятеж. На помощь полякам пришли Турция и Фран
ция. Первая объявила войну России, вторая прислала в Поль
шу своих офицеров. Лишь после взятия А. В. Суворовым в 
1772 г. Кракова восстание прекратилось. По инициативе ко
роля Фридриха II был осуществлен первый раздел Речи 
Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. К России 
отошла часть Белоруссии.

Под влиянием Великой Французской революции в начале 
90-х гг. XVIII в. в Речи Посполитой были предприняты по
пытки укрепления центральной власти. Однако это встрети
ло сопротивление части знати, которая обратилась за помо
щью к России и Пруссии. В 1792 г. в Польшу вступили рус
ские войска. В мае 1793 г. был проведен второй раздел 
Польши между Россией и Пруссией. В ответ в Польше в 1794 г. 
вспыхнуло восстание. Прибывший туда Суворов быстро раз
громил польские отряды. После кровопролитного штурма он 
взял в 1794 г. предместье Варшавы — Прагу. В 1795 г. был 
проведен третий раздел Польши, которая после этого на
долго прекратила свое существование как государство. К Рос
сии отошли белорусские и большая часть украинских земель, 
а также Литва и Курляндское герцогство.

Внешняя политика Павла I. Экспансия Франции после ре
волюции конца XVIII в. вызвала сопротивление европейских 
держав во главе с Англией. Павел I решил вступить во вто
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рую антифранцузскую коалицию. В 1798 г. в Средиземное 
море вошел Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Уша
кова. В феврале 1799 г. Павел I объявил А. В. Суворову, на
ходившемуся в опале, что Австрия желает видеть его глав
нокомандующим объединенных сил коалиции. К тому вре
мени эскадра Ушакова овладела островами Ионического ар
хипелага и взяла остров Видо, который служил передовым 
укреплением к острову Корфу — главному опорному пункту 
французов. 19 февраля 1799 г. начался штурм крепости Кор
фу, которая капитулировала.

Прибыв к армии в Италию, Суворов в сражениях при Адде, 
Треббии и Нови разбил французов и к августу 1799 г. очи
стил от них почти весь север страны (Итальянский поход 
Суворова). Одновременно флот Ушакова освободил юг Ита
лии и Рим.

Австрийцы решили избавиться от своих слишком удачли
вых союзников. Они направили русские войска в Швейцарию 
против французского генерала А.Массены. Свои силы ав
стрийцы, напротив, вывели из Швейцарии. Начался Швей
царский поход Суворова. Опыта горной войны суворовские 
войска не имели. Тем не менее в течение двух дней они взя
ли Сен-Готардский перевал и, перейдя разрушенный Чертов 
мост, спустились в Муттенскую долину. Здесь Суворов 
узнал о поражении брошенного австрийцами русского кор
пуса в Швейцарии. Муттенская долина превращалась в ло
вушку, вход и выход из которой были заперты французами. 
Оставалось одно — прорываться по направлению к Гларису, 
где, как ожидалось, были сосредоточены главные силы ав
стрийцев. Но в Гларисе никого не оказалось. Тогда Суворов 
решил идти на Иланц через хребет Панике (переход Суворо
ва через Альпы).

В октябре 1799 г. разгневанный предательским поведением 
союзников Павел I отдал приказ Суворову и Ушакову возвра
щаться в Россию. Павел вступил в союз с Францией, где власть 
захватил Наполеон Бонапарт. По совету Бонапарта русские вой
ска начали поход на владения англичан в Индии, но останови
лись, когда пришло известие о смерти русского императора.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое эпоха дворцовых переворотов? Перечислите правив
ших в России в этот период монархов.

2. Дайте характеристику внутренней и внешней политики Анны 
Ивановны.
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3. Составьте план ответа на тему «Участие России в Семилетней 
войне».

4. Почему был свергнут император Петр III?
5. Какие реформы были проведены в царствование Екатерины II? 

Почему ее правление связывают с просвещенным абсолютиз
мом?

6. Почему высшее дворянство было недовольно правлением Пав
ла I? К чему это привело?

7. Опишите ход русско-турецких войн 1768 — 1774и 1787 —1791 гг. 
Каковы были их результаты? Что позволило России одержи
вать в них победы?

8. Какое значение для России имели разделы Речи Посполитой?
9. Что изменилось во внешней политике России при Павле I?

10. Используя дополнительную литературу, напишите историче
ское эссе об одном из сражений периода русско-турецких войн 
XVIII в.

§ 46. Русская культура XVIII в.

Новшества в культуре петровских времен. Мощный тол
чок в развитии русской культуры связан с именем Петра I.

Отношение первого императора России к культуре носило 
подчеркнуто прагматический характер. Ему нужны были спе
циалисты для армии и флота, государственных органов, ма
нуфактур, строек. Все это обусловило быстрое развитие сфе
ры образования.

С конца XVII в. молодых (да и не только молодых) дво
рян стали посылать в учебные заведения Европы. В начале 
XVIII в. появляются свои учебные заведения: Навигацкая 
(математических и навигацких наук) и Пушкарская шко
лы в 1701 г., Медицинская — в 1707 г., Инженерная — 
в 1712 г. В школы учеников приходилось рекрутировать на
сильно, как солдат в армию.

В 1714 г. по указу Петра во все губернии были посланы 
выпускники Навигацкой школы для организации цифир
ных школ, дававших начальное образование (грамота, ариф
метика). К 1725 г. таких школ было около 50.

Большое значение для развития просвещения имело вве
дение гражданской азбуки. Реформа шрифта 1708 —1710 гг. 
упростила кириллицу. Открывались новые типографии, где 
в основном печатали книги прикладного характера: словари, 
руководства по механике, технике, архитектуре, военному
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Рис. 52. Буквы азбуки, вычеркнутые 
рукой Петра I
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делу, учебники. Среди учебников по своему уровню выделя
лась «Арифметика» JI.Ф.Магницкого (1703).

Видное место в истории русской культуры заняла первая 
печатная газета «Ведомости» (1702), в которой публикова
лись сведения о военных, хозяйственных и культурных со
бытиях, иностранная хроника.

Петр I внес огромный вклад в становление русской науки. 
В 1714 г. в Петербурге была основана первая в России биб
лиотека (с 1728 г. ее открыли для всеобщего посещения), 
в 1719 г. — первый музей — Кунсткамера. При Петре ста
ли организовывать научные экспедиции для изучения Рос
сии, составление географических карт. Серьезным успехом 
новорожденной русской картографии стало нанесение на 
карту и описание побережья Каспийского моря, сделанное в 
1720 г. Ф.И.Соймоновым и К.Верденом.

В 1725 г. в Петербурге по указу Петра, но уже после его 
смерти, состоялось открытие Академии наук. Академия 
должна была концентрировать все научные силы страны, ока
зывать поддержку разнообразным научным начинаниям. По
мимо библиотеки и Кунсткамеры, приписанных к Академии, 
при ней создавались обсерватория, физическая и химическая 
лаборатории, ботанический сад, мастерские. При Академии

279
i



были типография, университет — первое в России светское 
высшее учебное заведение (существовало до 1766 г.) и гим
назия.

Самым ярким представителем общественной мысли Пе
тровской эпохи стал ученый монах Феофан Прокопович. 
В своих проповедях и других сочинениях он отражал идеи 
Петра о величии российского государства, о стремлении им
ператора к достижению народного блага. Особенно важна 
роль Прокоповича в обосновании права монарха на неогра
ниченную власть («Духовный регламент», 1721; «Правда 
воли монаршей», 1722). Еще одним известным публицисти
ческим произведением того времени была «Книга о скудости 
и богатстве» И.Т.Посошкова (1724). В ней автор излагал 
свои соображения о состоянии дел в России, прежде всего в 
хозяйственной сфере. Посошков считал самодержавие иде
альным государственным строем для России, вмешательство 
власти в экономику представлялось ему не только допусти
мым, но и весьма желательным — лишь бы это делалось раз
умно. В то же время автор с большим пониманием и беспо
койством писал о тяготах населения. Он доказывал, что бед
ность крестьян неизбежно подрывает благосостояние всей 
страны.

В искусстве проявилась та же тенденция, что и во всей 
деятельности Петра I, — стремление как можно скорее вы
вести Россию на европейский путь развития. Так, Петербург 
строился по заранее разработанному плану; дома воздвига
лись строго по прямой линии; фасады должны были выхо
дить на улицу, придавая ей нарядный и торжественный вид. 
В строительстве новой столицы принимали участие русские 
архитекторы — Иван Устинов, Михаил Земцов и др., но наи
более значительные здания Петербурга этого времени — 
Петропавловский собор и здания Двенадцати коллегий 
были возведены итальянцем Доменико Трезини.

Первыми мастерами новой для России масляной живопи
си стали Иван Никитин и Андрей Матвеев, учившиеся 
за рубежом. Никитин известен как глубоким интересом к 
внутреннему миру человека, так и умением воспроизводить 
этот мир на своих полотнах. Наиболее интересной работой 
Матвеева является его «Автопортрет с женой».

В литературе, как и прежде, господствовала повесть. Од
нако в ней появился новый герой — инициативный, смелый, 
разумный, способный достигать поставленные перед собой 
цели. Характерна в этом отношении «Гистория о россий
ском матросе Василии Кариотском», герой которой
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благодаря своим качествам прошел путь от низов до верхов 
общества.

В делом преобразования Петра I в сфере культуры захва
тывали, как правило, лишь привилегированные слои. Раз
рыв между большинством народа и европейски образован
ным дворянством впоследствии становился все значитель
ней.

Развитие образования в середине — второй половине 
XVIII в. При приемниках Петра I образование в России при
няло подчеркнуто сословный характер, превратившись в 
основном в привилегию дворянства. Анна Ивановна учреди
ла Сухопутный шляхетский корпус (1731). При Елиза
вете Петровне создаются Морской шляхетский корпус 
(1751) и Пажеский корпус (1759). Сословно-дворянский ха
рактер носило и первое (не только в России, но и в Европе) 
светское учебное заведение для девиц — Воспитательное об
щество благородных девиц при Воскресенском Смольном мо
настыре (Стольный институт), основанное в 1764 г.

С середины XVIII в. начинается создание общеобразова
тельной системы. Ее строили сверху. Важнейшим шагом, 
сделанным в этом направлении, стало основание в 1755 г. 
Московского университета. Созданный по инициативе и 
проекту М.В.Ломоносова, он был многим обязан поддерж
ке И.И.Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Пе
тровны. Важнейшим достижением создателей Московского 
университета была его бессословность (не принимали только 
крепостных). Сначала в университете было три факультета: 
философский, юридический и медицинский. Обучение было 
бесплатным и продолжалось семь лет. При университете учре
дили две гимназии для подготовки будущих студентов — в 
одной учились дворяне, в другой — разночинцы. В 1758 г. 
гимназия открывается в Казани.

В 1782 г. в Петербурге появилось Главное народное учи
лище, готовившее учителей для народных училищ. В 1786 г. 
был принят Устав народных училищ. В уездных городах 
открывались малые училища (двухклассные): здесь учили 
чтению, письму, арифметике и грамматике. В губернских го
родах открывались главные училища, которые приближались 
уже к средней школе, там изучали основы геометрии, меха
ники, физики, истории, географии. Однако на просвещение 
никогда не хватало средств. В конце XVIII в. в училищах об
учалось чуть более 20 тыс. учащихся.

Издание книг. В допетровские времена книга была пред
метом роскоши, при Петре I она стала учебным пособием.
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Позже книга все больше воспринималась как источник зна
ния и удовольствия, обращение к которому среди дворян ста
новится общепринятым.

Важнейшую роль в привитии русскому обществу привыч
ки к чтению книг сыграл Н.И.Новиков. С конца 60-х гг. 
XVIII в. он начал издавать сатирические журналы — «Тру
тень», «Живописец» и др. Они сразу стали популярными, 
люди охотно их читали. В 1779 г. Новиков возглавил типо
графию Московского университета и в течение десяти лет с 
огромным размахом публиковал самую разнообразную лите
ратуру: сочинения русских и зарубежных писателей, сборни
ки исторических документов, учебники, справочники. При
мерно треть всех книг, издававшихся в эти годы в России, 
выходит из типографии Новикова. Открывая книжные лав
ки не только в Москве и Петербурге, но и в провинции, про
светитель способствовал все более широкому распространен 
нию книги.

Развитию книгопечатания способствовал указ Екатери
ны II 1783 г. «О вольных типографиях», позволявший от
крывать их всем желающим.

Развитие науки в середине — второй половине XVIII в. 
Крупнейшим русским ученым XVIII в. был М.В.Ломоносов. 
Он оставил свой след в физике, химии, астрономии, геоло
гии, минералогии. Одним из важнейших его достижений 
стало открытие и обоснование закона сохранения материи 
и движения. Ломоносов доказал существование атмосферы 
на планете Венера. Он ярко проявил себя и как ученый- 
практик, был новатором во многих областях техники и тех
нологии. Ломоносов создал первую в России химическую 
лабораторию. Он разработал технологию изготовления 
смальты из стекла и собрал несколько картин, прежде всего 
«Полтавскую баталию». Сразу же по вступлении в Акаде
мию наук ученый начал обработку коллекции минералов, 
купленных Петром Великим за границей и собранных в Си
бири, и позднее опубликовал каталог этой коллекции. Ло
моносов известен и как реформатор русского литературного 
языка, талантливый поэт.

Став первым русским академиком, Ломоносов много сде
лал для усовершенствования деятельности Академии наук, 
избавления ее от засилья чиновников и ученых-немцев, не
редко равнодушных к судьбам науки.

Видную роль Ломоносов сыграл также в развитии истори
ческой науки. Большой вклад в эту науку внесли труды
В.Н. Татищева. Его «История Российская с самых древней
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ших времен» стала первым систематическим научным изло
жением русской истории. Свои концепции исторического раз
вития России разработали М. М. Щербатов и И.Н.Бол
тин.

Важную роль в развитии зоологии, ботаники, этногра
фии сыграли экспедиции Академии наук в разные регионы 
России под руководством П.С.Палласа, С.Г.Гмелина, 
И. И. Лепехина.

В XVIII в. работали многие изобретатели. И.И.Ползунов 
построил в 1763 г. паровую машину, И.П.Кулибин создал 
ряд оригинальных приборов и инструментов, во многом опе
режавших свое время. Однако эти смелые изобретения не по
лучили сколько-нибудь серьезного распространения.

Общественная мысль. Огромное влияние на общественную 
мысль оказывали идеи просвещенного абсолютизма. Пропа
гандировала эти идеи сама Екатерина II.

Однако некоторые просветители находились в оппозиции 
к императрице. Самым ярким из них был Н. И. Новиков. 
В своих журналах он говорил о непомерной власти помещи
ков над крепостными, об их жестокости и насилиях, обличал 
и высмеивал придворных за высокомерие, невежество, пре
небрежительное отношение к своему народу.

Особое место в истории общественной мысли занимает 
А.Н.Радищев. В своем сочинении «Путешествие из Петер
бурга в Москву» (1790) он первым определил крепостное пра
во как страшное и безусловное зло для России. Сочувствие 
автора к революции было очевидным. Помещики изобража
лись как жестокие, беспощадные насильники, с явным одоб
рением говорилось о расправах над ними. Радищев, которого 
Екатерина II назвала «бунтовщиком, хуже Пугачева», был 
приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. 
В 1792 г. в Шлиссельбургскую крепость был заключен Но
виков.

Развитие искусства в середине — второй половине XVIII в. 
Культурное развитие России в XVIII в. шло в русле западно
европейской культуры, но сохраняло яркие национальные 
черты.

Основоположником русской драматургии стал А.П.Сума
роков, который был искренне уверен в основополагающем 
значении дворянства и необходимости крепостного права в 
России. В своих драмах Сумароков воспевал благородство, 
чувство чести, способность к самопожертвованию.

Д.И.Фонвизин в комедиях «Бригадир», «Недоросль» об
личал в своих персонажах такие пороки дворянства, как
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невежество, леность, высокомерие и произвол по отношению 
к своим «рабам».

Самый выдающийся поэт XVIII в. Г.Р. Державин не счи
тался с устоявшимися канонами, язык его стихов прибли
жался к живой разговорной речи.

На рубеже XVIII — XIX вв. в русской литературе форми
руется сентиментализм. Сентименталистов волновали пе
реживания обычного человека. Н.М.Карамзин, самый яр
кий писатель этого направления, произвел сильное впечат
ление на читателей своей повестью «Бедная Лиза» о любви 
дворянина и девушки-крестьянки.

В 1756 г. на основе ярославской театральной труппы соз
дается первый в России государственный театр во главе с за
мечательным актером Ф.Г.Волковым.

Происходит становление и быстрое развитие живописи, 
скульптуры, архитектуры. Огромное значение в этом процес
се сыграла Академия художеств, созданная в 1757 г.

Особое развитие получила портретная живопись. Произ
ведения Д.Г.Левицкого (портреты Н. И. Новикова, Д. Дидро, 
серия портретов воспитанниц Смольного института) поража
ют как художественным мастерством, так и своей простотой, 
предельной ясностью характеристик изображаемых персона-

Рис. 53. Дом Пашкова. Гравюра XVIII в.
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жей. Для работ Ф.С.Рокотова, напротив, характерна неко
торая недосказанность, таинственность, подчеркивающая ду
шевную глубину изображаемых им людей. Таков знаменитый 
потрет А. П. Струйской. В.Л.Боровиковский исходил из 
идей сентиментализма, заставляя зрителя проникнуться чув
ствами, переживаемыми его героями. Лучшей его работой 
считается портрет М. И. Лопухиной.

Величайшим мастером скульптуры был Ф.И.Шубин, спо
собный выражать в своих произведениях духовную сущность 
своих героев. Бюсты его земляка М. В. Ломоносова, импера
тора Павла I не только передают внешний облик, но и рас
крывают их внутренний мир.

Самым известным архитектором, творившим в стиле ба
рокко, был В.В.Растрелли, создатель Зимнего дворца, двор
цовых ансамблей в Петергофе, Царском Селе. Во второй по
ловине XVIII в. барокко сменяется классицизмом.. Соору
жения В.И.Баженова (дом Пашкова), М. Ф.Казакова (Мо
сковское дворянское собрание, Московский университет, зда
ние Сената в Кремле), И.Е.Старова (Таврический дворец) 
и многие другие по праву считаются великолепными памят
никами мировой архитектуры.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие перемены произошли в культуре России при Петре I? 
Почему их иногда называют «культурной революцией»? Пере
числите основных деятелей культуры того времени и назовите 
их произведения.

2. Как развивалось образование в России XVIII в. после Петра I? 
Почему создание Московского университета считается главным 
достижением в этой сфере?

3. С чьим именем связаны главные достижения русского книго
издания XVIII в.?

4. В каких сферах науки творили русские ученые XVIII в.?
5. Охарактеризуйте взгляды крупнейших представителей обще

ственной мысли XVIII в.
6. Расскажите о развитии русского искусства XVIII в. Какие сти

ли в нем преобладали? Назовите главных деятелей искусства 
XVIII в. и их произведения.

7. Сравните русскую культуру XVIII в. с культурой Западной Ев
ропы того периода. Выделите общие черты и различия. Чего, 
на ваш взгляд, было больше?
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|Документ

Н. И. Новиков. Из журнала «Живописец»

Худовоспитанник приезжает в другую неприятельскую землю, а имен
но во свое поместье. Служа в полку, собирал он иногда с неприятелей 
контрибуцию, а здесь со крестьян своих собирает тяжкие подати. Там ру
бил неверных, а здесь сечет и мучит правоверных. Там не имел он ника
кой жалости, нету него и здесь никому и никакой пощады; и если бы мож
но ему было со крестьянами своими поступать в силу военного устава, то 
не отказался бы он их аркибузировать. Там отнятием неприятельских зе
мель служил он отечеству, а здесь отнятием оных у маломощных своих 
соседей делается преступником законов отечества...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Почему Н. И. Новиков считал, что помещики творят насилия 
над своими крестьянами из-за своей малообразованности?

2. Какой, в таком случае, он мог бы предложить путь для улуч
шения положения крестьян?



ХРОНОЛОГИЯ 
(с древнейших времен до конца XVIII в.)

ок. 10000 — ок. 8000 гг. 
до н. э.

Зарождение земледелия и скотовод
ства в Передней Азии

ок. 3400 — ок. 2000 гг. 
до н.э.

Шумерская цивилизация

ок. 3000 до н.э. Объединение Египта в рамках единого 
государства

ок. 3000 — ок. 2000 гг. 
до н. э.

Минойская цивилизация на Крите

ок. 2500 — ок. 1600 гг. 
до н.э.

Индская (Хараппская) цивилизация 
Индии

ок. 1301 — 605 гг. до н. э. Ассирийское царство
1792 —1750 гг. до н.э. Правление Хаммурапи в Вавилоне
1766 —1122 гг. до н.э. Период Шан (Инь) в Китае
ок. 1750 — ок. 1200 гг. 
до н.э.

Хеттское царство

ок. 1600—1200 гг. 
до н.э.

Микенская цивилизация в Греции

1580—1070 гг. до н.э. Новое царство в Египте
ок. 1500 г. до н.э. Начало проникновения арийских пле

мен в Индию
1419— ок. 1400 гг. 
до н.э.

Правление Эхнатона в Египте

1280 — 1270 гг. Троянская война (по Геродоту)
ок. 1301 — 605 гг. до н. э. Ассирийское царство
1200 г. до н.э. Начало вторжения дорийцев в Грецию
1122 — 770 гг. до н.э. Период Западного Джоу в Китае
965 — 928 гг. до н.э. Правление Соломона в Израильско- 

Иудейском царстве
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Продолжение таблицы

ок. 800 — ок. 500 гг. 
до н.э.

Великая греческая колонизация

776 г. до н.э. Начало Олимпийских игр
ок.754 — 753 г. до н.э. Основание Рима
605 — 562 гг. до н.э. Правление Навуходоносора II в Вавилоне
594 г. до н.э. Реформы Солона в Афинах
558 — 530 гг. до н.э. Правление Кира II в Персии
522 — 486 гг. до н.э. Правление Дария I в Персии
510 г. до н.э. Падение тирании в Афинах
510 г. до н.э. Возникновение Римской республики
500 — 449 гг. до н.э. Греко-персидские войны
623 — 544 г. до н.э. 
(или, по др. источни
кам, на 60 лет позже)

Жизнь Сиддхартхи Гаутамы (Будды)

ок. 551 —479 г. до н.э. Жизнь Конфуция
ок. 444 — 429 гг. до н.э. Перикл во главе Афин
431 — 404 гг. до н.э. Пелопоннесская война в Греции
338 г. до н.э. Битва при Херонее между греками 

и македонянами
336 — 323 гг. до н.э. Правление Александра Македонского
334 —325 гг. до н.э. Восточные походы Александра Маке

донского
268 — 232 гг. до н.э. Правление Ашоки в Индии
ок. 250 — между 140 
и 130 гг. до н.э.

Греко-Бактрийское царство

ок. 250 г. до н.э.— 
224 г. н.э.

Парфянское царство

246 — 221 гг. до н.э. Правление Цинь Шихуанди в Китае
218 —201 гг. до н.э. 2-я Пуническая война
206 г. до н.э. — 
220 г. н.э.

Династия Хань в Китае

44 г. до н.э. Убийство Юлия Цезаря в Риме
27 г. до н.э.— 
193 г. н.э.

Ранняя Римская империя (принципат)
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Продолжение таблицы

27 г. до н.э. —14 г. н.э. Правление Октавиана Августа в Риме
I — III вв. н.э. Кушанское царство
306 — 337 гг. Правление Константина Великого в 

Римской империи
313 г. Миланский эдикт о веротерпимости
325 г. Первый Вселенский собор христиан

ской церкви в Никее
ок. 394 г. Объявление христианства государ

ственной религией Римской империи 
(при императоре Феодосии)

395 г. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную

410 г. Взятие Рима вестготами
476 г. Падение Западной Римской империи
481 — 511 гг. Правление Хлодвига во Франкском 

королевстве
527 — 565 гг. Правление Юстиниана I в Византий

ской империи
ок. 570 — 632 гг. Жизнь Мухаммеда
622 г. Бегство Мухаммеда из Мекки в Меди

ну (Хиджра)
ок. 630 г. Образование Арабского халифата
661 — 750 гг. Халифат Омейядов
880—1018 гг. Первое Болгарское царство
732 г. Победа Карла Мартелла над арабами 

при Пуатье
750 — 945 гг. Халифат Аббасидов
756 г. Образование Папского государства
768 — 814 гг. Правление Карла Великого во Франк

ском государстве
800 г. Провозглашение Карла Великого им

ператором
843 г. Раздел Франкской империи (Верден

ский договор)
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Продолжение таблицы

863 г. Миссия Кирилла и Мефодия в Велико
моравском государстве

882 г. Объединение Руси под властью Олега
912 — 945 гг. Княжение Игоря на Руси
936 — 973 гг. Правление Оттона I в Германии
ок. 945 — 972 гг. Княжение Святослава Игоревича
960—1279 гг. Династия Сун в Китае
980—1015 гг. Княжение Владимира Святославича
987—1328 гг. Династия Капетингов во Франции
988 г. Крещение Руси
1019 — 1054 гг. Княжение Ярослава Мудрого
1054 г. Разделение христианской церкви на 

католическую и православную
1066 г. Нормандское завоевание Англии
ок. 1072 г. Русская Правда Ярославичей на Руси
1096—1270 гг. Крестовые походы
1113—1125 гг. Княжение Владимира Мономаха в Киеве
1147 г. Первое упоминание о Москве
1198—1216 гг. Папа римский Иннокентий III
1215 г. Основание Парижского университета
1204 г. Взятие Константинополя крестоносцами
1211 г. Начало монгольских завоеваний 

во главе с Чингисханом
1212 г. Битва при Лас-Навас-де-Толосе
1215 г. Подписание Великой хартии вольно

стей в Англии
1223 г. Битва на Калке
1237—1243 гг. Нашествие Батыя на Русь. Начало 

ордынского ига
1240 г. Невская битва
1242 г. Ледовое побоище
1265 г. Начало парламента в Англии
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Продолжение таблицы

1291 — 1798 гг. Швейцарский союз
1325 — 1340 гг. Княжение Ивана Калиты в Москве
1328—1589 гг. Династия Валуа во Франции
1337 — 1453 гг. Столетняя война
1358 г. Жакерия во Франции
1359 — 1389 гг. Княжение Дмитрия Донского на Руси
1368—1644 гг. Династия Мин в Китае
1370—1405 гг. Правление Тимура в Самарканде
1380 г. Куликовская битва
1381 г. Восстание Уота Тайлера в Англии
1389 г. Битва на Косовом Поле
1410 г. Грюнвальдская битва
1419 —1434 гг. Гуситские войны
1429—1430 гг. Победы Жанны д’Арк во Франции
1439 г. Флорентийская уния католической 

и православной церквей
ок. 1440 г. Изобретение книгопечатания И. Гут- 

тенбергом
1453 г. Взятие Константинополя турками- 

османами
1455 —1485 гг. Война Алой и Белой розы в Англии
1461 — 1483 гг. Правление Людовика XI во Франции
1462 — 1505 гг. Княжение Ивана III на Руси
1478 г. Присоединение Новгорода к Москве
1479 г. Объединение Арагона и Кастилии 

в Испанское королевство
1480 г. Освобождение Руси от ордынского ига
1485 — 1603 гг. Династия Тюдоров в Англии
1492 г. Завершение Реконкисты на Пиреней

ском полуострове
1492 г. Открытие Америки Христофором 

Колумбом
1494—1559 гг. Итальянские войны Франции
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Продолжение таблицы

1497—1498 гг. Открытие морского пути в Индию 
Васко да Гамой

1497 г. Судебник Ивана III
1517 г. Выступление Мартина Лютера. Начало 

Реформации
1519 — 1522 гг. Кругосветное плавание Фернана 

Магеллана и его спутников
1519 — 1521 гг. Завоевание Мексики Эрнаном Кортесом
1520 — 1566 гг. Правление Сулеймана II Великолепно

го в Турции
1524 — 1525 гг. Крестьянская война в Германии
1525 — 1526 г. Завоевание Бабуром Северной Индии; 

образование империи Великих Моголов
1533 — 1584 гг. Правление Ивана IV Грозного
1534 г. Основания ордена иезуитов Игнатием 

Лойолой
1547 г. Венчание Ивана Грозного на царство
1549 г. Первый Земский собор в России
1552 г. Присоединение Казанского ханства 

к России
1555 г. Аугсбургский религиозный мир
1556 г. Присоединение Астраханского ханства 

к России
1556— 1605 гг. Правление Акбара в Индии
1558 —1583 гг. Ливонская война
1558 — 1603 гг. Правление Елизаветы I в Англии
1562 — 1598 гг. 
(с перерывами)

Религиозные войны во Франции

1565 — 1572 гг. Опричнина в России
1566 —1609 гг. Освободительная борьба Нидерландов 

против Испании
1569 г. Образование Речи Посполитой
1572 г. Битва при Молодях
1572 г. Варфоломеевская ночь во Франции
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Продолжение таблицы

1581 —1585 гг. Поход Ермака в Сибирь
1581 — 1597 гг. Указы о закрепощении крестьян 

в России
1584 — 1598 гг. Правление Федора Ивановича
1588 г. Разгром Англией испанской «Непобе

димой армады»
1589 г. Введение патриаршества в России
1598 г. Нантский эдикт Генриха IV во Франции
1598 — 1605 гг. Правление Бориса Годунова в России
1598 —1613 гг. Смутное время в России
1600 г. Основание Ост-Индской компании 

в Англии
1603 — 1867 гг. Сёгунат Токугавы в Японии
1606 — 1610 гг. Правление Василия Ивановича Шуй

ского
октябрь 1612 г. Освобождение Москвы ополчением 

К. Минина и Д. Пожарского
1613 — 1645 гг. Правление Михаила Федоровича, пер

вого царя из династии Романовых
1618 —1648 гг. Тридцатилетняя война
1624 — 1642 гг. Правление кардинала Армана Жана 

дю Плесси Ришельё во Франции
1640 г. Начало Английской революции
1643 — 1715 гг. Правление Людовика XIV во Франции 

(самостоятельно — после 1661 г.)
1644 — 1913 г. Правление маньчжурской династии 

Цин в Китае
1645 — 1676 гг. Правление Алексея Михайловича
1648—1650 гг. Городские восстания в России
1653 — 1659 гг. Оливер Кромвель — лорд-протектор 

в Англии
1654—1667 гг. Русско-польская война
1670—1671 гг. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина
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Продолжение таблицы

1676—1682 гг. Правление Федора Алексеевича
1676 —1681гг. Русско-турецкая война
1682 — 1725 гг. Правление Петра I Великого в России 

(самостоятельное — с 1689 г.)
1687, 1689 гг. Крымские походы В. В. Голицына
1688—1689 гг. «Славная революция» в Англии
1695 —1696 гг. Азовские походы Петра I
1700—1721 гг. Северная война
1701 —1714 гг. Война за испанское наследство
1703 г. Основание Санкт-Петербурга
27 июня 1709 г. Полтавская битва
1711 г. Учреждение Сената в России
1711 г. Прутский поход Петра I
1714 г. Гангутская битва
1725 г. Открытие Академии наук
1725 — 1727 гг. Правление Екатерины I
1727 — 1730 гг. Правление Петра II
1730— 1740 гг. Правление Анны Ивановны
1741 — 1761 гг. Правление Елизаветы Петровны
1761 — 1762 гг. Правление Петра III
1755 г. Открытие Московского университета
1756—1763 гг. Семилетняя война
1762 г. Указ о вольности дворянства
1762 — 1796 гг. Правление Екатерины II в России
1768 — 1774 гг. Русско-турецкая война
1772, 1793, 1795 гг. Разделы Речи Посполитой
1773 — 1775 гг. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачева в России
1775—1783 гг. Война за независимость в США
4 июля 1776 г. Принятие Декларации независимости; 

провозглашение независимости США
1783 г. Присоединение Крыма к России
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Окончание таблицы

1789 — 1794 гг. Великая французская революция
1792 г. Провозглашение Франции республи

кой
1796—1801 гг. Правление Павла I в России
1799 г. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова
1799 г. Начало правления Наполеона Бона

парта во Франции
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