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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственное управление появилось в древности. Ранняя госу-

дарственность возникла в странах Древнего Востока, в древних обще-

ствах, специализировавшихся на ирригационном земледелии – в Егип-

те и Двуречье, там, где теперь находятся территории таких стран, как 

Египет и Ирак. В древности ранние государства назывались Египет в 

Северо-Восточной Африке и Шумер с Аккадом в Двуречье, в Перед-

ней Азии. Там находились колыбели государственности на рубеже IV-

III тыс. до н.э. Затем государственность охватила территории, нахо-

дившиеся под влиянием этих древнейших очагов государственности (в 

Северо-Восточной Африке и Передней Азии), а также области, уда-

ленные от них – Индию и Китай, где сформировались собственные си-

стемы государственного управления на рубеже III– II тыс. до н.э. (Ха-

раппская цивилизация в Индии, ныне – территория Пакистана и госу-

дарство Шан-Инь в Китае). На рубеже III-II тыс. до н.э. зародилась 

древнейшая государственность на территории Европы – Крито-

Минойская цивилизация.  

Вначале возникли номовые государства, охватывавшие террито-

рию отдельных областей, которые затем стали объединяться под вла-

стью наиболее сильных государств. Так возникли мировые империи 

Древнего Востока – Ассирийская, Персидская, Магадхско-Маурийская 

в Индии, Цинь в Китае. Впоследствии имперская модель государ-

ственного развития проникла в Европу, где ранее, в середине I тыс. до 

н.э. сформировалась особая модель полисного государства (Греция и 

Рим). Полисная модель уступила место мировой Македонской импе-

рии, а потом – более долговечной Римской империи, которая сплотила 

многие области более ранней государственности в Европе, Передней 
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Азии и Северной Африки. Для Европы Римская империя явилась пер-

вым примером мировой, общеевропейской империи. 

Крушение Западной Римской империи, пришедшей на смену еди-

ной Римской империи вместе с Восточной Римской империей, произо-

шло в V в. н.э. Для Европы наступил период средневековой государ-

ственности. Эпоха феодализма явилась эпохой варварских королевств, 

возникших на месте прежней Западной империи. Постепенно в Европе 

сформировались единые, централизованные государства. Государствен-

ность в средние века возникла в новых странах Европы и Востока. 

Своеобразным развитием имперской идеи в средневековой Европе по-

служила Священная Римская империя. В Европе также сохранялась Во-

сточная Римская империя (Византия). В странах Востока продолжали 

существовать мировые империи – Османская (Турецкая), Сасанидская 

(Иранская), Делийский султанат в Индии, империи Тан-Сун в Китае. В 

XIII в. многие территории Евразии объединила мировая Монгольская 

империя со столицей в Каракоруме, самое большое в мире государство с 

непрерывной смежной территорией за всю историю человечества.  

Своеобразно развивалась государственность с рубежа древности и 

средневековья вплоть до эпохи Великих географических открытий в 

странах доколумбовой Америки. Там имелись собственные мировые 

империи – Ацтеков, Майя, Инков. Европейцы колонизовали террито-

рии стран Нового света, включив их в состав своих мировых империй. 

В Новое время государственная власть охватывала территории стран 

Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании. Наряду с ев-

ропейской государственностью сохранялись самобытные государства 

Востока, такие, как Османская империя, держава Каджаров в Иране, 

империя Великих Моголов в Индии, империи Мин-Цин в Китае, Япон-

ская империя и др. 

В настоящем учебном пособии прослежена история возникнове-

ния различных форм государственного устройства за рубежом, разви-

тие их государственного строя и современные формы системы госу-

дарственного управления.  
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1. ОБРАЗОВАНИЕ РАННИХ ГОСУДАРСТВ В ШУМЕРЕ,  

АККАДЕ И ЕГИПТЕ (4-3 ТЫС. ДО Н.Э.) 

 

В VI тыс. до н.э. на территории Месопотамской низменности (со-

временный Ирак) древние земледельческие племена впервые в мире 

приступили к искусственному орошению в земледелии. Эта система 

явилась основой могущества и процветания будущего Шумерского 

государства. Возникла земледельческая цивилизация в нижнем тече-

нии реки Евфрат, в Нижней Месопотамии. С изобретением шумерской 

письменности закончился переходный Протописьменный период. 

Межобщинные конфликты переросли в военные походы, возглавляе-

мые энси. Сами шумеры в своих текстах возводили государственность 

к эпохе до великого потопа. В древности был составлен «Царский спи-

сок» – изложение истории Шумера до и после великого потопа. Про-

тописьменный период был назван «допотопным». Ряд упомянутых в 

«Царском списке» городов существовал в Протописьменный период. 

Но в нем не было упоминаний о важнейших городах, которые имелись 

в «послепотопный» (Раннединастический) период: об Уруке, Кише, 

Лагаше. Тогда в Шумере вместо прежних правителей союзов племен – 

энси появились цари – лугали (дословно – «большие люди»). Можно 

согласиться с древними авторами «Царского списка» в том, что шу-

мерская государственность старше Раннединастического периода.  

Жрец-правитель (энси) отдельной области-нома был организато-

ром общественных оросительных работ. Вокруг магистрального кана-

ла концентрировалось население древнейших городов-государств. 

Государственного единства Нижней Месопотамии еще не было. Одна-

ко уже имелось представление о единстве населения данной области. 

Все ее жители назывались черноголовыми (шумеры); на рубеже IV-III 

тыс. до н.э. в Нижней Месопотамии поселились также восточносемит-

ские племена, существенно отличавшиеся по языку и культуре от шу-

меров. В городе Ниппур установился общий культ верховного боже-

ства Энлиля. Дельту Евфрата тогда стали именовать Ки-Шумер. Из 

этого культового и племенного шумерского союза на рубеже Прото-
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письменного и Раннединастического периодов возникла государствен-

ность. Колыбелью своей культуры шумеры считали остров Дильмун 

(теперь Бахрейн) в Персидском заливе. Центром собственно Шумера 

был «Добрый город» (Эреду). Его повелителем и покровителем при-

знавался владыка пресных вод – божество Энки.  

Основателем I династии Киша считался лугаль Этана, который, 

согласно легенде, мог летать на небо. Народное собрание шумеров 

могло назначить лугаля: так эн (вождь) общины города Урук по имени 

Гильгамеш был избран лугалем – царем. Это был правитель из I дина-

стии Урука. О первых царях городов-государств Шумера слагались 

легенды. О подвигах Гильгамеша пели песни. Он обнес город Урук 

стеной и ходил походом на Гору Бессмертия в Ливан, воевал в Сирии. 

Начиная с сына Гильгамеша «Царский список» дает I династии Урука 

правдоподобную продолжительность правления царей.  

В некоторых номах правили энси, в других – лугали. В Уруке на 

царском престоле находились потомки легендарного Гильгамеша. Но-

выми гегемонами Нижней Месопотамии стали цари из I династии Ура. 

Центром городской жизни оставался храм. Были созданы правитель-

ственные (храмовые) дружины. Государственный строй шумерских 

номов напоминал более позднюю теократию, т.е. их правители одно-

временно являлись главами государства и главами местного религиоз-

ного культа. Цари-жрецы были и царями-военачальниками. Так в ру-

ках правителя сосредотачивалась государственная, религиозная и во-

енная власть. Первые государства были по необходимости монархия-

ми, деспотиями, т.к. их правители должны были также руководить об-

щественными ирригационными работами. Так природные условия 

Нижней Месопотамии и ее социально-политическая обстановка при-

водили к созданию и развитию городов-государств с монархическим 

(деспотическим) вариантом управления.  

Дружинники содержались лугалем за собственный счет; из их 

числа формировалась местная знать. Клиенты храмов также пополняли 

царскую дружину. Общинная олигархия и жречество боролись с тен-
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денциями к централизации шумерских номов. Почти каждый прави-

тель нома стремился установить собственную гегемонию в Нижней 

Месопотамии. I династия Ура сохраняла свое господство. Она подчи-

нила общешумерский культовый центр Ниппур, но перенесла столицу 

своего царства в завоеванный ею Урук. Объединения номов были пока 

непрочными. Несколько изолированным от прочих государств был 

ном с центром в городе Лагаш. I династия Лагаша восприняла титул 

лугаля. Ее представители не менее остальных правителей Нижней Ме-

сопотамии мечтали о гегемонии в стране. Лугаль Урукагина провел 

важные государственные реформы, на время облегчив положение ря-

довых общинников, которые составляли ядро его войска. Однако Ла-

гаш ввязался в тяжелую войну с городом Умма. Его царь Лугальзагеси 

разгромил Лагаш и Киш в XXIV в. до н.э. Он нарушил своеобразный 

баланс сил в стране, существовавший столь длительное время, с начала 

III тыс. до н.э. Население Нижней Месопотамии устало от междоусоб-

ных войн и стремилось к объединению ирригационной системы. Этим 

отчасти объясняется быстрый успех Лугальзагеси. Он унаследовал 

имевшиеся в каждой местности титулы правителя, но не создал прин-

ципиально новой системы государственного управления. Объедини-

тель страны опирался на храмовую и общинную знать. Вместе с тем, 

сохранили свои правления лугали Киша и Лагаша, теперь под властью 

Лугальзагеси. Шумер стал похож на военные союзы времен Гильга-

меша. Закончился Раннединастический период. 

Вскоре новое государство столкнулось с неожиданным и опасным 

противником. Восточносемитский правитель, принявший имя «Царь 

истинен» (Шаррумкен), победил Шумер. Причем первоначально этот 

правитель не отличался знатным происхождением. В подчиненном 

Кишу городе Аккаде будущий правитель выдвинулся, благодаря своим 

незаурядным личным качествам. Аккаде впоследствии стал центром 

области Аккад. В историю Шаррумкен вошел как Саргон Древний. 

Несвязанный традицией, он стал во главе созданного им народного 

ополчения. Вначале Саргон утвердился в Верхней Месопотамии, а за-
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тем завоевал все важнейшие города Нижней Месопотамии. Энси но-

мов превратились теперь в царских чиновников. Храмовые хозяйства 

тоже подчинили чиновникам, которые находились на царской службе. 

Знать оказалась в заложниках в царской столице Аккаде. Народное 

ополчение переформировали в постоянное войско во главе с царем. 

Саргон правил на рубеже XXIV-XXIII вв. до н.э. При нем было созда-

но единое централизованное государство Аккад. Деспотически-

бюрократический способ управления утвердился в Месопотамии 

надолго. Не случайно ее население сразу же осознало усиление власти 

царя и подняло мятеж против Саргона.  

Внук Саргона Нарам-Суэн довел до завершения реформы основа-

теля Аккадского царства: он запретил прежние титулы и стал называть 

себя «царем четырех сторон света», на должности правителей-энси он 

назначал своих чиновников или родственников, а в конце концов до-

бился собственного обожествления. Общинная знать была физически 

истреблена, а бюрократическая знать поддерживала власть царя. Жре-

чество, особенно в Ниппуре, ненавидело Нарам-Суэна; его вместе со 

всей династией Аккаде (Саргониды) даже подвергли проклятию жрецы 

верховного божества Энлиля якобы за осквернение его храма.  

Государство Саргонидов пережило крах в XXII в. до н.э. Месопо-

тамию завоевали кутии. Они назначили правителями городов шумеров 

и аккадцев, чьи чиновники поддержали завоевателей. Кутийские во-

жди называли себя царями, но избирались народным собранием по-

добно прежним племенным вождям. Кутии не создали общего госу-

дарственного управления в Нижней Месопотамии. Страна снова ока-

залась раздробленной. Правитель Лагаша Гудеа откупился богатой да-

нью от кутиев и объединил почти всю Нижнюю Месопотамию. Против 

кутиев жители Нижней Месопотамии подняли успешное восстание и 

прогнали врагов из своей страны.  

Правитель Ур-Намму сделал своей столицей Ур. Новое государ-

ство стало называться «Царство Шумера и Аккада». Династия Ур-

Намму и была знаменитой III династией Ура. Ур-Намму и его сын 
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Шульги (XXI в. до н.э.) создали типичное деспотическое, бюрократи-

ческое государство. Правитель носил титул «Царь Ура, царь Шумера 

и Аккада» и «царь четырех стран света». Это было государство всей 

Нижней Месопотамии, а не только шумеров. Власть царя не была ни-

чем ограничена; чиновников смещали по царскому усмотрению, а 

народного собрания больше не существовало. Усложнилась номен-

клатура бюрократии: одним из крупнейших чиновников был «вели-

кий посланец» (суккаль-мах). Его власть тоже могла передаваться по 

наследству. Энси превратились в рядовых чиновников. Администра-

тивное устройство страны определялось не историческими традици-

ями, а эффективностью управления. Взамен прежних исторических 

областей (номов) появились наместничества. Исчезла автономия но-

мов. Постарались ликвидировать остатки общинного самоуправле-

ния. Уже при Ур-Намму были приняты первые общегосударственные 

законы. Жречество стало важнейшей опорой правителя.  

Конец III царства Ура также был неожиданным. Просущество-

вавшее около 100 лет, оно было уничтожено в результате нашествия 

кочевников-амореев (западные семиты), пришедших с запада, из Си-

рийской пустыни. Правитель небольшого города Иссина вблизи Нип-

пура отделился от разоренного амореями Ура и объявил себя «царем 

Шумера и Аккада». Он подражал III династии Ура, но Месопотамия 

была разграблена амореями, и о прежнем могуществе не могло быть и 

речи. Возникли аморейские династии в Месопотамии. Амореи не хоте-

ли и не могли поддерживать порядок единого государственного управ-

ления. Они старались получить дань от подвластного им населения. 

Амореи быстро аккадировались; аккадский язык стал вместо шумер-

ского единственным языком государственного управления. Месопота-

мия оставалась «страной множества городов» со своим собственным 

управлением. 

Ранние государственные образования в Месопотамии вначале пы-

тались вести собственное хозяйство за счет привлечения больших масс 

тружеников рабского типа, но тогда требовались нерационально боль-
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шие затраты на надзор за ними и вообще на государственное управле-

ние. Поэтому государства Месопотамии рано перешли на другую мо-

дель управления, которая отличалась прямыми налогами и поборами 

со всего населения страны. Государственное управление стало более 

эффективным. Кроме государственного сектора экономики в Месопо-

тамии сохранялся частно-общинный сектор. Несколько иная модель 

управления государством сложилась в стране другой речной цивили-

зации – в Египте. Там тоже номы объединились под властью самого 

сильного из них, но частно-общинный сектор в этой стране был рано 

почти полностью поглощен государственным сектором. Экономически 

автономные хозяйства в Египте существовали в рамках исключительно 

государственного сектора. В Египте, как и в Месопотамии, непосред-

ственное ведение огромного рабовладельческого хозяйства царской 

властью было признано нерентабельным.  

Как и в Месопотамии, в Египте возникли первые на нашей плане-

те государственные образования. Это произошло на рубеже IV-III тыс. 

до н.э. К тому времени в Египте была создана ирригационная система, 

ставшая основой цивилизации. Насчитывалось около 40 отдельных 

египетских номов. Каждый из них имел собственный городской центр 

– резиденцию правителя нома с храмом местного божества. Границы 

номов составляли сооружения ирригационной системы, самостоятель-

ной для каждого нома. Более сильные номы покорили своих слабых 

соседей. В IV тыс. до н.э. номы Египта объединились в Верхнеегипет-

ское и Нижнеегипетское царства. Верхний Египет объединил ном с 

центром в Иераконполе, а Нижний Египет попал под власть нома с 

центром в городе Буто. В конечном счете, победил Верхний Египет 

(конец IV тыс. до н.э.). Правитель Египта считал себя проявлением 

божества – соколообразного Хора, который сопутствовал ему на поле 

сражения. В Додинастический период Египет объединил правитель, 

известный под именем Хор-Скорпион. Царь Мина, по египетской тра-

диции, считается окончательным объединителем страны; он также был 
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известен под именем Хор-Боец. Письменность в Египте возникла в 

Додинастический период.  

Со времени правления Мины начинается Династический период в 

истории Египта. Счет времени там стали вести по периодам правления 

царей. Историю Египта принято делить на 30 династий. С Мины нача-

лась 1 династия Египта. У царя уже было постоянное войско. Вельмо-

жи, находившиеся на царской службе, сами обладали огромной вла-

стью. Для удобства управления страну разделили на области (номы). 

Государственный аппарат 1 династии был еще примитивным: не суще-

ствовало серьезной дифференциации государственной службы. Пер-

вые 2 династии Египта составили период Раннего царства. Именно то-

гда появилось название страны, которое греческие авторы в древности 

переделали в «Египет». 

В XXVIII-XXIII вв. до н.э. в Египте было Древнее царство (3- 

6 династии). Страна была довольно прочно объединена. Вельможи по-

лучали пожалования от царя за службу. Дифференцировалась государ-

ственная служба. Ее штат составляли многочисленные писцы, чинов-

ники, учетчики и контролеры в царском, храмовом и вельможном хо-

зяйстве. Возникли списки государственных должностей. Из греческого 

языка впоследствии заимствовали термин, обозначавший царя – фара-

он (этот термин происходил от древнеегипетского слова пер-о, что 

буквально означало «Большой дом», т.е. дворец царя). Имя царя счи-

талось священным. Поэтому его нельзя было произносить. Царь почи-

тался в качестве божества, чьим воплощением его признавали егип-

тяне. Важнейшим помощником царя был верховный сановник – чати. 

Он руководил хозяйственной жизнью страны и был также главным 

судьей. Чати также мог возглавлять столичное управление (в Мемфи-

се). Войском командовал другой видный сановник – начальник войска. 

Эти две высшие должности никогда не совмещались в одном лице. 

Местная, номовая администрация вела борьбу с центральной властью 

фараонов. Правители 4 династии построили знаменитые пирамиды. 
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Во время правления 6 династии усилилась власть номархов. По-

степенно номы подорвали влияние центрального государственного 

аппарата. Власть столицы Мемфиса над Египтом стала номинальной в 

XXIII в. до н.э. Страна разделилась на множество самостоятельных 

областей. Завершилась эпоха Древнего царства. 

Между Древним и Средним царством в Египте находился Пере-

ходный период, время раздробленности и восстаний против государ-

ственной власти, ожесточенной борьбы за новое объединение страны. 

Это было время правления эфемерных 7-10 династий. Все же фараонам 

удалось объединить часть Верхнего Египта, но на Юге усилился ном с 

центром в городе Фивы, который в конечном счете победил в борьбе с 

Севером.  

Египет снова был объединен, но за время смуты усилилась власть 

местных администраций. Иногда номархи даже вели летосчисление по 

годам своего правления. Заговоры и мятежи охватывали страну на 

протяжении правления 11-12 династий Среднего царства, которое 

охватывало династии с 11 по 14. Все же царь пользовался непререкае-

мым авторитетом. «Царь – это пища», – говорили египетские чиновни-

ки Среднего царства. Расцвет египетского государства наступил во 

время 12 династии. Дифференцировалась государственная служба. При 

самом значительном фараоне 12 династии, Аменемхете III, вокруг тро-

на концентрировались многочисленные чиновники. Наименования их 

должностей были разнообразны: «распорядители обоих домов золота», 

«распорядители обеих житниц», «распорядители работ». Имелись так-

же придворные должности, такие как «приставленники венца при оде-

вании царя». Верховный сановник – градоначальник столицы возглав-

лял судебное ведомство. Войском по-прежнему командовал другой 

чиновник. Гражданская и военная высшие должности сановников в 

Египте по традиции не совмещались. Среднее царство завершилось 

бурными событиями, связанными с иноземным завоеванием Египта. 

Кочевники-гиксосы вторглись из Передней Азии в эту страну на рубе-

же XVIII-XVII вв. до н.э. и захватили ее. Египет утратил независимое 
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существование. Начался 2 Переходный период. 15 и 16 династии были 

гиксосскими. Фивы подняли восстание против иноземцев. 17 египет-

ская династия погибла в неравной борьбе с гиксосами. Основатель 18 

династии Яхмес сумел разгромить врага. Он освободил и объединил 

Египет в конце XVII вв. до н.э. 

 

 

 

2. ОТ НОМОВЫХ ГОСУДАРСТВ К МИРОВЫМ ИМПЕРИЯМ:  

ЕГИПЕТ, ВАВИЛОНИЯ, ХЕТТИЯ, ХАРАППСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 

ШАН-ИНЬ, МИНОЙСКАЯ ТАЛЛАСОКРАТИЯ (3-2 ТЫС. ДО Н.Э.) 

 

В Египте началось Новое царство. Оно совпало с правлением 3 

династий, столицей которых был Мемфис: 18, 19 и 20. Они правили с 

XVI по XI вв. до н.э. Во время борьбы с гиксосами в Египте появилось 

сильное большое войско. Усилилась милитаризация общества. Фараон 

18 династии Тутмос (Дхут-маси) I попытался создать мировую импе-

рию с центром в Египте. Кроме Сирии и Палестины, куда вторглась 

египетская армия в борьбе с гиксосами, египтяне воевали также с 

Эфиопией в Северо-Восточной Африке. Эти территории были покоре-

ны фараонами Египта. Разрыв с прежней традицией государственного 

управления позволил фараонам 18 династии окончательно отказаться 

от погребения в пирамидах.  

Кроме того, впервые высшая государственная власть в стране ока-

залась в руках женщины – царицы Хатшепсут. Тысячелетиями сохра-

няемым фараоновским титулам срочно приписали женские окончания. 

Фараону-женщине Хатшепсут даже привязывали бороду, т.к. фараоны 

всегда изображались с бородой. Хатшепсут выдавала себя за дочь сол-

нечного божества Амона. При ней выдвинулся временщик, главный 

управляющий ее хозяйством, сын незнатных родителей Сененмут. Он 

также был жрецом Амона. Вообще все близкие фараону-женщине 

вельможи оказались связаны с храмом Амона. Хатшепсут распростра-

нялась о своей духовной близости именно с этим божеством, чего не 
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позволяли себе прежние цари. Местная знать также поддерживала 

Хатшепсут. Еще при ее жизни судьба отвернулась от всесильного вре-

менщика Сененмута. Новый «великий домоправитель» на службе 

женщине-фараону именовал себя «главой всей страны» и «приближа-

ющемся к плоти бога» (т.е. к особе царицы).  

После смерти единовластным правителем стал ее «брат», сын 

наложницы прежнего фараона Тутмоса II, умершего молодым, Тутмос 

III. Он постарался уничтожить всякую память о женщине-фараоне. 

Отомстил фараон и многим сановникам Хатшепсут. Возобновилась 

внешняя экспансия Египта, приостановленная при его предшественни-

це. Была завоевана непокорная ранее Сирия. Египетское царство вы-

шло за пределы территории по берегам Нила. Даже в более позднюю 

эпоху Египет не раздвинул границ, установленных Тутмосом III. Его 

полководческий талант проявился в боях в Сирии и Палестине. При 

нем египтяне научились брать крепости штурмом. Тутмос III умер в 

середине XV в., процарствовав более 50 лет. Он явился подлинным 

основателем египетской мировой империи, выполнив, таким образом, 

замыслы Тутмоса I и Тутмоса II.  

Завоевательную политику Египта продолжил преемник Тутмоса 

III, его сын Аменхотеп II. Он стал соправителем своего отца еще при 

его жизни. С беспрецедентной жестокостью Аменхотеп II подавил вос-

стание местной знати в самом Египте. Последним фараоном, воевав-

шим на Евфрате, был сын и преемник Аменхотепа II Тутмос IV. Еги-

петская держава переживала расцвет. Переднеазиатские правители не 

могли с ней соперничать. Им пришлось подчиняться Египту. Сказоч-

ным великолепием отличался двор фараона Аменхотепа III, преемника 

Тутмоса IV. К своим подданным фараон причислял даже те народы, 

которые никогда не подчинялись Египту: жителей Вавилона, Ассирии 

и Греции. Гигантомания была заметна в архитектуре и изобразитель-

ном искусстве Египта эпохи Аменхотепа III. Для исцеления престаре-

лого, процарствовавшего около 40 лет, Аменхотепа III правитель дале-

кого государства Митанни прислал идол вавилонской богини Иштар, 
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вежливо предупредив о необходимости отправить идол обратно после 

процедуры лечения. Так Аменхотеп III повелевал даже отдаленными 

странами. В конце жизни фараон Аменхотеп III, по египетскому обы-

чаю, был женат не только на иноземных царевнах, но и на собствен-

ных дочерях. 

Сын Аменхотепа III, Аменхотеп IV (XIV в. до н.э.) стал религиоз-

ным реформатором. Вместо солнечного божества Амона стали почи-

тать единого бога Атона; фараон сменил свое имя, означавшее «Амон 

доволен» на Эхнатона («Полезный для Атона»). Столицу перенесли в 

город, специально построенный для фараона – реформатора – Ахет-

Атон («Горизонт Атона»). Почитание одного солнца было связано с 

осознанием фараоном себя в качестве самого великого правителя за 

всю историю страны. Эхнатон процарствовал более 10 лет. После его 

смерти был восстановлен культ прежнего божества Амона. Эхнатон 

опирался не только на старую знать, но и на простолюдинов, которые 

были преданы ему. Так временно изменилась структура сановников 

Египта. Не случайно фараона-реформатора прозвали «зиждившим си-

рот». Двор преемника Эхнатона, юного Тутанхамона вернулся в Фивы. 

После внезапной смерти молодого фараона правителем Египта стал 

могущественный предводитель египетского войска Харемхеб. Впервые 

в истории Египта в XIV в. до н.э. произошел военный переворот, 

наступила узурпация государственной власти. 

Земли, завоеванные Тутмосом III в Сирии и Палестине, оказались 

почти все утраченными. Второй фараон из 19 династии, Сети I, возоб-

новил военные походы в Переднюю Азию. Его сын и наследник Рам-

сес II, мечтал о восстановлении былого могущества египетской миро-

вой державы. Новым противником египтян там оказались хетты. Рам-

сес II успешно воевал с ними. Он правил Египтом более 60 лет и был 

женат на собственной дочери. Верховный сановник (вазир) при новой 

династии также располагал большой властью. Он был посланником по 

внешнеполитическим делам. Отношения с хеттской державой вступи-

ли в мирную стадию после новых побед Рамсеса II в XIII в. до н.э. 
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Между Египтом и Хеттией был заключен первый известный в истории 

дипломатический договор, дошедший до нашего времени. Его текст 

увековечили на камне египетскими иероглифами и изложили на сереб-

ряной дощечке по-хеттски.  

В конце правления 19 династии наступила эпоха мятежей и вос-

станий против центральной государственной власти. По меткому вы-

ражению древнеегипетского летописца, «страна египетская была вы-

кинута наружу», т.е. оказалась в полном небрежении. В смутное время 

царский престол захватил некий чужеземец, сириец. Египетские вое-

начальники были вынуждены «очищать» от него и его сторонников 

родную землю. Удачливый полководец, замиривший египетскую стра-

ну, основал следующую, 20 династию Египта в XII в. до н.э. Его пре-

емник Рамсес III не долго пользовался плодами объединительных уси-

лий своего отца: с конца XIII в. до н.э. Египет подвергался постоянно-

му и все усиливавшемуся натиску «народов моря», пришедших из 

Эгейского мира и Палестины. Рамсес III именовался пышным титулом 

– «возлюбленный половодья, животворящий всякую землю своим пи-

танием повседневно». Но на самом деле он не был таким уж всесиль-

ным правителем. Против Рамсеса III созрел заговор придворных са-

новников. Они убили фараона. Власть царей после его смерти еще 

больше пошатнулась. Египет уже не был прежней могучей державой, 

внушавшей страх окружающим народам и странам. При Рамсесе VI 

все египетские владения в Передней Азии оказались утерянными. Рам-

сес IX безуспешно стремился ограничить власть верховного жреца бо-

жества Амона. При Рамсесе XI верховный жрец Амона Херихор узур-

пировал центральную власть: он официально стал фараоном после 

смерти Рамсеса XI в XI в. до н.э. Нижний Египет со столицей в Танисе 

не признал нового фиванского правителя Херихора. На Севере возник-

ло отдельное Нижнеегипетское царство. Единое государство в Египте 

Нового времени прекратило свое существование. 

Затем Египтом правили Херихор – основатель XXI династии, – и 

XXII (Ливийская) династия, созданная наемниками-ливийцами, ранее 
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служившими египетскому фараону. Ливийские цари Египта снова объ-

единили страну и даже на время вернули прежние палестинские владе-

ния. Раздоры между представителями ливийской знати в Египте вре-

мен XXIII и XXIV династий привели к новому упадку страны. Египет 

захватили эфиопы. Победители установили власть своей XXV дина-

стии (Эфиопской). Ливийцы вернули себе власть в Египте при фараоне 

Нехо I (XXVI династия). Снова Египет на короткое время завоевал Си-

рию и Палестину. В 527 г. до н.э. Египет попал под власть Ахеменид-

ской Персии. Но страна неоднократно возвращала себе независимость 

(XXVIII-XXX династии). Все же дальнейшая судьба египетского госу-

дарства была оказаться под управлением иноземных захватчиков – 

персов. Египет стал одной из провинций многонациональной Ахеме-

нидской державы. 

Неспокойной была обстановка и в Передней Азии. В XX-XIX вв. 

до н.э. в Месопотамии правили аморейские династии, обосновавшиеся 

в многочисленных государствах на ее территории. Их правители при-

сваивали себе пышные титулы прежних царей времен III династии 

Ура. На деле власть большинства из них была эфемерной. Одни амо-

рейские цари опускались до уровня племенных вождей, другие возвы-

шались, объединяя часть Месопотамии. Такими крупными государ-

ствами стали в аморейскую эпоху Ашшур на севере страны, на сред-

нем течении реки Тигр, Мари на северо-западе, Ларса на юге и Вави-

лон в центре страны. Правитель Ларсы Рим-Син I гордо именовался 

«отцом амореев». Он был обожествлен при жизни жрецами Ниппура. 

Рим-Син I провел реформы, направленные на укрепление государ-

ственного сектора. Свою страну он на старинный манер называл цар-

ством Шумера и Аккада. 

Похожую политику проводил в XVIII в. до н.э. вавилонский царь 

Хаммурапи, который объединил всю Нижнюю Месопотамию и часть 

Верхней Месопотамии. Хаммурапи знаменит своими законами, выре-

занными на каменном столбе. Царь уверял, будто верховные божества 

Ан и Энлиль навсегда передали свою власть вавилонскому богу Мар-
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дуку – покровителю этого царя и его государства. Так провозглаша-

лось божественное предопределение Вавилону главенствовать над Ме-

сопотамией. Была упорядочена структура государственной службы 

Вавилонии. При царе был постоянный советник – суккальмаххум (ве-

ликий посланец). Вавилонию разделили для удобства управления на 

отдельные области, в которые царь назначил управляющими своих чи-

новников. Государственная служба стала более дифференцированной 

по рангам чиновников. Были упорядочены налоги и другие поборы с 

подвластного вавилонского населения. Вавилония стала образцом гос-

ударственной системы деспотизма и бюрократии. Зато население было 

частично ограждено от произвола частных хозяев. Хаммурапи запре-

тил куплю-продажу земли, которая считалась государственной соб-

ственностью. Созданное Хаммурапи Вавилонское царство просуще-

ствовало около 200 лет; затем оно было обессилено в борьбе с касси-

тами и хеттами. Их предводитель разгромил Вавилон в XVI в. до н.э. 

Последний вавилонский царь погиб. Закончился Старовавилонский 

период государственного управления (XX-XVII вв. до н.э.). 

Затем власть в Вавилонии перешла к касситам, которые правили 

этой страной более 400 лет. Это был Средневавилонский период (XVI 

– XII вв. до н.э.). Касситские цари восстановили военный потенциал 

страны. Посланник-суккаллу по-прежнему считался важной персоной 

на государственной службе, но главными чиновниками царя стали те-

перь «господа должности» («бел-пехати»): именно они возглавляли 

области, на которые делилась Вавилония. Представители общинного 

самоуправления в городах («шакин-мати») были потеснены градона-

чальниками – хазанну. Войско возглавлял обладатель старинной кас-

ситской должности – начальник колесниц («шакрамаш»). Придворные 

чины назначались из числа евнухов. Последний касситский царь долго 

воевал с государством на юго-востоке Месопотамии – с Эламом. Там 

существовала своя правящая династия. Государство Элам восходило к 

очень древней эпохе: оно возникло еще в середине III тыс. до н.э., бы-

ло создано протодравидийскими жителями долины рек Карун и Керхе. 
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Элам давно стремился к гегемонии в Месопотамии. Теперь эламиты 

победили касситов в Вавилонии, наместником которой стал ставлен-

ник Элама. Закончился Средневавилонский период государственного 

управления в Вавилонии. 

Нововавилонский период в Месопотамии продолжался с XII по  

VI вв. до н.э. Вавилонский царь Навуходоносор нанес сокрушительный 

удар Эламу, после которого эта страна надолго перестала упоминаться 

в исторических хрониках. В Вавилонии тогда к власти пришли халдеи, 

ранее бывшие полукочевниками. Халдеи восприняли вавилонскую 

культуру и поклонялись главному богу Вавилона Мардуку. На время 

Вавилония оказалась захваченной ассирийцами, но вскоре вернула се-

бе независимость. Вождь халдеев Мардук-апла-иддин II взял Вавилон 

и объявил себя царем Вавилонии. Потом город был вновь разрушен 

ассирийцами. Вавилоняне подняли восстание против Ассирии, а вождь 

повстанцев Набопаласар захватил власть в Вавилонии. Было восста-

новлено Нововавилонское царство. Одновременно оказалась разгром-

ленной Ассирия, главный враг Вавилонии того периода. Сын Набопа-

ласара Навуходоносор II сражался против египетского войска и побе-

дил. Вавилонии при нем подчинились почти все области между Егип-

том и Евфратом: Сирия, Палестина и др. Навуходоносор прогнал егип-

тян из Передней Азии, захватил иудейский город Иерусалим и депор-

тировал тысячи иудеев («вавилонский плен»). При Навуходоносоре 

Вавилония процветала. Последний нововавилонский царь Валтасар не 

смог оборонить свои владения от нового противника – персов. Они 

разгромили войско Валтасара, которым руководил сам царь Вавилона, 

в 539 г. до н.э. у реки Тигр. Вавилон тогда сдался персам. Их царь Кир 

торжественно вступил в Вавилон. Окончилась Нововавилонская эпоха. 

В XVII-XVI вв. до н.э. в Верхней Месопотамии сложилось госу-

дарство хурритов Митанни; во главе митаннийского народа стояла ди-

настия вождей индоиранского происхождения. Владыка Митанни но-

сил титул «царь воинов хурри». Влияние хурритского государства 

ощущалось вплоть до Сирии. Оно претендовало также на Палестину. 
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Хетты нанесли страшный удар Митанни, которое затем было захваче-

но Ассирией (XIII в. до н.э.). Рядом с Ассирией сосуществовало хур-

ритское государство Аррапха. Ее цари пользовались довольно ограни-

ченной властью, сводившейся к военному командованию. Дворцовое 

хозяйство аррапхских царей считалось государственным. В стране 

наблюдались многочисленные пережитки первобытной демократии. В 

XIV в. до н.э. Аррапха, как позднее Митанни, попала под управление 

Ассирии. 

На территории полуострова Малая Азия проживало в основном 

индоевропейское население. Там еще в III тыс. до н.э. возникло не-

сколько городов-государств. Во главе таких номов стояли цари (рубау) 

или царицы (рубатум), что было пережитком матриархального строя. 

«Великие» – чиновники занимали разнообразные государственные 

должности: «начальника лестницы», «начальника кузнецов», «главно-

го виночерпия» и др. Одно из царств, Куссара, объединило страну, 

подчинив другие государственные образования. Столицей стал город 

Неса. Царь Анитта получил знаки царской власти – трон и скипетр – от 

побежденного им правителя соседнего государства. Куссара была са-

мым могучим царством в Малой Азии до Хеттского государства, воз-

никшего в XVIII в. до н.э. 

Древнехеттское царство существовало в XVIII-XVI вв. до н.э. Его 

столицей была Хаттуса к северу от Куссары. Хеттские цари покорили 

Сирию и Вавилон, воевали с хурритами. Велась ожесточенная внутри-

политическая борьба – за ограничение влияния народного собрания 

(«панку»). Первоначально оно утверждало кандидатуру царя-табарна 

(хассу). Частыми были случаи узурпации царской власти. Структура 

государства у хеттов была рыхлой. Царица почиталась наравне с ца-

рем: сказывались матриархальные тенденции в управлении страной. 

Царевичи и крупные сановники самостоятельно управляли частями 

государства. Законам придавалось божественное значение. В период 

Новохеттского царства (XV-XIII вв. до н.э.) собрание совсем перестало 

функционировать. Новохеттское царство успешно осуществляло 
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внешнюю экспансию. Царь Суппилулиума I покончил с могуществом 

Митанни. Царь Хаттусили III воевал с Египтом, но в конце концов был 

вынужден заключить мирный договор с ним. Непрерывные военные 

походы разоряли Хеттию. «Народы моря» сокрушили ее в конце  

XIII в. до н.э.  

В III тыс. до н.э. в Восточном Средиземноморье процветали горо-

да-государства типа шумеро-аккадских: Эбла в Северной Сирии и 

Библ на финикийском побережье. Тогда регион был заселен западно-

семитскими народами. На рубеже III– II тыс. до н.э. в Восточном Сре-

диземноморье было уже множество городов-государств. В XI в. до н.э. 

появилось государство у израильтян (при последних вождях периода 

«судей»). В Палестине поселились также «народы моря» (филистим-

ляне), от наименования которых происходит название этой страны. 

Финикийцы совершили колонизацию отдаленных территорий по бере-

гам Средиземного моря: их поселения появились в Испании, Северной 

Африке (Карфаген), на Кипре. 

Другой талласократической цивилизацией было государство ми-

нойцев на острове Крит, явившемся древнейшим очагом европейской 

государственности. На рубеже III-II тыс. до н.э. там возникла цивили-

зация. Это была особая форма государственной власти – теократия, 

когда царь одновременно был верховным жрецом. Особа царя счита-

лась священной и неприкосновенной. Цари на Крите были подчинены 

строгому религиозному ритуалу. В тронном дворце царь мог общаться 

со своими подданными. Расцвета Минойская государственность до-

стигла в XVI – первой половине XV вв. до н.э. Столицей был город 

Кносс. Царь Минос был властителем моря. Его государство можно 

назвать талласократическим. В середине XV в. до н.э. происходил упа-

док Крита, довершившийся стихийным бедствием – извержением под-

водного вулкана на острове Фера (современный Санторин, Греция). 

Греки-ахейцы высадились на Крите и разорили Минойскую цивилиза-

цию. Остров превратился в глухую провинцию ахейского мира. Глав-

ный очаг ахейской цивилизации переместился на материк, в Грецию. 
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К IV тыс. до н.э. относятся самые ранние земледельческие посе-

ления в долине реки Инд (ныне – территория государства Пакистан). В 

середине III тыс. до н.э. возникла Индская (Хараппская) цивилизация. 

Некоторые индские города достигали громадных размеров. В них про-

живало по 100 тыс. человек (Хараппа, Мохенджо-Даро). Основали 

Индскую цивилизацию протодравиды, видимо родственные жителям 

Элама, находившегося на границе территорий современных стран 

Иран и Ирак. Хараппцы поддерживали отношения с Нижней Месопо-

тамией через Дильмун (Бахрейн). Хараппская колония находилась на 

территории Средней Азии, на реке Амударья (XXIII-XX вв. до н.э.). 

Индское общество давно миновало первобытные отношения; хорошо 

налаженная городская жизнь свидетельствует о наличии сильной ад-

министрации. Цитадели, господствовавшие над городами, говорят в 

пользу сформировавшегося государства с развитым аппаратом управ-

ления. Однородность Хараппской культуры на всей большой террито-

рии долины Инда и сопредельных стран является аргументом в пользу 

существования единой центральной государственной власти. В по-

следний период Индской цивилизации происходил ее явный упадок. 

Градостроительство, искусство, письменность были почти полностью 

утрачены. Вероятно уничтожение Хараппской цивилизации вторгши-

мися в Индию ариями в середине II тыс. до н.э. Существует разрыв во 

времени между их переселением в долину Инда и упадком хараппских 

городов, которые угасали не одновременно. Видимо резко изменились 

природные условия долины Инда; главная река страны сменила свое 

русло. Восстали местные, ранее покоренные племена. Пришедшие в 

страну завоеватели довершили ее разгром в XIII – XII в. до н.э. 

В ранней древности возникла государственность в Китае. В сред-

нем течении реки Хуанхэ во II тыс. до н.э. сформировался племенной 

союз. Там появилась письменность. Население жило в условиях не-

скольких территориальных общин («городов»). Самым сильным «го-

родским» обществом было Шанское. Началась история Иньского Ки-

тая (эпоха Шан-Инь). Шан был главным «городом», возглавляемым 
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ваном (князем). Его власть ограничивал совет. Общественное само-

управление было традицией, доставшейся о первобытной демократии. 

Имелся совет старейшин. Власть вана еще не осознавалась в качестве 

отдельной от общины и стоящей над общиной. Жена вана являлась 

верховной жрицей (пережиток матриархата). Особенно почитались 

предки вана. Верховным божеством иньцев был Шанди – бог-

покровитель главного «города». К западу от Шана с XIV в. до н.э. оби-

тало племя чжоу китайско-тибетского происхождения. Иньцы и чжо-

усцы часто враждовали между собой. Матриархальные традиции в 

Чжоу были еще сильнее, чем в Шан-Инь. Но вскоре чжоусцы от почи-

тания Праматери перешли к обожествлению Царя-Просо (Хоу-цзи). В 

XI в. до н.э. чжоусцы покорили Шан-Инь. Вместо иньской конфедера-

ции в Китае возникло единое государство Чжоу, в котором распро-

странился новый религиозный культ «Верховного божества». Его сы-

ном считался правитель Чжоу – Сын Неба (Тянь цзы). Покорение чжо-

усским У-ваном Шанской конфедерации стало точкой отсчета соб-

ственно китайской цивилизации на территории Китая. Подобное поли-

тическое устройство было характерно для рабовладельческого Китая 

на протяжении продолжительного исторического периода. Запад-

ночжоусское государственное образование было рыхлым; Чжоусцы не 

смогли противостоять натиску варварских племен, пришедших из Цен-

тральной Азии, и перенесли свою столицу на восток. Возникло Во-

сточночжоусское государство (VIII в. до н.э.). Ранее зависимые от 

Чжоу государства отделились от него, стали самостоятельными. 

Начался период «многоцарствия» (Ле го). 
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3. МИРОВЫЕ ИМПЕРИИ: АССИРИЯ, ПЕРСИЯ,  

МАГАДХСКАЯ ДЕРЖАВА, ЦИНЬ – ХАНЬ (2-1 ТЫС. ДО Н.Э.) 

 

Империи принципиально отличались от прочих крупных госу-

дарств, объединявших определенную природную область (Нижняя 

Месопотамия, Египет) или конгломерата автономных политических 

образований (азиатские владения Египта Нового царства, Хеттия, Ми-

танни и др.). Империя объединяла неоднородные в своем развитии 

территории и тем отличалась от крупных государств прошлых эпох. 

Эти неоднородные территории объединялись насильственно для обес-

печения процветания страны-завоевателя. Прежние крупные государ-

ства старались соблюдать прежние управленческие традиции, сохра-

нять династии местных правителей. Империи управлялись из единого 

центра, бывшие автономии были низведены до уровня обычных адми-

нистративных единиц. Граждане империи имели больше прав, чем за-

воеванное население и его потомки. Вообще империя представляла 

собой машину для ограбления завоеванных народов и стран. Ее граби-

тельская политика противоречила интересам нормального разделения 

труда между отдельными частями государства. По мере территориаль-

ного роста империя становилась менее стабильным образованием. Од-

нако вслед за падением одной империи возникала другая имперская 

государственность. Рос аппарат государственного управления. Он пре-

вращался в самостоятельную силу и полностью поглощал все ресурсы 

страны. Это случилось в истории государственного управления Египта 

(II-I вв. до н.э.) и Китая (Циньская империя, II в. до н.э.). В имперском 

развитии заключались противоречивые тенденции: к обеспечению 

процветания большой страны и к ее распаду, краху государственности. 

Было также необходимо сочетать ограниченное местное самоуправле-

ние с централизованным бюрократическим аппаратом.  

Первой в мировой истории подлинной мировой державой стала 

Ассирия; это название появилось только в XV в. до н.э. История госу-

дарственного управления Ассирии, тем не менее, уходит в глубь древ-

ности. Выделяется Староассирийский период, совпадающий с правле-
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нием царя Шамши-Адада I (рубеж XIX-XVIII вв. до н.э.). Его столицей 

был город Ашшур (ном). Шамши-Адад I покорил всю Верхнюю Месо-

потамию. Он поставил правителями завоеванных городов своих воена-

чальников. Общинная администрация (хазанну) клялась выполнять все 

распоряжения царских чиновников. Телохранителями царя были евну-

хи, сопровождавшие его при дворе и на поле боя. Основной контин-

гент дворцового персонала составляли неполноправные-мушкенумы. 

Ашшур был небольшим, но богатым государством. Шамши-Адад I еще 

не считал свое государство ассирийским. 

Среднеассирийский период охватывает XV-X вв. до н.э. Уже су-

ществовала собственно Ассирия, оправившаяся от вторжения касси-

тов. Ашшур оставался номом во главе с ишшиакку (местный вариант 

титула энси); этот же правитель был одновременно верховным жрецом 

и главой общинного совета. Титул царя появился в Среднеассирийский 

период только с XIV в. до н.э. («царь страны Ассирии»). Ададнерари I 

впервые со времени Шамщи-Адада I принял титул «царя множеств». 

Он явился подлинным создателем Среднеассирийской державы. Этот 

правитель начал традицию принимать у себя на пиру богов, точнее – 

их статуи. Был разработан сложный церемониал обращения к царю: 

прямое общение с ним было нежелательно с магической точки зрения. 

Только евнухи из числа придворных могли разговаривать с женщина-

ми из царского гарема. Ассирия на рубеже XII-XI вв. до н.э. оказалась 

в благоприятной ситуации: погибла Хеттская держава, Египет нахо-

дился в упадке, а в Вавилонию вторглись халдеи (арамеи). Ассирии 

предстояло завоевать всю Переднюю Азию. Арамеи все же прогнали 

ассирийцев из Месопотамской долины в их родные горы. Ассирия бы-

ла в состоянии краха. Закончился Среднеассирийский период. 

Оправившись от арамейского нашествия, Ассирия восстановила 

свою государственность. Но это было уже совсем другое государство – 

мировая империя. Новоассирийская держава (X-VII вв. до н.э.) усо-

вершенствовала и без того прекрасную военную организацию прошлой 

эпохи. Страна стремилась к поддержанию имперского мира. Царь Ас-
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сирии теперь именовался «царь великий, царь могучий, царь мно-

жеств» и «царь четырех стран света». Ададнерари II возобновил внеш-

нюю экспансию. Ассирия разгромила Вавилонию и присоединила тер-

риторию Аррапхи. Вернулись боевой дух и престиж державы. Асси-

рийское войско, как прежде, вышло на берег Средиземного моря. По-

пытки мятежа беспощадно пресекались. Население захваченных обла-

стей ассирийцы истребляли или подвергали депортациям. Города уни-

чтожали до основания, засыпали ирригационные сооружения. Исполь-

зовались жестокие методы устрашения непокорных. Ресурсы покорен-

ных народов и областей переправлялись в Ассирию. Чрезвычайная 

власть сосредоточилась у наместников провинций, которые сами были 

почти царями. Империя вела тяжелую войну с царством Урарту в За-

кавказье.  

Тиглатпаласар III провел государственные реформы. Арамейский 

язык стал языком государственного управления. Армия была уком-

плектована профессиональными воинами. Вместо самовластных 

наместников в провинции царь назначил «областеначальников» из 

числа евнухов. Была закреплена ассирийская гегемония в Сирии и Па-

лестине. Завоевали Вавилонию; однако ее престиж был так высок, что 

Тиглатпаласар III даже короновался в Вавилоне как его царь. Личный 

союз ассирийского государя объединил всю Месопотамию. При 

Тиглатпаласаре III Ассирийская держава простиралась от Средиземно-

го моря до Персидского залива. История еще не знала подобных миро-

вых держав.  

Царь Синаххериб перенес свою столицу в город Ниневию в VII в. 

до н.э. Он осаждал Иерусалим, дотла разорил Вавилон и отвел речные 

воды на место великого города. Недовольным разъяснили, что боги за 

грехи вавилонян наказали их город. Такая кощунственная жестокость 

всколыхнула всю Переднюю Азию. Преемник Синаххериба Асархад-

дон восстановил город Вавилон. Он сказал, что Мардук сжалился над 

Вавилоном и пожелал вернуться туда. Асархаддон подавил антиасси-

рийские мятежи по всей стране и завоевал Египет, где принял титул 
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фараона (царя царей Египта, Верхнего Египта и Эфиопии). Во время 

нового египетского похода царь умер. Правителем Ассирии стал его 

сын Ашшурбанапал. Из военных походов против Вавилонии, Элама и 

Нижнемесопотамского Приморья он привез в Ниневию богатые тро-

феи, даже кости эламских царей. С того времени Элам утратил значе-

ние как самостоятельное государство. Ашшурбанапал как никто из 

прочих государей заботился о собственной библиотеке. Его отстрани-

ли от правления собственные сыновья.  

В Ассирии началась гражданская война. Ее дни оказались сочте-

ны. Мидия и Нововавилонское царство объединились против нее. В 

612 г. до н.э. противник взял и разграбил Ниневию. Затем блокировав-

шиеся с египтянами ассирийцы потерпели новое поражение под Кар-

кемишем от Вавилонии в 605 г. до н.э. Исчезла Ассирийская мировая 

империя. Погибла часть ассирийского населения. Потомки ассирийцев 

населяют Северный Ирак, позабыв еще в древности аккадский язык. 

Административные и военные инновации Ассирии усвоили ее преем-

ники из числа мировых империй.  

На Иранском нагорье (Иран, Афганистан) долго сохранялась пле-

менная периферия. Там жили мидяне (Северный Иран) и персы (юг 

Ирана). Только на юго-западе Ирана, в долине рек Карун и Керхе, 

имелось древнейшее государство Элам. В IX-VIII вв. до н.э. мидяне 

образовали многочисленные города-государства. Затем их покорила 

Ассирия. В VII в. до н.э. мидяне подняли восстание против нее и доби-

лись независимости. В то время в Мидии правил ее первый царь 

Фраорт. Вскоре Мидию завоевали скифы. Сын Фраорта Киаксар нанес 

поражение скифам, создав регулярную армию вместо племенного 

ополчения. Киаксар во главе мидийской армии разгромил Ассирию. 

Он завоевал Персию, Элам, Урарту, часть Малой Азии и другие стра-

ны Передней Азии. Мидийская держава была рыхлым государствен-

ным образованием, включавшим и полунезависимые подчиненные 

мидянами царства и племена. Вооруженные народные массы еще иг-

рали большую роль в Мидии.  
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У персов также было много мелких государств; они вначале нахо-

дились в зависимости от Элама. После разгрома Элама Ассирией пер-

сы избавились от власти эламитов, но затем перешли во владение Ми-

дии. Царем персов в VI в. до н.э. стал Кир II, который объединил Пер-

сию под властью Ахеменидской династии и поднял восстание против 

Мидии. Персы взяли мидийскую стодицу Экбатаны. Кир II стал царем 

Мидии и Персии. Потом он завоевал Малую Азию, вышел со своим 

войском к Эгейскому морю, подчинил территорию, которая сейчас 

называется Афганистан, проник в Среднюю Азию, где ему покорились 

Согдиана, Маргиана и Хорезм (нынешние Узбекистан и Туркмени-

стан). Персидское государство граничило с Индией. После этих побед 

Кир II выступил против Вавилонии. Она тоже была покорена персами. 

Кир II милостиво позволил ранее депортированным Ассирией народам 

вернуться в свои родные места. Из независимого государства Вавило-

ния превратилась в персидскую сатрапию. Кир II погиб в борьбе с ко-

чевниками Средней Азии массагетами на реке Амударья. Преемник 

Кира II Камбис совершил поход в Египет. В 525 г. до н.э. он стал са-

трапией Персидской державы. Камбиса объявили фараоном. На пути в 

Персию Камбис умер при загадочных обстоятельствах. Царем стал 

предводитель заговорщиков против брата Камбиса Бардии – Дарий I, 

потомок Ахеменидов, которые правили Персией до Кира II. 

Дарий I подавил восстания, начавшиеся против него в Персии, и 

восстановил единство страны и границы мировой державы, достав-

шейся от Кира и Камбиса. В Ахеменидскую державу вошли Малая 

Азия, Элам, Вавилония, Сирия, Финикия и Египет. Иранские области 

были более отсталыми. Персы подчинили своему господству кочевые 

скифские и арабские племена. Состав державы был неоднородным. В 

западных областях сохранялись более передовые цивилизации, сло-

жившиеся там до иранского завоевания. В восточных областях все еще 

существовали патриархальные полуродовые отношения.  

Дарий I создал устойчивую систему государственного управления 

и контроля над завоеванными странами. Управление провинциями 
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подвергли реформе в 518 г. до н.э. Дарий I разделил страну на сатра-

пии – административно-податные округа. Они были заметно крупнее 

прежних провинций. Внутри сатрапий имелись самоуправляемые го-

рода – финикийские и греческие в Малой Азии. Финикийцы поддер-

живали Ахеменидов, которые не вмешивались во внутренние дела Фи-

никии. Список сатрапий составляет около 20 наименований. В Персид-

ском государстве проживало около 70 народов; это была на самом деле 

многонациональная империя. Слово «сатрапия» мидийского проис-

хождения. Вероятно, сатрапии существовали еще в Мидии. Во главе 

сатрапий стояли сатрапы – правители из числа персов. При Кире и 

Камбисе совмещались военная и гражданская службы, а Дарий I раз-

делил их. Военные власти были самостоятельной службой, подчиняв-

шейся непосредственно царю. Сатрапы не вмешивались в военное ру-

ководство и были представителями гражданской службы. Дарий I 

установил единую налоговую систему. Он же ввел в оборот золотую 

монету, ранее известную в покоренной персами Лидии (Малая Азия). 

После смерти Дария I разделение гражданской и военной службы 

не соблюдалось слишком строго. Иногда две или несколько сатрапий 

находились в руках одного человека. Возник большой бюрократиче-

ский аппарат. Административной столицей Персии стали Сузы, а сто-

лица с резиденцией царя находилась в Персеполе. Сатрапы находились 

под постоянным контролем со стороны тайной полиции. Верховный 

надзор над чиновниками осуществлял хазарапат, который также являл-

ся начальником личной гвардии царя – 10 тыс. «бессмертных». Языком 

государственного управления Персии стал арамейский. Ключевые во-

енные и гражданские должности находились в руках персов.  

В 519-512 гг. до н.э. персы завоевали Фракию и Македонию в Ев-

ропе. В Азии они присоединили Северо-Западную Индию. Границы 

державы Ахеменидов теперь простирались от реки Инд на Востоке до 

Эгейского моря на Западе, от Армении на Севере до порогов реки Нил 

в Египте на Юге. Но уже в VI в. до н.э. началось ослабление Ахеме-

нидской державы. В следующем, V в. до н.э., произошли греко-
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персидские войны, в которых персы потерпели ряд тяжелых пораже-

ний на суше и на море; восстали Малая Азия, Мидия, Египет и другие 

страны. Поход 10 тыс. греческих наемников по территории Ахеменид-

ской державы в IV в. до н.э. показал всю непрочность этого государ-

ства. Последние Ахемениды потеряли Индию, а Хорезм, Согдиана и 

сакские племена получили статус «союзников» Персии. Сатрапы Ма-

лой Азии вели войны между собой, в которые не вмешивалась цен-

тральная власть Ахеменидов.  

Царь Артаксеркс III постарался восстановить былое могущество 

Ахеменидской державы. Он подавил многочисленные мятежи и вос-

стания в Малой Азии и Сирии, восстановил персидское господство в 

Египте и на Кипре. Но царь-реформатор был отравлен заговорщиками 

в 337 г. до н.э. Его преемника заговорщики убили со всей его семьей. 

Кризис Ахеменидской державы оказалось невозможно преодолеть. 

Придворная знать возвела на царский трон сатрапа Армении Кодома-

на, который стал править империей под именем Дария III в качестве 

представителя боковой ветви династии Ахеменидов. В 334 г. до н.э. в 

войну с Персией вступила македонская армия царя Александра. Нача-

лось македонское завоевание Азии, в ходе которого погибла Персид-

ская держава. 

В долине Ганга возникла новая индийская государственность в 

среде ариев, вторгнувшихся в Индию в середине II тыс. до н.э. Органы 

государственной власти у них постепенно вызревали из племенного 

самоуправления. Государства в долине Ганга оформились окончатель-

но в середине I тыс. до н.э. Большинство их было монархиями, хотя 

имелись и республики (гана-сангхи). Верховным распорядителем гос-

ударственной земли являлись цари-раджи. Они же командовали вой-

ском и считались защитниками правил добродетельной жизни (дхар-

ма). Власть раджи была наследственной, но требовалось утверждение 

кандидатуры правителя со стороны народного собрания. Государ-

ственный аппарат был еще несложен. Определились только некоторые 

постоянные должности: жрец, военачальник, казначей, сборщик нало-
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гов. Государства были небольшими. Начался процесс поглощения сла-

бых государств более сильными. Государства распадались, меняли 

названия и часть территории. Сложились полтора десятка крупных и 

несколько десятков мелких государств. 

Борьба за гегемонию происходила между Кошалой (современная 

территория штата Уттар-Прадеш) и Магадхой (современный штат Би-

хар). Победила Магадха. Она стала ядром империи Нандов, существо-

вавшей в IV в. до н.э. в долине Ганга и отчасти в Южной Индии. Из-

вестно, что основатель государства Нандов принадлежал к незнатному 

населению. На это государство побоялся напасть Александр Македон-

ский в IV в. до н.э., когда он завоевал бывшую территорию Персид-

ской державы. Силы Нандов десятикратно превышали боевой потен-

циал государства царя Пора в Северо-Западной Индии, которую с та-

ким трудом удалось покорить «завоевателю вселенной». В 325 г. до 

н.э. Александр Македонский ушел из Индии. Лишь в завоеванной им 

части страны оставались греко-македонские гарнизоны.  

В 317 г. до н.э. последний такой отряд покинул Индию. Ее насе-

ление поднялось на борьбу против иноземных захватчиков; предводи-

телем индийцев был Чандрагупта Маурья. Он раньше служил Нандам, 

но поссорился с ними и бежал на Северо-Запад Индии. Укрепившись 

там, Чандрагупта стал вести борьбу против Нандов. Ему удалось 

свергнуть последнего царя из нандской династии в 317 г. до н.э. 

Чандрагупта сам стал царем. Его советник Каутилья написал книгу 

советов правителю («Науку политики», или «Артхашастру»). Это было 

первое в мире специальное научное исследование проблемы государ-

ственного управления. Не случайно на книгу Каутильи ссылались мно-

гие индийские политики.  

В 305 г. до н.э. Чандрагупта воевал с соратником Александра Ма-

кедонского Селевком I Никатором, вторгнувшимся в Индию. Против-

ник уступил Чандрагупте территории современных Ирана и Афгани-

стана. Оба государства (Индия и государство Селевка) обменялись по-
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сольствами; в Индию в качестве посла прибыл грек Мегасфен, оста-

вивший научное описание этой страны.  

Империя Маурьев достигла расцвета при внуке Чандрагупты царе 

Ашоке в III в. до н.э. Ее территория охватывала всю Индию, кроме 

крайней южной области. У империи Маурьев имелись обширные вла-

дения и к западу от Индии. Империю разделили на 5 областей – 

наместничеств, которыми управляли представители царского рода. 

Государственной идеологией Маурийской державы стала мировая ре-

лигия, зародившаяся прежде в Индии – буддизм. После смерти Ашоки 

начался распад империи. В 180 г. до н.э. последний царь из династии 

Маурьев оказался свергнут с престола собственным военачальником. 

Этот полководец основал династию Шунгов. Тогда власть Магадхи 

распространялась только на долину Ганга. В 68 г. до н.э. к управлению 

Магадхой пришла другая династия – Канвов, которая правила еще 

полвека.  

В Китае в V в. до н.э. шла напряженная борьба между «семью мо-

гущественнейшими» государствами («цисюн»). Самым молодым из 

них оказалось царство Цинь; именно ему предстояло объединить стра-

ну. Борьба между царствами превращалась в тотальную войну с целью 

уничтожения вражеского войска, захвата людей и территорий. Созда-

вались линии укреплений, которые позже были соединены между со-

бой. Городские общины в Китае не обладали такой степенью автоно-

мии, как в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Земля в Китае 

считалась государственной. Старая наследственная чиновничья знать 

оттеснялась на второй план усилившимся сословием торговой знати; 

должности чиновников, ранее раздаваемые по принципу знатности, 

стали раздавать исходя из личных качеств, а потом даже начали прода-

вать.  

Защищенное от вторжений врага рекой Хуанхэ и горами, царство 

Цинь почти не участвовало в противоборстве центральных государств. 

Оно было занято войной с горцами и кочевниками. Сановник царства 

Цинь Шан Ян провел важные государственные реформы в IV в. до н.э. 



34 

Казна получала постоянный доход. Шан Ян в качестве главного пол-

ководца Цинь реорганизовал армию. Реформатор ввел также 20 клас-

сов для гражданских служащих. Цинь приобрела черты военно-

бюрократической деспотии, чего не хватало центральным государ-

ствам. Старая потомственная знать была отстранена от власти. Ари-

стократы подняли мятеж против всесильного сановника. Шан Яна аре-

стовали и казнили. Однако его реформы оставались в силе. Царство 

Цинь стало сильнейшей военной державой. Оно начало завоевание 

других государств. Им не помогла даже коалиция против Цинь. За 17 

лет циньский правитель завоевал весь тогдашний Китай. В 221 г. до 

н.э. он отверг древний титул вана – Сына Неба и стал именовать себя 

«Первый император Цинь» (Цинь Шихуанди).  

Цинь Шихуанди не ограничился завоеванием шести китайских гос-

ударств. Он расширил границы своей империи. Для ее защиты импера-

тор приказал построить Великую китайскую стену. Страна управлялась 

по легистской (от латинского слова «легс» – «закон») идеологии, разра-

ботанной Шан Яном. Не считаясь с прежним делением на царства, Ки-

тай теперь состоял из 40 областей. Вместо прежних этнонимов, назва-

ний китайских племен, ввели общее обозначение подданства Цинь – 

«черноголовые». Крепостные стены внутри страны снесли. Отменили 

старые аристократические титулы. Фактически все подданные империи 

были уравнены в бесправии перед императором. Было установлено еди-

ное письменное законодательство. Инспекторский надзор, подчиненный 

императору, контролировал деятельность чиновников, которых подраз-

деляли на классы по табели о рангах. Круговая порука связывала жите-

лей страны в случае ответственности перед государством за преступле-

ния или неуплату налогов. За особо тяжкие преступления карали три 

поколения родственников преступников. У простолюдинов отобрали 

оружие. Сооружались храмы и дворцы Цинь Шихуанди. 

Власть жестоко расправилась с оппозицией, возглавляемой уче-

ными-последователями китайского философа Конфуция, который жил 

в V в. до н.э. Цинь Шихуанди приказал уничтожить все книги, кроме 
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посвященных прикладным знаниям, а конфуцианцев живыми зарыть в 

землю. Запретили частные школы, обучаться теперь можно было толь-

ко в государственных школах. Налоги увеличились в 20-30 раз. Не-

слыханным оказалось обнищание крестьян. Аристократы неоднократ-

но устраивали заговоры против императора. Тогда страдавший манией 

преследования Цинь Шихуанди велел построить 37 дворцов, сооб-

щавшихся между собой подземными ходами. Никто не должен был 

знать, где именно император ночует в данное время. Цинь Шихуанди 

умер от нервного перенапряжения в 48 лет, в 210 г. до н.э.  

Вскоре в Китае началось восстание против династии Цинь, в ко-

тором участвовали и простолюдины и знать. Произошла гражданская 

война. Наиболее популярным вождем повстанцев был Лю Бан, родом 

из крестьян. Сын Цинь Шихуанди сдался ему в плен в 207 г. до н.э. 

Закончилась история Цинь. Лю Бан в 202 г. до н.э. объявил себя импе-

ратором. Он стал править от имени новой династии – Хань.  

Новому правителю досталось сплошное разрушение. Был полно-

стью уничтожен старый государственный аппарат. Лю Бан восстано-

вил централизованное императорское управление. Хорошо зарекомен-

довавшие себя в годы гражданской войны общинные органы само-

управления решили сохранить; на них сделали главную ставку. Дере-

венских старост превратили в государственных служащих. Привилеги-

рованные сословия торговцев и ростовщиков, выдвинувшиеся при 

прежней династии, были ограничены в правах. Лю Бан рассматривал 

их как опасного конкурента государству. Торговцам не разрешалось 

становиться чиновниками. В угоду пострадавшей от Цинь аристокра-

тии Лю Бан восстановил чжоусские титулы ван и хоу.  

Преемник Лю Бана император У-ди запретил монетное обращение 

отдельным ванам, введя государственную монетную монополию. У ди 

также установил новые суровые законы: государственное рабство ста-

ло потомственным. При нем империя Хань стала могущественным 

государством. По своей территории и численности населения эта 

крупнейшая государственность древности была сопоставима только с 
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Римской империей. Императоры Хань для религиозно-

идеологического обоснования своего господства обратились к гони-

мому при Цинь конфуцианству. В 136 г. до н.э. ввели систему экзаме-

нов для чиновников, стремившихся занять должности на государ-

ственной службе. С тех пор эта система действовала в Китае до 1905 г. 

Империя Хань стала контролировать Великий шелковый путь, по ко-

торому отправлялись китайские товары на Запад. Выросли налоги и 

поборы с населения, необходимые для дорогостоящих внешнеполити-

ческих мероприятий империи Хань.  

На волне недовольства подданных империей Хань к власти в 

стране пришел тесть императора Ван Ман в 8 г. н.э. Он объявил себя 

императором новой династии Синь. Ван Ман провел ряд реформ по 

укреплению государственного управления, но коренным образом из-

менить к лучшему ситуацию в стране не удалось. Неудачная война 

против гуннов, угрожавших Северному Китаю, вызвала ряд восстаний 

против Ван Мана. Самым мощным было восстание «краснобровых» на 

полуострове Шаньдун в 18 г. н.э. Поводом для него стало катастрофи-

ческое изменение русла реки Хуанхэ, на которой долгое время не ре-

монтировались дамбы. Восставшие приказывали выкрасить брови в 

красный цвет тем, кто примыкал к ним. «Красные брови» разгромили 

войска Ван Мана. Его столица пала. Ван Мана убили, а его труп изру-

били на куски. Однако восстание на этом закончилось. Началась граж-

данская война. В 29 г. н.э. полководец империи Синь по имени Гуан  

У-ди подавил восстание «краснобровых».  

Закончилась история правления Старшей Хань. Гуан У-ди объ-

явил себя императором. Теперь империю называли Младшая Хань. 

Опасаясь новых восстаний, Гуан У-ди написал в своем указе, что раб 

по природе своей человек. Из охваченного ранее восстанием столично-

го района центр государства переместился в новую столицу Лоян. 

Младшая Хань утратила контроль над Западным краем во II в. н.э. 

Государство не могло помешать концентрации считавшихся государ-

ственными земель в руках представителей «сильных домов». Умень-
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шилась налоговая база страны. Во II в. н.э. в Китае непрерывно проис-

ходили восстания. Особенно губительное наводнение на реке Хуанхэ в 

158 г. н.э. вызвало очередное восстание крестьянского населения. Ма-

лолетние императоры Хань были игрушками в руках враждовавших 

между собой придворных группировок – евнухов и чиновников. Их 

распри дошли до уровня вооруженных столкновений. Всевластие 

«сильных домов» означало упадок императорской власти.  

В 184 г. вспыхнуло грандиозное восстание «Желтых повязок». Его 

подготовила тайная секта последователей китайского философа и рели-

гиозного деятеля Лао Цзы (даосы) во главе с Чжан Цзюэ. Его называли 

Учителем Высшей добродетели. Учитель провозгласил скорое наступ-

ление эры «Желтого неба» (всеобщего благоденствия) взамен импер-

ских порядков, которые он конспиративно называл «Синим небом». 

Чжан Цзюэ собрал 300-тысячную армию, что оказалось возможным в 

условиях полного разложения ханьского государственного аппарата. 

Сектанты проникли даже в правящие круги. Но предатель в столице вы-

дал повстанцев. Тогда Чжан Цзюэ досрочно начал восстание. Импера-

торская власть была бессильна против «Желтого неба», тогда подавле-

ние восстания взяли в свои руки представители «сильных домов». Они 

создали частные армии. Чжан Цзюэ умер во время восстания. Вскоре 

главные силы «Желтых повязок» были разбиты. Их отдельные отряды 

сражались до 208 г. н.э. «Сильные дома» жестоко расправились с по-

встанцами. Беспримерной жестокостью отличался полководец Цао Цао.  

Когда «сильные дома» начали сражаться друг с другом за власть в 

стране, смутой воспользовались гунны. Они вторглись в Китай и 

страшно разорили его. Племена сяньби напали на страну с северо-

востока. Цао Цао основал в Северном Китае царство Вэй, а его сопер-

ники – свои царства (У на юго-востоке и Шу на западе страны). Нача-

лась история «Троецарствия» в Китае. «Сильные дома» и государства 

использовали в междоусобной борьбе отряды гуннов и сяньбийцев. 

Старая государственная, имперская система Китая была сломана. 
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4. АНТИЧНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

ГРЕЦИЯ И РИМ (1 ТЫС. ДО Н.Э. – 5 В. Н.Э.) 
 

После падения крито-минойской цивилизации в Эгейском мире 

установилось господство ахейской культуры. Ее центр находился в 

материковой части Греции. Время расцвета этой цивилизации, называ-

емой микенской из-за города Микены на полуострове Пелопоннес, 

приходился на XV-XIII вв. до н.э. Ахейцы строили грандиозные кре-

постные сооружения, практиковали собственную письменность. Все 

это свидетельствует о наличии у них государства. Центрами государ-

ственного управления были ахейские дворцы, во главе которых нахо-

дился «господин» («ванака»). В его распоряжении оказывалась раз-

личная челядь. Главным чиновником являлся лавагет (воевода), ко-

мандующий военными силами ахейского государства. Крупнейшими 

городами ахейцев были Микены и Тиринф. Ахейские государства ча-

сто враждовали между собой, но иногда объединялись в военные сою-

зы. Так произошло в XIII в. до н.э., когда союз ахейцев воевал против 

Трои на западном берегу Малой Азии. Предводителем объединенного 

ахейского войска был царь Микен Агамемнон. Троя была взята после 

длительной осады и до основания разрушена ахейскими воинами. В 

конце XIII в. до н.э. ахейцам угрожало вторжение греков-дорийцев с 

севера Балканского полуострова. Они поселились вначале в Македо-

нии и Эпире, а затем сокрушили всю ахейскую цивилизацию на мате-

рике и островах Эгейского моря на рубеже XIII-XII вв. до н.э. От тако-

го удара ахейские бюрократические государства не смогли оправиться 

и быстро распались на отдельные области. Основная масса завоевате-

лей-дорийцев снова отхлынула на север, но отдельные их группы 

навсегда поселились в Греции. Началась массовая эмиграция ахейцев 

из материковой части страны на восток – в Малую Азию и на острова 

Эгейского моря. Там ахейцы стали называться ионийцами.  

В XI-IX вв. до н.э. в Греции происходил период становления по-

лисов – городов-государств. В стране надолго установилась государ-

ственная раздробленность. На жителей соседнего полиса смотрели как 
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на врагов. Сильны были пережитки родоплеменного строя греков. 

Большую роль у них играло народное собрание. Правители-

аристократы обосновывали свою власть в стране ссылками на свое бо-

жественное происхождение. Свою родословную они возводили к ка-

кому-нибудь олимпийскому божеству, зачастую к верховному богу 

Зевсу. Военная демократия превращалось в государственное управле-

ние. Государственный строй на деле был далек от подлинной демокра-

тии. Все в стране решали аристократы – представители родовой знати, 

а также цари-басилеи. Они также выполняли жреческие функции в 

своем племени. Таки образом, государство и цивилизация в Греции 

уже существовали в микенский период, но зародились вновь в более 

позднюю эпоху и на неизмеримо более низком уровне. После дорий-

ского завоевания был период упадка и застоя, но одновременно грече-

ское общество накапливало силы для дальнейшего прогрессивного 

развития. 

Греческая колонизация Средиземноморья и Причерноморья в 

VIII-VI вв. до н.э. усилила процессы государственного развития в са-

мой Греции и за ее пределами; ход исторического развития государ-

ственного управления в странах Средиземноморья связался в общее 

направление. Во время греко-персидских войн в V в. до н.э. множество 

мелких греческих государств сплотились в военный союз, и отстояли 

свою независимость. Затем греческие государства сами перешли в 

наступление. Закончилась персидская экспансия на Западе.  

Победа над персами особенно усилила Афинское государство. 

Там действовали совет пятисот (буле), народный суд (гелиея), народ-

ное собрание (экклесия). Все вопросы решались на народном собра-

нии. В нем участвовали все афинские граждане старше 20 лет. Эккле-

сия собиралась не менее 40 раз в течение года. Повестка дня определя-

лась заранее. Должностные лица регулярно отчитывались на собрании. 

Экклесия издавала законы и декреты. Законотворческий процесс со-

стоял из обсуждения и принятия экклесией законов в форме судебного 

процесса. Народное собрание принимало окончательное решение по 
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поводу законопроекта. В народном собрании также выбирали долж-

ностных лиц, ответственных за финансы и военных. Выбирали откры-

тым голосованием. Тайное голосование применялось в случае решения 

вопросов о гражданстве. В промежутках между собраниями управлял 

совет пятисот, пополнявшийся ежегодно по жребию гражданами стар-

ше 30 лет. Совет пятисот готовил проект решения народного собрания. 

Председатель совета пятисот избирался ежедневно по жребию из числа 

представителей отдельных частей населения полиса. В гелиее можно 

было заседать, начиная с 30 лет. Решение суда принималось большин-

ством голосов тайным голосованием.  

Важнейшими должностными лицами полиса были стратеги – ко-

мандующие армией и флотом и ответственные за внешнюю политику. 

Стратегов было 10, но один из них считался главным. Коллегию стра-

тегов избирали на год. По жребию определяли состав коллегии архон-

тов; по имени архонта-эпонима вели счет времени в Афинах. Архонты 

отвечали за подготовку судебных дел. Их также избирали на один год. 

По прошествии этого срока архонты становились пожизненными чле-

нами ареопага. Без судебного приговора нельзя было подвергнуть тю-

ремному заключению никакого гражданина Афинского полиса. К обя-

занностям граждан относились военная служба и литургии – повинно-

сти за свой счет организовывать театральные представления, оснащать 

военные корабли и набирать на них экипаж, проводить спортивные 

состязания, всенародные угощения. Афинская политическая система 

была самой передовой в Древней Греции. Самый блестящий период в 

развитии государственного строя Афин был связан с именем стратега 

Перикла (V в. до н.э.). Он ввел оплату за должности в государственном 

управлении, что открывало к ним путь малоимущим афинянам. Трид-

цать с лишним лет Перикл был на руководящих должностях, половину 

этого срока – стратегом. Аристократическая оппозиция критиковала 

его за слишком суровое обращение с афинскими союзниками. Но даже 

враги Перикла признавали, что в союзных с Афинами государствах 
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большинство жителей было заинтересовано в сохранении этого союза. 

Афинская республика являлась талласократической державой. 

Расцвет греческих полисов оказался недолговременным, хотя и 

привел к установлению баланса сил между ними. Крупнейшие полисы 

стремились нарушить это равновесие. Монархическая Спарта основала 

Пелопоннесскую лигу. Она объединила отсталые и консервативные 

южногреческие полисы. Спарта была теллурократической державой. 

Соперничество Пелопоннесской лиги и Афинского (Делосского) союза 

было главным конфликтом в Греции в V в. до н.э. Из-за конфликта 

Спарты и Афин началась Пелопоннесская война в IV в. до н.э. Мегара 

и Коринф, опасавшиеся конкуренции со стороны афинских моряков и 

торговцев, примкнули к союзу во главе со Спартой. Афины проводили 

агрессивную внешнюю политику. В союзе с Афинами находились гре-

ческие полисы Сицилии и Южной Италии.  

Смерть Перикла и отсутствие у него достойного преемника осла-

били руководство Афин. Спартанцы открыли второй фронт на севере, 

во Фракии. Афины послали морскую экспедицию на Сицилию. После 

ряда сражений Афины и Спарта заключили перемирие. Тем временем 

Спарта с помощью своих союзников получили военный флот, чтобы 

дать бой Афинам на море. Спартанцы разгромили афинян на суше и на 

море. В 404 г. до н.э. спартанский полководец Лисандр вошел в Афины 

как победитель. В Афинах к власти пришли противники демократии, 

установилась диктатура. На смену афинской гегемонии пришла власть 

спартанцев. Война устранила баланс сил между Делосским союзом и 

Пелопоннесской лигой. Мир способствовал новым раздорам. Усили-

лась борьба между демократами и аристократами. После Пелопоннес-

ской войны снизилась роль народного собрания. Усилился кризис по-

лисной системы в Греции. 

Философы старались переосмыслить процессы государственного 

развития страны. Платон Афинский (IV в. до н.э.) в своих диалогах 

«Государство» и «Законы» изложил проекты совершенных государств. 

Это была рабовладельческая утопия. Общественно-политическая 
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жизнь, по мнению Платона, должна была жестко контролироваться 

государством. Аристотель Стагирит (IV в. до н.э.) в своих трудах «По-

литика» и «Афинская полития» предложил классификацию полисного 

управления, идеализировав политию (демократия).  

В IV в. до н.э. возвысилось Македонское царство, расположенное 

к северу от Греции. Там были сильны пережитки военной демократии. 

Кандидатура царя требовала утверждения народным собранием. В 

Афинах сложились промакедонская и антимакедонская партии. После 

сражения при Херонее в области Беотия в 338 г. до н.э. была наголову 

разгромлена македонцами греческая армия. Год спустя в Коринфе был 

созван конгресс, на котором создали общегреческий союз. Там же за-

седал союзный совет (синедрион). Общим врагом греков объявили 

Персию. В Греции запретили внутренние конфликты между полисами. 

Их автономия была фиктивной: всем руководили македонцы. Гото-

вившийся поход против Персидского царства обещал решение многих 

греческих проблем. 

В условиях невозможности справиться с внутренними и внешни-

ми проблемами полисы прибегали к власти сильной личности. Ему 

предоставляли чрезвычайные полномочия стратега-автократора. Тира-

нии возникли в Сиракузах, Фессалии, на Боспоре и в других городах и 

странах. Условия для установления тирании имелись повсеместно в 

материковой Греции. В Фессалии местные общины объединились в 

союз во главе с выборным военачальником – тагом. Правитель Ясон 

способствовал превращению Фессалийского союза в сильную державу. 

Ясон планировал установить фессалийскую гегемонию во всей Гре-

ции. Но тиран пал жертвой заговора в разгар подготовки похода в ма-

териковую Грецию (370 г. до н.э.). Междоусобицы в Фессалийском 

союзе после смерти Ясона не давали этому государству чрезмерно 

усиливаться. Царь Македонии Филипп II уничтожил фессалийскую 

тиранию. Фессалия вошла в союз с Македонией. 

Тираны эпохи кризиса полиса («младшая тирания», в отличие от 

«старшей тирании» периода вызревания полисной системы) разрабо-
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тали этикет монархического правления, создали сильную единолич-

ную власть, культ личности правителя. Впоследствии сформировалась 

греко-македонская эллинистическая монархия. После убийства заго-

ворщиками Филиппа II в 336 г. до н.э. царем Македонии стал его сын 

Александр. Его армия сокрушила персидскую державу Ахеменидов. За 

10 лет Александр Македонский создал обширную империю. Ее терри-

тория простиралась от Черного моря до Персидского залива, от Египта 

до Индии. Сам Александр вскоре умер в своей новой столице – Вави-

лоне (в 323 г. до н.э.). Центром новой державы мыслилась Месопота-

мия, сыгравшая самую значительную роль в развитии государственно-

го строя стран Передней Азии и находившаяся на перекрестке между-

народных торговых путей в этом регионе. Македония оставалась ее 

историческим ядром.  

Мировая империя Александра Македонского после смерти своего 

создателя тут же распалась на отдельные владения под властью его 

полководцев (диадохов). После распада империи Александра Маке-

донского возникло несколько крупных эллинистических государств, 

соединивших полисное развитие Греции с традициями мировых импе-

рий: Египетское царство Птолемея, держава Селевка в Передней Азии, 

полисы и союзы городов Балканской Греции, Греко-Бактрийское цар-

ство в Средней Азии и др. 

В Италии государственность появилась много позднее, чем в Гре-

ции. Италия была сильнее удалена от государств Востока, возникших в 

древнейшую эпоху. В отличие от однонациональной Греции, Италия 

была многонациональной страной. Раньше других областей Италии 

государственные образования сформировались у населения Великой 

Греции (Юг Италии с финикийскими и греческими колониями) и у 

этрусокв в Центральной Италии. Этруски создали федерацию 12 горо-

дов-государств. У них имелась собственная письменность. Основой 

государственного управления этрусков оставалась родовая община; 

кроме того, был совет старейшин во главе с лукумоном (аналог грече-

ского басилея). 
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Латинские племена в Италии основали город Рим в VIII в. до н.э. 

Первым римским царем считался легендарный Ромул. Рим возник как 

территориальный союз разнонациональных общин: латинской, сабин-

ской и этрусской. Рим впоследствии делился на три трибы, в которых 

были представлены все три национальности. Рим рано начал внешнюю 

экспансию: в VIII в. до н.э. Когда этруски установили свою гегемонию 

в Италии в VII –VI вв. до н.э., Рим тоже попал в сферу их влияния в  

VI в. до н.э. Рим сформировался в качестве города-государства. В нем 

правили 7 царей, последние 3 из которых были этруски. Государствен-

ное управление в древнейший период римской истории напоминало 

военную демократию. Царь-рекс являлся также главным полководцем, 

верховным судьей и жрецом. Рекса выбирали все жители римского по-

лиса. Царь опирался на сенат – совет старейшин. Сенат узаконивал 

решения народного собрания – комиций. В VI в. до н.э. царь Сервий 

Туллий разделил все население по территориальному принципу взамен 

родовых связей. Он же установил вместо прежнего народного собра-

ния центуриатные комиции. Знать-патриции и потомки пришлого 

населения – плебеи вели между собой борьбу за власть в Риме. В 510 г. 

до н.э. в Риме свергли царскую власть. Город-государство стал респуб-

ликой (от латинского выражения, означавшего «народное дело»).  

Республика сохранялась в Риме с 510 по 30 г. до н.э. Борьба пат-

рициев и плебеев в Римской республике потребовала компромисса. 

Ранняя Римская республика продолжила экспансию в Италии, объеди-

нив всю страну под своей властью. Главами государствами были два 

консула. Их избирало народное собрание на год. Консулы считались 

старшими магистратами. Имелись и младшие магистраты – квесторы. 

Из бывших магистратов формировался сенат, который превратился в 

фактическое правительство Рима. Плебеи добились права избирать 

народных трибунов – их представителей в отношениях с государством. 

Трибуны имели право вето – запрета на исполнение принятых законов. 

Трибуны пользовались неприкосновенностью личности. Однако их 

власть распространялась только на городскую черту Рима. Плебеи 
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одержали и такую важную победу, как кодификация римских законов. 

В V в. до н.э. приняли «Законы 12 таблиц». Новой магистратурой стала 

должность цензоров. Плебисциты – опросы населения по трибам – по-

лучили силу закона.  

Набег кельтского племени галлов в 390 г. до н.э. сильно разрушил 

Рим. Его жители добились ухода завоевателей только за выкуп. Акти-

визировались соседние города-государства, стремившиеся покончить с 

Римом. Ему пришлось выдержать серьезную борьбу. В IV в. до н.э. 

Рим сам перешел в наступление на соседние полисы. Под его управле-

нием оказалась вся Центральная Италия с начала III в. до н.э. Вскоре 

римское господство было установлено и в Южной Италии. Италия 

превратилась в конгломерат городов и государств, находившихся в 

подчинении Риму. Статус отдельных частей этого союза был неодина-

ков. Союзные общины получили право римского гражданства, сохра-

няя самоуправление (муниципии).  

Высшим органом государственной власти было народное собра-

ние. Большинство высших магистратов имели империй – права воен-

ного командования, созывать сенат и народное собрание, законотвор-

ческую инициативу, жреческие функции. Младшими коллегами кон-

сулов были преторы (руководители судебных органов власти). Кроме 

ординарных магистратур предусматривались магистратуры на случай 

чрезвычайных ситуаций (экстраординарные). Диктатор назначался на 6 

месяцев одним из консулов по решению сената и обладал полнотой 

власти. Диктатор назначал себе помощника, называемого начальником 

конницы. Римская республика была военизированным государством.  

После завоевания Италии Рим вступил в трудную борьбу с Кар-

фагеном. Окончательно римляне победили карфагенян в 146 г. до н.э. 

Испания (прежнее владение Карфагена) стала римской территорией. 

Рим стал самой могущественной державой Средиземноморья. Насту-

пила очередь Македонии и Греции стать жертвой римской экспансии. 

В 146 г. до н.э. Греция превратилась в римскую провинцию под назва-

нием Ахайя. В Малой Азии римлянам перешло Пергамское царство, 
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которое стало провинцией Азия. Провинциями управляли римские 

наместники.  

Старая полисная система Рима перестала соответствовать изме-

нившимся политическим и экономическим условиям. На Востоке от-

дельные полисы были объединены монархическими централизован-

ными государствами. Рим оставался республикой. В ней происходил 

острый кризис. Начались гражданские войны. Восстали союзники Ри-

ма. Произошла Союзническая война. Рим сохранил свои владения. 

Полководец Сулла получил диктаторские полномочия в начале I в. до 

н.э. Диктатор составил списки подлежавших казни (проскрипции). Вся 

Италия переживала репрессии. Сулла также провел реформы государ-

ственного управления. Ликвидировалась цензура, сенат стал во главе 

управления, ему были переданы суды. Урезали права народных трибу-

нов. Италию поделили на муниципальные территории с правом само-

управления подобно полисам. В 79 г. до н.э. Сулла сам сложил свои 

диктаторские полномочия и вскоре умер.  

После восстания рабов под предводительством Спартака в 70-е гг. 

до н.э. Рим оказался под угрозой новой диктатуры. Полководец Гай 

Юлий Цезарь начал гражданскую войну (49-45 гг. до н.э.). Преследуя 

своего противника Помпея, бежавшего в Египет, Цезарь вмешался в 

конфликт в этой стране в пользу царицы Клеопатры. В 45 г. до н.э. он 

получил должность пожизненного диктатора. В отличие от Суллы, Це-

зарь не проводил репрессий. Наоборот, он стал распространять граж-

данские права на жителей провинций. Монархический курс Цезаря вы-

звал недовольство внутри его окружения. В 44 г. до н.э. диктатор был 

убит в сенате. Гражданские войны продолжались и после смерти Цеза-

ря. Репрессии победителей по жестокости и масштабам превосходили 

даже проскрипции Суллы.  

Октавиан Август присоединил Египет к Римскому государству. Он 

расправился со своими противниками и стал принцепсом («первым») в 

сенате. Началась история Римской империи (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.). 

Ранняя Римская империя называлась принципатом (до конца II в. н.э.). 
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Государь маскировался под главу республики, сознавая, что и его может 

настигнуть антимонархический заговор, как его предшественника и род-

ственника Цезаря. Поэтому вначале сохранялись старые республикан-

ские учреждения. Октавиан и его преемники довольствовались должно-

стями трибунов. Но при этом он сохранял пожизненный титул импера-

тора. Как проконсул Октавиан руководил внешней политикой и вой-

ском Рима. К этим должностям добавлялась деятельность в качестве 

верховного понтифика (жреца). Подданные именовали императора Ав-

густом («благословенный») и Отцом отечества. Октавиан сосредото-

чил в своих руках высшую гражданскую и военную власть. Устано-

вился принцип, свойственный наследственной монархии. В Риме пра-

вила династия Юлиев-Клавдиев, основанная Октавианом. Всех импе-

раторов теперь стали именовать августами. Им оказывали божествен-

ные почести. Начал формироваться общеимперский государственный 

аппарат. Чиновниками становились аристократы-всадники, а зачастую 

вольноотпущенники, иногда даже рабы. Страна, расположенная на 

Апеннинском полуострове, стала называться Италией. Римская импе-

рия вела завоевательные войны за ее пределами: на Дунае, в Испании, 

Германии. Но последняя осталась независимой, благодаря сопротивле-

нию, оказанному германцами римлянам.  

Императоры Тиберий, Калигула, Нерон практиковали системати-

ческие репрессии. Погибли видные представители римской культуры. 

Все же монархический принцип сам по себе перестал вызывать возра-

жения сената или армии. Свергали с престола одного императора, за-

меняя его другим монархом. Клавдий завоевал Британию, Фракию и 

Мавританию в Северной Африке. Он в больших масштабах, чем рань-

ше, раздавал право римского гражданства – не только отдельным ли-

цам, но и городам. Сенат организовал убийство Клавдия, а отравила 

его собственная жена Агриппина. Ее сын от прежнего брака Нерон 

стал императором. Тогда он приказал убить собственную мать, власт-

ную Агриппину, желая править государством самостоятельно. В Риме 

вспыхивали восстания против Нерона, началась Иудейская война в 
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провинции Палестина. Нерону угрожала его гвардия – преторианцы. 

Император покончил с собой. После его смерти Рим охватила граж-

данская война в 68-69 гг. н.э.  

Легионеры привели к власти Флавия Веспасиана, ставшего импе-

ратором. Он был основателем новой династии, хотя отличался незнат-

ным, крестьянским происхождением. Укрепилась императорская 

власть. Одновременно были уменьшены полномочия сената. Веспаси-

ан подавил восстания в Иудее и в Галлии. Евреям запретили прожи-

вать в городе Иерусалиме. Веспасиан даровал римское гражданство 

испанским городам. На высшие государственные должности привле-

кали провинциальную знать. Ввели новые налоги с населения. Сын 

Веспасина Тит продолжал политику покровительства провинциальным 

городам. Его брат Домициан возобновил репрессии против своих по-

литических противников. Заговорщики убили этого императора  

в 96 г. н.э.  

Провинциальная знать привела к власти свою династию – Анто-

нинов, хотя первый из ее представителей был знатного римского рода. 

Антонины являлись крупными государственными деятелями. Передача 

власти от одного императора к другому при них осуществлялась в 

форме усыновления. При Антонинах было достигнуто самое большое 

могущество Римской империи. При императоре Траяне (на рубеже I-II 

вв. н.э.) римляне произвели свое последнее крупное завоевание. Была 

покорена Дакия. Траян воевал против сильной восточной державы 

Парфянского царства и даже сумел на время завоевать у нее область 

Месопотамию. Создание бюрократической империи было завершено 

при его преемнике Адриане, который лично объездил значительную ее 

территорию, контролируя положение в ней. Государственная служба 

стала почетной и неплохо оплачивалась. Появилась государственная 

почта. В армию стали принимать не одних италиков, но и римских 

граждан из провинции. После подавления нового иудейского восста-

ния, Адриан депортировал евреев из Палестины. При нем империя бы-
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ла вынуждена начать оборону от варваров, вторгавшихся на ее терри-

торию.  

Знать считала идеальным императором Антонина (138-161 гг. н.э.) 

и дала ему прозвище Пий («благочестивый»). Сенату вернули управ-

ление Италией. На границах возводились оборонительные сооружения 

– «валы Антонина». Император Марк Аврелий (161-180 гг. н.э.), фило-

соф – стоик, делил власть со своим соправителем Луцием Вером до 

самой смерти этого соправителя. Возникла традиция деления власти 

между императорами-соправителями. При Марке Аврелии после оже-

сточенной войны против варваров-германцев установилось равновесие 

между Римской империей и варварами, жившими по ее окраинам. 

Часть варварских племен получила статус союзников Рима – федера-

тов. Марк Аврелий завещал престол не избраннику сената, а своему 

сыну Коммоду (180-192 гг. н.э.). Неспособный к управлению государ-

ством Коммод ухудшил положение империи. Заговорщики убили 

Коммода. Надвигался кризис Римской империи. 

III-IV вв. н.э. были временем поздней Римской империи. После 

убийства Коммода развернулась борьба между представителями раз-

личных группировок римской знати. Победил Септимий Север, осно-

вавший новую императорскую династию (193-211 гг. н.э.). Он урезал 

права сената, запретил ему принимать законы и выбирать магистратов, 

конфисковал земли своих политических противников. В армию стали 

набирать больше провинциалов. Им открывался доступ к высшим во-

енным должностям. В города назначались кураторы для контроля над 

местными финансами. Узурпатором престола стал после смерти Сеп-

тимия Севера его сын Каракалла (211-217 гг.). При нем произошло 

важное событие во внутренней жизни страны: все свободные жители 

Римской империи получили права граждан. Этот указ Каракаллы спо-

собствовал быстрой романизации провинциального населения. По-

следний из Северов, Александр (222-235 гг. н.э.) ограничил расходы на 

армию; его убили заговорщики.  
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Положение Римской империи было сложное. Внутри страны про-

исходила смута, усилился натиск на нее варваров извне. Один из им-

ператоров, Деций, был убит на войне с германцами-готами в 251 г. н.э. 

Готы и потом продолжали нападать на владения римлян. Их прогнали 

из Месопотамии персы. Император Валериан попал в плен к персид-

скому царю Шапуру I. Противоборство Рима с Ираном продолжалось 

до самого крушения Западной Римской империи. Восстала римская 

провинция Галлия. Другую римскую провинцию, Дакию, захватили 

варвары. Для защиты от них Рим обнесли новой крепостной стеной. 

Деспотические поступки другого императора, Аврелина, привели к его 

гибели от руки заговорщиков.  

Армия выдвинула в это смутное время своего ставленника – ил-

лирийца Диоклетиана (284-305 гг. н.э.). Он создал новую форму импе-

рии – доминат (от латинского слова, означающего «господин»). Прин-

ципат фактически уже столетие назад превратился в военную монар-

хию. Правили выдвиженцы легионов. Диоклетиан приказал называть 

его доминусом. При его дворе завели пышный церемониал, как в пер-

сидской державе. Реформы Диоклетиана помогли преодолеть кризис 

власти в империи. Подавили восстание в Галлии, вернули под управ-

ление Рима Британию. Империю для удобства управления разделили 

на западную и восточную части. Себе он взял восточную часть со сто-

лицей в малоазиатском городе Никомедии. Соправитель Диоклетиана 

Максимин управлял из своей резиденции в Медиолане (нынешний 

итальянский город Милан). Диоклетиан и Максимин именовали себя 

августами; у них были заместители-цезари (у Диоклетиана Галерий, 

находившийся на Дунае, а у Максимина – Констанций Хлор, ставка 

которого была на Рейне). Августы обязались через 20 лет уступить 

управление империей цезарям, а сами обещали стать частными лица-

ми. Старшим августом оставался Диоклетиан. Такая система управле-

ния называется тетрархией. В ней централизация управления сочета-

лась с его оперативностью. Империю разделили на 12 диоцезов, а из 

диоцезов составили 100 провинций. Увеличилось число чиновников, 
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усилилась бюрократизация управления. Гражданская власть в провин-

циях отделялась от военной. Военный и гражданский чиновники сле-

дили друг за другом и доносили императору. Военная реформа приве-

ла к ее варваризации. После 20-летнего правления Диоклетиан отка-

зался от власти и ушел в отставку.  

Его преемники начали борьбу за престол. Сын цезаря Констанция 

Хлора Константин уничтожил остальных претендентов на должность 

императора и отменил тетрархию. Части империи теперь назывались 

префектурами. Константин стал императором (306-337 гг. н.э.). Доми-

нат при нем приобрел завершенный вид. Столицей стал Константино-

поль (ныне – Стамбул). Тем самым, подчеркивалось деспотическое 

преобразование имперских порядков. Константин ввел новую государ-

ственную религию – христианство. Юлиан Отступник (361-363 гг. н.э.) 

отменил христианство и восстановил язычество в стране. Руководящие 

государственные должности запретили занимать исповедовавшим хри-

стианскую религию. Юлиан погиб на войне с Ираном. Христианство 

вернуло утраченные позиции в империи.  

В IV-V вв. н.э. соотношение сил на внешнеполитической арене 

сложилось в пользу варваров. Их племена прибавили в численности и 

усилились в военном отношении. Варвары расселялись по территории 

Римской империи и основывали там свои королевства. Завоеватели 

несли гибель и разорение римскому населению. В Северном Причер-

номорье сложился готский племенной союз. Во главе союза находился 

военно-племенной вождь – конунг. За Рейном и Дунаем имелись и 

другие союзы германцев. В IV в. н.э. началось великое переселение 

народов. Германцы и другие племена вторглись в Римскую империю. 

С востока пришла орда гуннов. Они разбили восточных готов (остго-

тов). Спасаясь от нового врага, западные готы (вестготы) попросили 

Рим предоставить им территорию для поселения в качестве федератов 

империи. Римские чиновники медлили с пропуском готов на свою тер-

риторию. Готы восстали против римлян. Император Валент погиб в 



52 

бою с готами. Вблизи римской столицы Константинополя готское вой-

ско наконец было разгромлено римлянами. 

Полководец Феодосий стал императором (379-395 гг. н.э.). Ему 

удалось объединить почти всю Римскую империю. Готов заставили 

прекратить сопротивление; они стали федератами. Феодосий разделил 

империю между своими сыновьями. Западную Римскую империю воз-

главил младший сын Гонорий, а Восточную Римскую империю, счи-

тавшуюся главной частью страны, со столицей в Константинополе, 

Феодосий отдал старшему сыну – Аркадию. Восточная Римская импе-

рия была греческой по языку, а Западная Римская империя – латино-

язычной. Две части империи стали враждовать между собой. Восточ-

ная Римская империя оказалась богаче и сильнее своей западной кон-

курентки. Она меньше пострадала от кризиса в III в. н.э. Кроме того, 

великое переселение народов сильнее затронуло Западную Римскую 

империю. Константинопольские правители сознательно направляли 

варваров на запад.  

Вестготы напали на Италию в 402 г. н.э. Полководец на службе 

Гонория, германец по происхождению по имени Стилихон вызвал до-

полнительные легионы в Италию, заставив римские армии навсегда 

покинуть Британию. Стилихон пал жертвой придворных интриг, опу-

тавших деятельность талантливого военачальника. Тем временем, вар-

вары захватили Галлию, Испанию, Северную Африку, Британию. Ко-

нунг вестготов Аларих снова вторгся в Италию. В 410 г. н.э. весготы 

заняли Рим и сильно его разграбили. Аларих умер в ходе итальянского 

похода. Вестготы покинули Италию и поселились в Юго-Западной 

Галлии. Там в 418 г. н.э. ими было основано первое варварское коро-

левство на территории Римской империи. Столицей Вестготского ко-

ролевства стал город Тулуза, а когда вестготы завоевали также и часть 

Испании, их столицей стал город Толедо.  

В 451 г. н.э. Западная Римская империя вместе с варварскими ко-

ролевствами отразили нашествие гуннов. Их предводитель Аттила по 

прозвищу «бич божий» привел гуннскую орду на Каталаунские поля в 



53 

Северо-Восточной Галлии. Там гунны сразились с римлянами. Это бы-

ла подлинная «битва народов». Гунны отступили, но через год снова 

напали на Северную Италию. В 453 г. н.э. умер Аттила и распался гун-

нский союз. 

Вестготы вытеснили из Испании ранее поселившихся там ванда-

лов и аланов. Эти народы обосновались в Северной Африке. Карфаген 

стал столицей Алано-Вандальского королевства. В 455 г. н.э. вандалы 

завоевали и разорили Рим. Вандализмом стали называть бессмыслен-

ное уничтожение культурных ценностей во время грабежа.  

В 476 г. н.э. германец по происхождению римский полководец 

Одоакр свергнул с престола последнего императора Ромула Августула 

и отослал скипетр с пурпурной мантией как символы императорской 

власти в Константинополь, императору Восточной Римской империи. 

Сам Одоакр довольствовался титулом конунга (короля). Закончилась 

история Западной Римской империи. У нее в то время была небольшая 

территория: под ее управлением оставались лишь Северная Галлия и 

Италия. Столица находилась уже не в Риме, а в небольшом городе Ра-

венна, окруженном болотами, препятствовавшими вторжениям варва-

ров. В 486 г. н.э. Северную Галлию захватили франки. В середине V в. 

н.э. в Британию начали вторгаться англы, саксы и юты. Нашествия 

варваров затронули и Восточную Римскую империю: в нее вторгались 

гунны, готы, аланы, а затем славяне. Закончился период античной гос-

ударственности.  
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5. ВИЗАНТИЯ И «ВАРВАРСКИЕ» КОРОЛЕВСТВА  

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (5-10 ВВ.) 

 

После падения Западной Римской империи Византия, как называ-

ли Восточную Римскую империю, оставалась единственным продол-

жением прежней имперской традиции в Европе. В ней проживали гре-

ки, иллирийцы, фракийцы, армяне, грузины, сирийцы, копты, евреи и 

другие этносы. Греки играли главную роль в жизни Византии, хотя 

империю по-прежнему именовали «Римской» («Ромейской»). Себя 

греки стали называть ромеями («римлянами»). Византия стала более 

поздним названием Восточной Римской империи. Она была больше 

своей западной соседки по территории и по числу городов.  

Верховная власть в государстве принадлежала императору, у ко-

торого сложился прочный союз с христианской церковью. Императору 

оказывали почести как «помазаннику Божьему». Отношения импера-

тора с подданными регламентировались строгим церемониалом. Им-

ператор признавался единственным законным повелителем всего насе-

ленного мира, известного византийцам. Но в самой империи власть 

императора не являлась наследственной. Ее переход к преемнику зави-

сел от решения синклита (сената), от армии, высшего духовенства, 

иногда от мнения простых жителей столицы Константинополя. У им-

ператоров могли быть соправители. Представление об императорской 

власти как о высшем магистрате продолжало существовать и после 

раздела Римской империи.  

Чиновничий аппарат был настоящей бюрократией, отличался кон-

сервативным и громоздким характером. Действовал принцип разделе-

ния властей на гражданскую и военную. Центральное государственное 

управление было сосредоточено в императорском дворце. Имелись 

ведомства – канцелярии: налоговая, военная, императорского имуще-

ства, внешней политики и др. Чиновники делились на отдельные ранги 

с соответствующими титулами. Фавориты императора входили в кон-

систорий – узкий совещательный, иногда тайный совет при его особе. 
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Экономикой управлял эпарх Константинополя. Он же заведовал поли-

цейской службой.  

Жители столицы образовывали димы – (от слова «демос» – 

«народ»). Эти объединения являлись неформальными и использова-

лись в политической борьбе. Наиболее значимыми димами были «го-

лубые» и «зеленые». 

За счет поголовного налогообложения подданных империи Ви-

зантия накопила громадные средства, позволявшие ей осуществлять 

активную внешнюю экспансию. Территория империи делилась на про-

винции. Ими управляли назначаемые императором наместники со сво-

им штатом чиновников. Военачальников в провинции также назначал 

император. Армия комплектовалась не из наемников, а из свободных 

крестьян. Постепенно возрастало значение наемного войска из пред-

ставителей «варваров». Византийский флот не имел соперников на 

Средиземном море. В то же время, разделение гражданской и военной 

службы не давало возможность быстро мобилизовать население импе-

рии на отпор внешнему противнику.  

Почти 30 лет правил император Юстиниан I Великий (527-565 

гг.). Он родился в крестьянской семье и сделал карьеру, благодаря сво-

ему дяде Юстину, который также выдвинулся из простолюдинов и 

стал императором. После смерти Юстина Юстиниан стал его законным 

наследником. Юстиниан был блестяще образован для своего времени и 

отличался незаурядными личными способностями. При Юстиниане 

Византийская империя находилась в состоянии наивысшего могуще-

ства. Он восстановил единство государства. Жена императора, Феодо-

ра, вела самостоятельную политику, втайне контактируя с оппозици-

онными силами в государстве. Реформы Юстиниана позволили госу-

дарственному управлению стать более эффективным. Знать подвергли 

репрессиям. Ввели государственную монополию на шелководство, 

проникшее в Византию из Китая. Кодифицировали право. Юстиниан 

разгромил Вандальское королевство в Северной Африке, Остготское 

королевство в Италии, подчинил Византии Испанию. Но эти завоева-
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ния оказались непрочными. В столице произошло восстание. Только 

мужество и твердость императрицы в организованном ею подавлении 

этого восстания спасло жизнь и престол Юстиниану. Восстали жители 

Палестины и Северной Африки. Византийцев вынудили покинуть Ита-

лию. С большим трудом, собрав все силы, Юстиниан разгромил остго-

тов в Италии в 555 г. Персы отобрали у византийцев Месопотамию и 

Сирию.  

Вторжения славян поставили империю в трудное положение, 

начиная с VI в. В 558 г. разрешение Юстиниана поселиться в области 

Паннония на Дунае в качестве союзников Византии получили авары. 

Еще раньше, в V в. там обосновались протоболгары (тюрки); авары 

подчинили их себе. Авары основали свою державу – Аварский каганат. 

Империи пришлось воевать с ним до середины VII в. Авары, протобол-

гары и славяне разоряли территорию Византийской империи. Главным 

ее врагом стали славяне. В отличие от других варварских племен, сла-

вяне не уходили на свою прежнюю территорию, а поселялись на зем-

лях Византии. В начале VII в. византийские войска отступили и откры-

ли границу страны перед славянами, которые заселили Македонию, 

Фракию, Эпир, Грецию и другие области. Они стали вторым по чис-

ленности этносом Византийской империи (после самих греков).  

В 568 г. в Италию вторглись германцы-лангобарды. У империи из 

всех италийских владений сохранились только Равенна, Юг Италии и 

остров Сицилия. Для укрепления обороны Равенны в ней ввели новую 

форму управления – экзархат: наместник-экзарх сконцентрировал в 

своих руках военную и гражданскую власть. Вскоре создали экзархат 

Африка со столицей в городе Карфагене. Центральные органы госу-

дарственного управления в VII в. находились в состоянии кризиса. 

Началось восстание легионеров под предводительством Фоки. В Ма-

лой Азии вспыхнула гражданская война. Персы усилили натиск на во-

сточные границы Византии. 

Сын африканского экзарха Ираклий подавил восстание Фоки, за-

хватил Константинополь и провозгласил себя императором. Он ре-
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формировал армию, заключил мир с аварами и разгромил персов. 

Нарушивших мир аваров победили под стенами византийской столицы 

в 626 г. Авары и персы перестали быть серьезной угрозой империи. 

Иран оказался завоеван арабами. У Византии таким образом появился 

еще более грозный враг на Востоке. В 637 г. арабы разбили армию 

Ираклия. Они стремительно захватывали одну за другой азиатские 

провинции Византии: Сирию, Палестину, Верхнюю Месопотамию, 

Египет, затем – Северную Африку с центром в Карфагене. Грузия и 

Армения получили независимость от Византии. Территория империи 

сократилась в три раза в сравнении с державой Юстиниана. Арабы со-

здали мощный военный флот, угрожавший прибрежным провинциям 

империи. В Малой Азии греков вытеснили сирийцы, армяне и персы, 

спасавшиеся от арабского нашествия.  

Византия в VII-IX вв. приобрела черты феодальных монархий Ев-

ропы, не утрачивая традиции позднеримской государственности и во-

сточной деспотии. Положение империи было временно стабилизиро-

вано, но реформы не могли противодействовать дальнейшему ослаб-

лению центральной власти. Потери восточных областей с негреческим 

населением привели к усилению роли греков среди подданных импе-

ратора. При Ираклии сменили государственный язык – с латинского на 

греческий. Императора теперь именовали на греческий манер васи-

левсом с добавлением слова «ромеев» («василевс ромеев»). Государь 

больше не был связан выборностью как обладатель высшего магистра-

та в государстве. Император стал средневековым монархом.  

Еще большие перемены наступили в управлении регионами: гра-

ницы провинций пересмотрели, военная и гражданская власть стала 

принадлежать одному наместнику-стратигу (военачальнику). Он также 

возглавлял суд и аппарат чиновничества в финансовом ведомстве про-

винции. Сама провинция отныне называлась «фемой»; раньше это бы-

ло название отряда местного войска. Ядро фемного войска составили 

крестьяне-стратиоты. Зачастую представителей славянских племен 

переводили на положение стратиотов империи. Первые фемы возникли 
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при Ираклии в Малой Азии, потом во Фракии, которая защищала под-

ступы к Константинополю. К середине IX в. фемный строй утвердился 

во всей империи. Стратиги огромных малоазиатских фем приобрели 

большую власть в стране. Тогда императоры стали дробить фемы, но 

вызвали рост недовольства стратигов. Один из них сам стал императо-

ром – Лев III Исавр (717-741 гг.).  

Тремя главными внешними врагами Византии были протоболга-

ры, славяне и арабы. В 681 г. было основано ханом протоболгар Аспа-

рухом I Болгарское царство. Протоболгары угрожали Константинопо-

лю. Только внезапная смерть хана Крума в 814 г. помешала им захва-

тить византийскую столицу. В борьбе с Крумом ранее погиб импера-

тор Никифор I (802-811 гг.). Славяне-христиане стали подданными Ви-

зантии. Хотя император Лев Исавр в свое время разгромил арабов, они 

вновь напали на империю и отняли у нее остров Крит. В середине IX в. 

стабилизировалась граница между византийскими и арабскими владе-

ниями (Халифатом). 

У германцев первые государства возникли в V-VI вв.: у племен, 

которые завоевали часть Римской империи и адаптировали свою си-

стему управления к новым условиям, связанным с проживанием в сре-

де более развитого населения. Германские предводители-конунги опи-

рались на совет старейшин, составленный из представителей родопле-

менной знати. Имелись у конунгов и религиозные функции. Власть 

конунгов была выборной. Их избирало народное собрание из наиболее 

знатных лиц. Народное собрание имело право сместить неугодного 

конунга. Из старшей части дружины произошла новая, служилая знать. 

Новая, служилая знать заняла место прежней родовой знати, хотя по 

происхождению была с ней связана.  

Реальной политической единицей оставалось племя. Племенные 

объединения строились по территориальному принципу. Они были 

рыхлыми и непрочными. Племенные объединения переросли в пле-

менные союзы, более устойчивые и сплоченные. Собрание племенного 

союза утратило свой повседневный характер и созывалось только в 
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виде смотра войск. Его реальное значение уменьшилось. Зато на пер-

вый план вышел совет дружинной знати во главе с конунгом. Предво-

дители подразделений племенного союза («царьки») располагали соб-

ственными дружинами. Власть конунгов концентрировалась в руках 

одного из родов. Возникла казна, находившаяся в руках конунга. Ко-

нунги начали выделяться из среди простых членов племени своими 

одеждой, прической, атрибутами власти. Некоторые конунги со свои-

ми дружинами переходили на службу римским императорам. Вернув-

шись домой, они перестраивали отношения с соплеменниками. Гер-

манцы стали переходить в христианскую религию. Первыми крести-

лись вестготы в середине IV в. Вестготский епископ Ульфилла стал 

проповедовать арианство (341 г.). Христианизация германцев ускорила 

формирование у них государства. 

Германцы первоначально проживали на территории Северной 

Германии, Дании, Южной Скандинавии. Южнее жили кельтские пле-

мена, в восточнее – славяне и балты. Вначале пришли в движение гер-

манские племена кимвров и тевтонов; они переселились в Венгрию и 

Испанию, а в конце II в. до н.э. были разгромлены римским полковод-

цем Марием в Западных Альпах. В 58 г. н.э. Цезарь разбил германцев-

свевов в Восточной Галлии. Но германцы прочно осели на Рейне, а 

потом и на Дунае. Кельты были ассимилированы ими. Римляне оста-

новили дальнейшее продвижение германцев к югу, тогда их экспансия 

переориентировалась на восток. Германцы вторглись в верховья рек 

Эльба и Одер, на средний и нижний Дунай. В 9 в. германцы разгроми-

ли римское войско в Тевтобургском лесу. Римляне отказались от мыс-

ли завоевать Германию. Захват римлянами Дакии во II в. обезопасил 

их империю от вторжений германцев. Во время Маркоманской войны 

в 166-180 гг. значительные массы германцев впервые прорвали рим-

скую линию обороны и угрожали Италии. С большим трудом Марк 

Аврелий отбил их натиск, но германская угроза Римской империи 

оставалась.  
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В III в. германцы проникли на территорию Римской империи в не-

скольких местах. Алеманы и франки сокрушили Галлию, а оттуда 

направились в Испанию. Готы появились на Балканском полуострове. 

Алеманов и франков прогнали из империи, но алеманы закрепились в 

области Шварцвальд. Готы отступили за Дунай. Римляне эвакуирова-

лись из Дакии. Затем граница несколько стабилизировалась: на Западе 

до начала V в., на Востоке – до середины VI в. С 412 г. вестготы воева-

ли против врагов империи в Галлии и Испании в качестве федератов 

империи. Вестготы осели в районе Тулузы, в Юго-Западной Галлии. 

Так возникло первое варварское королевство на территории Римской 

империи – королевство Вестготов. Их предводителем был преемник 

Алариха Атаульф. В 436 г. гунны уничтожили королевство бургундов; 

их часть влилась в состав гуннского союза, а другая часть была пере-

селена римлянами со среднего Рейна к Женевскому озеру. В 457 г. там 

возникло 2 Бургундское королевство с центром в Лионе.  

В VI в. колонизацию галльских земель в Гаскони начали баски, 

которые успешно сдерживали натиск вестготов в Пиренеях. Англы, 

саксы и их союзники продолжали переселяться в Британию, которую 

стали теперь называть Англией. Спасавшиеся от германцев бритты 

обосновались на полуострове Арморика, который назвали Бретанью. 

Паннония стала объектом борьбы между германцами, аварами и сла-

вянами. Победили авары, установив Аварский каганат на Дунае. Сла-

вяне продвинулись к Альпам и Эльбе. Арабы обосновались в Северной 

Африке. Вестготы окончательно утвердились в Испании и поделили 

Прованс с бургундами; вандалы взяли себе мавританские порты. 

Дольше всего сопротивлялись римляне в Северной Галлии, создавшие 

там самостоятельное государство. Но в 486 г. римлян в этой области 

разбили франки. Они захватили все галльские земли к северу от реки 

Луары, кроме Бретани.  

На обломках Римской империи существовали варварские коро-

левства Вандальское, Вестготское, Свевское, Бургундское, Франкское 

и государство Одоакра в Италии. У германских племен во внутренних 
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областях Германии, в Британии и Скандинавии еще не было пока гос-

ударственности. Судьба этих государств была неодинаковой. Наиме-

нее долговечным оказалось государство Одоакра, в основном создан-

ное германцами-герулами и скирами, бывшими наемниками на рим-

ской службе. Оно не обладало прочной племенной основой, и было 

уничтожено в 493 г. пришедшими из Венгрии остготами; их предводи-

телем был Теодорих, союзник византийского императора Зенона. Са-

мым сильным стало королевство остготов. В него входили территории 

Италии, Сицилии, Норика, Паннонии и Иллирии, а затем в его состав 

вошел Прованс. Но в 555 г. византийцам удалось победить остготов. 

Еще раньше, в 534 г. византийцы уничтожили королевство вандалов. 

Самым жизнеспособным было Франкское королевство. В 507 г. 

франки разбили вестготов и захватили у них галльские земли, включая 

Тулузу. Союзниками франков были бургунды. Остготы противодей-

ствовали дальнейшей франкской экспансии. Прованс отошел к остго-

там. Вестготы перенесли столицу в Толедо, за Пиренейские горы. То-

гда, не нуждаясь в союзниках, франки в 534 г. завоевали Бургундию.  

Теснимые аварами, в 568 г. в Италию вторглись лангобарды, ко-

торые отвоевали большую ее часть у византийцев. Вестготы покорили 

свевов в Испании и прогнали оттуда византийцев в 636 г. Арабы, за-

хватив Северную Африку, вышли к Гибралтарскому проливу в начале 

VIII в., переправились через него и вскоре полностью отобрали Испа-

нию у вестготов. Их королевство было уничтожено.  

Франкское королевство существовало с 486 г. Во главе государ-

ства находился тогда вождь салических франков по имени Хлодвиг из 

рода Меровея (486-511 гг.). К середине VI в. Франкское королевство 

включало в себя почти всю территорию Галлии. У франков имелись 

свои законы – «Салическая правда». Королевская власть вскоре ослаб-

ла, зато увеличилось влияние крупных землевладельцев. После смерти 

Хлодвига Франкское королевство распалось на части. Обособились 

Северо-Западная Галлия (Нейстрия) с центром в Париже, Северо-

Восточная Галлия (Австразия) И Бургундия, а впоследствии также 
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Юго-Западная Галлия (Аквитания). В Нейстрии быстрее шел процесс 

подчинения крестьянства церковному и светскому крупному земле-

владению. Исконные земли франков (Австразия) дольше сохраняли 

варварские порядки. В Бургундии имелось крупное церковное земле-

владение. Короли из рода Меровингов боролись за власть над всеми 

разнородными частями Франкского королевства. В VIII в. верховная 

власть в стране попала в руки мажордомов (управляющих владениями) 

Австразии, которые превратились в крупнейших владельцев земли. 

Мажордомы были также военными вождями. Меровинги получили 

презрительное прозвище «ленивых королей». В 687 г. мажордом Авст-

разии Пипин Геристальский стал мажордомом всего Франкского коро-

левства, которое снова было объединено. 

К власти в стране пришла новая династия, которая по имени Карла 

Великого зовется Каролингской. В 751 г. ее представители стали коро-

лями. Каролинги правили в VII-IX вв. Карл Мартелл в VIII в. разгромил 

своих противников в Нейстрии, Аквитании, Провансе и внешних врагов 

– арабов и германцев. Победа над арабами при Пуатье в 732 г. закрыла 

арабам путь из подвластной им Испании в Южную Галлию. Большую 

роль в разгроме арабов сыграла феодальная конница. Карл Мартелл 

покровительствовал христианству и раздавал за службу земли. Но цер-

ковные земли он отбирал в казну. Его сын и преемник Пипин Корот-

кий урегулировал отношения королевской власти с церковью. Каро-

линги оказались в союзе с римским папой. Опасаясь лангобардов, он 

даровал Пипину Короткому королевский титул в 751 г. Последнего 

меровингского короля заключили в монастырь. Пипин заставил ланго-

бардов вернуть папе римскому захваченные им ранее земли Римской 

области и Равеннского экзархата. Там в 756 г. возник патримоний свя-

того Петра – собственное государство папы римского.  

Каролингская держава пережила период наивысшего расцвета при 

сыне и преемнике Пипина Карле Великом (768-814 гг.). Он завоевал 

Лангобардское королевство в Италии и присоединил его территорию к 

своим владениям. От обороны своего государства от арабов Карл Ве-
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ликий перешел к наступлению на них. В 801 г. Карл Великий отвоевал 

у арабов Каталонию и основал там Испанскую марку, покорил мятеж-

ных саксов, депортировав их во внутренние области Франкского коро-

левства, окончательно присоединил к своим владениям Баварию и за-

хватил землю словенцев – Каринтию. Союз франков с южными славя-

нами помог справиться с вторжением аваров; Паннония временно по-

пала в руки славян. Франкская держава охватывала большую террито-

рию: от Испании до Германии, от границы с Данией до Средней Ита-

лии. Там жило много различных этносов различного уровня развития. 

Карл Великий, стремившийся к возрождению Западной Римской им-

перии, был провозглашен императором в 800 г. Впервые с падения За-

падной Римской империи в Европе оказалась еще одна империя, кроме 

Византийской. Империя Карла Великого была сильнейшей державой 

своего времени в Европе. Столицей был город Аахен.  

Для дальнейшего закабаления крестьян требовалась относительно 

сильная центральная власть. Этим объясняется временное усиление 

королевской власти при Каролингах. По совету крупных землевла-

дельцев король издавал указы (капитулярии). «Государевы посланцы» 

контролировали местную чиновничью власть. Провели военную ре-

форму. Военная служба стала привилегией феодалов. За внешней цен-

трализацией империи скрывалась ее рыхлость. Чрезвычайно пестрая 

по этническому составу населения, империя Карла Великого то и дело 

рисковала потерять части своей территории. Сепаратизм отдельных ее 

областей был велик. Форма государственного образования Каролингов 

была типична для своей эпохи на территории Европы. Современников 

восхищали незаурядные личные качества Карла Великого, стремивше-

гося вникать во все тонкости управления своей империей.  

Временная централизация Франкской державы завершилась ее 

распадом. В 877 г. правители официально признали наследственность 

графской должности, закрепив ее за крупнейшими землевладельцами 

каждого графства. Так они стали полностью независимыми от цен-

тральной власти. Сын и преемник Карла Великого Людовик Благоче-
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стивый (814-840 гг.) разделил империю между своими сыновьями. По-

сле его смерти, в 843 г. соперники собрались в городе Вердене и дого-

ворились о новом разделе государства. Младший сын Людовика Бла-

гочестивого по имени Карл Лысый получил Западнофранкское коро-

левство, территория которого в основном совпадала с современной 

Францией. Средний сын Людовика Благочестивого, Людовик Немец-

кий, стал править в Восточнофранкском королевстве, которое потом 

стали называть Немецким. Старший сын прежнего короля, Лотарь, 

стал королем Лотарингии – искусственного государственного образо-

вания на территории ряда европейских стран. Единственной крупной 

страной в его владениях оказалась Италия. Так Верденский договор 

способствовал оформлению 3 европейских стран: Франции, Германии 

и Италии. 

Центр политической жизни Западнофранкского королевства 

находился на северо-востоке страны. Королевский двор переезжал с 

места на место, останавливаясь в Лионе, в с конца X в. – в Париже. 

Управление удаленными областями было обязанностью графов и их 

заместителей – виконтов. Они оставались государственными чиновни-

ками до середины IX в. Кроме чиновников, пришлось привлекать к 

управлению областями государства также представителей местной 

аристократии. Из центра приезжали королевские посланцы – ревизоры, 

третейские судьи, глашатаи. Однако графы и виконты все больше ста-

новились самостоятельными владельцами на своих территориях. Под-

рывались основы централизованной государственности, существовав-

шей при Карле Великом и Людовике Благочестивом. Должности на 

местах стали наследственными. С конца IX в. Каролинги правили 

только номинально. Реальная власть в стране находилась в руках севе-

рофранцузских феодалов, обычно у графа Парижского. Когда закончи-

лась династия Каролингов, в 987 г. на престол возвели Гуго Капета из 

рода графов Парижских.  

Его потомки долго правили Францией, как стали называть страну 

с IX в. Капетингов не сразу признали на юге Франции. Фактически не-
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зависимыми стали отдельные области: Гасконь, Бретань, Нормандия и 

Бургундия. Королевская власть ограничивалась только небольшой тер-

риторией вокруг Парижа – Иль – де – Франсом («Французским остро-

вом»). Владетельные сеньоры чеканили собственную монету, собирали 

в свою пользу налоги и вершили суд.  

Последняя крупная волна варварских нашествий в Европе за-

хлестнула Италию. К концу VI в. значительную ее часть завоевали 

лангобарды. Возникло Лангобардское королевство. В VIII в. его завое-

вали франки. Лангобарды разделили Италию на герцогства. Столицей 

лангобардских королей был город Павия. Завоеватели продолжали 

экспансию против Южной Италии, но объединить страну так и не 

смогли. Франкское завоевание тоже не принесло объединения Италии; 

в ее центре существовала Папская область, а на юге хозяйничали ви-

зантийцы. Карл Великий разделил Италию на графства вместо гер-

цогств. Их деятельность контролировали «императорские посланцы». 

Но и при Каролингах не было централизации управления. в 843 г. Ита-

лия была объявлена независимым королевством. Непрочность цен-

тральной итальянской власти позволила венграм совершить грабитель-

ские набеги на территорию страны. На юге действовали арабские заво-

еватели, захватившие в IX в. Сицилию. В середине X в. на Среднюю 

Италию претендовали германские короли. Многие земли Северной и 

Центральной Италии вошли тогда в состав Священной Римской импе-

рии. 

В Восточнофранкском королевстве правили Каролинги; Карл III 

на время объединил Францию, Германию и Северную Италию, восста-

новив таким образом державу Карла Великого. Императорский титул 

он получил в результате похода на Рим. Крупнейшие германские госу-

дарства, Саксония и Бавария, управлялись как племенные объедине-

ния. Не племенной, а территориальный характер имели такие герман-

ские государства, как Швабское герцогство и герцогство Лотарингия. 

Франки в Германии основали Франконское герцогство. Германии 

угрожали набеги венгров. Это способствовало объединению страны 
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перед лицом внешней опасности. В 911 г. королем Германии избрали 

местного, франконского герцога Конрада I. После его смерти в 918 г. 

на королевский престол претендовали сразу два герцога – баварский и 

саксонский. Последний получил корону. Так королем стал основатель 

саксонской династии Генрих I. Началась история Германского коро-

левства. Сын Генриха Оттон I продолжал сопротивляться венграм-

мадьярам. Он в союзе с чехами победил врага в 955 г. и короновался в 

Ахене. Оттон I. Старался покончить с самоуправством феодальной 

знати. Он предпринял походы в Италию и был провозглашен там ко-

ролем. В 962 г. Оттон вступил в Рим, где его торжественно возвели в 

должность императора. Возникла германская империя. Опорой импе-

ратора в управлении государством стала церковь. Епископам давали 

графские полномочия. Сын Оттона I, Оттот II, потерпел разгром от 

арабов и чуть не угодил в плен византийцам. Затем он женился на ви-

зантийской принцессе, которая однако не считалась порфирородной, 

т.е. брак с ней не давал права на престол в Константинополе, как меч-

тал Оттон II. 

Экспансия викингов в IX-X вв. изменила ситуацию в Европе. 

Норвежцы завоевали и заселили Ирландию, шведы проложи путь «из 

варяг в греки». Датские викинги грабили Северную Германию, Фран-

цию, Англию. Восточная часть острова Британия даже стала называть-

ся «Дэнло» («Область датского права»). Предводитель датских викин-

гов Роллон в 911 г. занял часть Франции с согласия французского ко-

роля, который хотел найти защиту от норманнов. Так возникло герцог-

ство Нормандия, фактически независимое от западнофранкских коро-

лей и от датских конунгов. Затем в Нормандии сложилось типичное 

французское герцогство, а нормандцы утратили большую часть при-

знаков своего скандинавского происхождения. В 930 г. норвежцы 

учредили в Исландии общее вече – альтинг и приняли первые исланд-

ские законы, ввели единственную государственную должность – зако-

ноговорителя – хранителя права. В управлении Исландией были за-

метны явные черты военной демократии. В X в. исландцы открыли 
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Гренландию, где тоже возникли их поселения. Вскоре они также обос-

новались у восточных берегов Северной Америки, где пришельцев из-

за океана недружелюбно встретили местные жители – скрелинги.  

В VIII в. началось объединение Дании под властью ее королей. 

Упрочилась королевская власть при Харальде Синезубом в X в. Норве-

гия стала единым государством в XI в. В Швеции было 2 государ-

ственных центра: у свеев в Упсале и у ётов на юге страны. Они объ-

единились в XI в. В Британии с V по VII вв. образовалось несколько 

варварских королевств: на юго-востоке Кент (юты), на юге Уэссекс и 

Суссекс (саксы), на востоке Восточная Англия (англы), на севере Нор-

тумбрия (англы), в центре Британии Мерсия (англы). Законами явля-

лись англосаксонские «правды». Выделилась родовая знать (эрлы). 

Христианизация англосаксов началась с 597 г. в Кенте и завершилась в 

конце VII в. Большую роль играли органы местного, впоследствии 

территориального управления – округа, из которых составлялись граф-

ства (скиры, шайры). Имелись народные собрания – моты (гемоты). 

Представителями королевской власти являлись шерифы, заменившие 

прежних представителей родовой знати. Государства боролись между 

собой за власть над островом Британия. Сначала возвысился Кент, по-

том Нортумбрия, потом Мерсия, а с начала IX в. – Уэссекс. Король 

Уэссекса Экберт в 829 г. объединил все англосаксонские государства. 

Большую роль в едином королевстве играл «совет мудрых» (уитенаге-

мот), в котором заседали наиболее крупные землевладельцы. Датчане 

захватили восточную область острова. Альфред Великий (871-899 гг.) 

остановил натиск данов. Он издал все англосаксонские законы в виде 

«Права короля Альфреда». Король Эдгар (959-975 гг.) ликвидировал 

независимость «Дэнло» и объединил Англию. На смену прежним ко-

ролевским дружинникам гезитам пришли мелкие и средник землевла-

дельцы – тэны. В конце X в. датские короли объединили под своей 

властью Данию и Южную Скандинавию и снова стали вторгаться в 

Англию. Их господство там оказалось непрочным. 
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6. РАЗВИТИЕ ИМПЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ  

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА:  

ХАЛИФАТ, КУШАНСКАЯ ДЕРЖАВА, ИМПЕРИЯ ГУПТ,  

САСАНИДСКИЙ ИРАН, СУЙ – ТАН (6-10 ВВ.), КОГУРЁ,  

ЯПОНИЯ ДО СЁГУНАТА, ГОСУДАРСТВА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

На территории Селевкидского эллинистического государства, 

расположенной к востоку от границ Рима и Византии, в середине III в. 

н.э. возникли 2 крупных государства – Бактрия и Парфия. Первое из 

них было расположено в пределах современного Афганистана, части 

Индии и некоторых среднеазиатских областей. Бактрийские правители 

уверяли, что они ведут родословную от воинов Александра Македон-

ского. На развалинах Бактрии к началу н.э. возникло Кушанская импе-

рия, основанная потомком вождей кочевников племени юэчжи, кото-

рое на рубеже нашей эры подчинило себе Северную Индию. Прави-

тель у них именовался «царь царей». Царь назначал «сатрапов» – 

наместников. Первым царем считается Куджула Кадфиз, который пра-

вил около полувека. Особенно прославился царь Канишка, принадле-

жавший к другой ветви правящей кушанской династии. Канишка был 

реформатором буддизма. При нем распространился северный буддизм 

махаяна. Важное место в кушанском религиозном культе занимало по-

клонение царю. Для государственных указов кушаны использовали 

видоизмененный греческий алфавит. Сильно повлияла на кушан ин-

дийская культура.  

Уже в середине II в. н.э. от кушан отпали области в долине Ганга. 

Там имелись собственные государства, включая республики (ганы) с 

племенными наименованиями. К концу III в. н.э. под властью кушан в 

Индии оставалась лишь область по среднему течению Инда. В конце 

IV в. н.э. Кушанское царство, объединявшее Индию, Афганистан и 

Среднюю Азию, пало под ударами возвышавшейся индийской держа-

вы Гупт. Индия была конгломератом мелких и мельчайших госу-

дарств. Создались условия для формирования общеиндийского госу-

дарства. Ядром его стала историческая область Магадха. Основателем 
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империи Гупт явился местный царек, Гупта в III в. н.э. Однако только 

его внук Чандрагупта I (320-335 гг.) превратил свое государство в мо-

гучую державу. Особенно усилилась империя Гупт при сыне Чандра-

гупты I по имени Самудрагупта (335-380 гг.). Основой гуптской госу-

дарственности была долина Ганга. Местные династии оказались уни-

чтожены или изгнаны, а мелкие государства низведены до уровня про-

винций, которыми непосредственно управляли гуптские чиновники. 

Соседи зависели от империи Гупт. Самудрагупта совершил победо-

носный военный поход вглубь Южной Индии. Ему подчинилась вся 

Индия кроме территории современных Гуджарата, Западного Пенджа-

ба и Кашмира. 

Период расцвета империи Гупт пришелся на правление Чандра-

гупты II (380-415 гг.). При нем Гупты разгромили государство Запад-

ных кшатрапов. Гупты получили выход к Аравийскому морю. Проч-

ным оставалось внутреннее положение империи. IV-V вв. даже назы-

вают «золотым веком» Гупт. Чандрагупта II почтительно именовался 

Викрамадитья («Солнце могущества»). Его внук Скандагупта (455-467 

гг.) был вынужден отражать натиск эфталитов (белых гуннов), стре-

мившихся захватить богатую страну, какой была Индия. Скандагупта 

решительно пресек попытки эфталитов завладеть Индией. После его 

смерти вторжения врага возобновились и Индия пала их жертвой по-

сле 30-летней войны. Гупты стали платить дань «белым гуннам». Раз-

доры в среде завоевателей помешали им надолго закрепиться в Индии; 

они ушли на северо-запад. В середине VI в. империя Гупт прекратила 

существование. Не упоминалась и ее династия в исторических доку-

ментах той поры. Северная Индия снова стала конгломератом много-

численных небольших государств.  

Южная Индия стала быстро догонять северные области страны по 

уровню развития государственности:. На юге доминировала империя 

Сатаваханов, возникшая при распаде империи Маурьев; она являлась 

крупнейшим государством в Южной Индии до III в. Ненадолго пере-

жила распавшуюся на севере империю Гупт ее южная соседка – импе-
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рия Вакатаков, дружественная Гуптам; эта держава прекратила суще-

ствование в 565 г. В Южной Индии также были такие государства, как 

царство Паллавов, тамильское государство Чола и др., которые враж-

довали между собой и воевали с Цейлоном. Там была распространена 

индуистская религия. Буддистская государственность развивалась на 

острове Цейлон с III в. до н.э.  

Парфия оказалась более прочным государственным образованием, 

чем Бактрия. Парфянское царство основал предводитель кочевого 

иранского племени по имени Аршак. Оно располагалось на территории 

к югу от Каспийского моря. Цари Митридат I и Митридат II во II в. 

увеличили парфянские владения за счет завоевания Мидии и Месопо-

тамии. Несмотря на вторжения кочевников с востока, сокрушивших 

соседнее Греко-Бактрийское царство, Парфия уцелела. На рубеже н.э. 

она была крупнейшим соперником Римской империи. Римско-

парфянские войны продолжались около 300 лет с переменным успе-

хом. Сокрушительное поражение римлянам нанесли парфяне в битве 

при Каррах в 53 г. до н.э. Но Парфия была истощена противоборством 

с Римом. Началась внутренняя усобица в Парфии. Нарастал провинци-

альный сепаратизм. Парфянская держава была объединением случай-

ных территорий, народов и племен. Многоукладность затрудняла гос-

ударственное управление. Архаичной оставалась система управления 

Парфией. Заметную роль играл совет родовой знати, утверждавший 

царя на престоле; решающий голос оставался за родственниками царя 

из династии Аршакидов. Административно-политическая структура 

Парфии уступала прежней Ахеменидской империи. Реформы во II в., 

направленные на усиление государственного контроля над эллинисти-

ческими полисами Юго-Запада страны, не смогли преодолеть кризиса 

в управлении ей. Парфянское царство оказалось тогда на грани ката-

строфы вследствие поражений от римлян. Восстание вождя одного из 

подвластных империи парфян племен, правителя Персии Арташира 

Сасанида, оказалось успешным: свергли парфянскую династию. 
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К власти пришли Сасаниды, представлявшие персидский этнос. В 

226 г. Арташир короновался в качестве шахиншаха Ирана. Территория 

Сасанидского Ирана фактически совпадала с границами прежней Пар-

фянской державы. Сасаниды получили закавказские владения в Арме-

нии, Грузии и Азербайджане (современные названия). Как раньше 

Парфия, Иран при Сасанидах был конгломератом различных по уров-

ню развития государственных территорий. Однако Сасаниды создали 

по ахеменидскому образцу административно-политический аппарат, 

более эффективный, чем у парфян. Официальной религией Сасанид-

ского Ирана являлся зороастризм. Культовые традиции этой религии 

были обязательны для всего населения страны. Алтарь – опора трона, 

считали цари. 

Государством управлял довольно совершенный аппарат. К нему 

относились писцы-чиновники, руководители ведомств во главе с ва-

зургом-фраматаром. Аналогично строилось управление в подчиненных 

государствах и провинциях. Наместниками провинций являлись ари-

стократы, как правило, родственники правящей династии. Шахиншах 

Хосров I осуществил важные реформы государственного управления: 

он сделал землю государственной собственностью и упорядочил нало-

гообложение, создал административный округа. Снизилась роль вер-

ховного жреца (мобедана-мобеда). Войско стало постоянной армией.  

Войны с Византией велись также с переменным успехом в VI-VII 

вв. Чувствовалось преимущество Ирана. Победив Эфиопию в 570 г., 

Иран лишил Византию ее сильной союзницы. На короткое время к Ира-

ну присоединили Малую Азию, Сирию и Египет, отошедшие от Визан-

тии. Закреплению внешних побед помешала внутренняя распря в Иране; 

в то же время у него появился новый грозный противник – арабы. Под 

их натиском пала Сасанидская держава в VII в.  

Арабы были выходцами с Аравийского полуострова, где с древ-

ности обитали семитские племена, известные с шумерской эпохи. Ара-

бы являлись кочевниками; они жили первоначально родоплеменным 

строем. Часть кочевых племен Аравии превратились в протогосудар-
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ства в I тыс. до н.э. Они держали под контролем Северную Аравию, 

воевали с могущественными державами – Ассирией, Вавилонией, Пер-

сией, войсками Александра Македонского. Военная добыча обогащала 

кочевников-бедуинов, особенно родовую знать – шейхов. Аравийские 

семиты переселялись в земледельческие оазисы Передней Азии: ак-

кадцы, амореи, арамеи (халдеи). Обычно семиты Аравии кочевали по 

этому полуострову. Самым древним и известным арабским городом 

была Саба в Йемене. Протогосударства арабов возглавляли жрецы-

эпонимы. Административная власть была в руках министров – мукар-

рибам. Царь звался «малик». На рубеже н.э. цари обрели чрезвычайные 

полномочия и превратились в настоящих правителей. Их власть все же 

ограничивал совет родовой знати. Южноарабские государства торго-

вали со странами Средиземноморья. На рубеже н.э. пришло в упадок 

Сабейское протогосударство и выдвинулось Химьяритское протогосу-

дарство, объединившее Йемен. В Южноарабских владениях были рас-

пространены иудаизм и христианство. Сасанидский шах Хосров I за-

воевал Йемен и присоединил его к Ирану в 570 г. Южноаравийская 

транзитная торговля окончательно пришла в упадок. 

Особенно сильно прекращение транзитной торговли ударило по 

городам западного побережья Аравии, по Йемену и Хиджазу. В Хи-

джазе главным городом являлась Мекка. Ее шейхи привыкли к богат-

ству и процветанию. Население Мекки в основном принадлежало к 

арабскому племени курейш. Мекканцы искали выход из губительного 

положения и нашли его в религиозной реформе. Возник ислам, став-

ший государственной религией. От почитания племенного бога Алла-

ха, воплощением которого считался фетиш – черный камень в стене 

Каабы, мекканского храма, курейшиты перешли к монотеистической 

религии – исламу. Создатель новой религии, Мухаммед (570-632 гг.) 

был бедняком в родном городе Мекке; он принадлежал к роду Хашим 

племени курейш. Главным родом в этом племени являлись Омейяды. 

Дочь Мухаммеда звали Фатима; она продолжила род Мухаммеда. Му-

хаммед стал пророком-проповедником (ханифом). В 622 г. Мухаммед 
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переселился в Ятриб (Медину), спасаясь от враждебности курейшитов-

мекканцев. Ятриб являлся родиной матери Мухаммеда. Его жители 

охотно приняли беглеца и стали защищать основанную им веру. Даже 

название города Ятриб поменяли на Медину («город пророка»). 622 г. 

стал первым годом мусульманского летосчисления – хиджры. Совер-

шившие хиджру мусульмане стали называться мухаджирами. Они ру-

ководили общиной единоверцев-мусульман (уммой). Мединцы вскоре 

расправились с Меккой. Курейшиты примирились с Мухаммедом. 

Мекка с Каабой превратилась в центр ислама. В 630 г. Мухаммед тор-

жественно въехал в Мекку. Он умер в том же году. Его единоверцы 

еще теснее сплотились вокруг исламской общины. 

Правителем быстро растущего мусульманского государства стал 

обладатель должности халифа (заместителя); имелся в виду замести-

тель Мухаммеда. Халифом выбрали самого уважаемого мухаджира по 

имени Абу-Бакр (632-634 гг.). Он объединил все арабские племена и 

начал завоевание соседних стран: Ирака и Сирии. Абу-Бакра сменил 

мухаджир Омар (634-644 гг.). При нем продолжались внешние захва-

ты. У Византии отвоевали Сирию и Палестину, Египет и Ливию, у 

Ирана – его западную часть до Закавказья. Осман (644-656 гг.) воевал в 

Северной Африке (Магриб) и Иране, отобрав власть у Сасанидов. Ха-

лифат стал огромной державой, настоящей империей ислама. Струк-

турно он оставался рыхлым образованием. Началась борьба за власть в 

халифате.  

Родственники Османа Омейяды претендовали на управление гос-

ударством. Им противостояли сторонники зятя пророка Мухаммеда 

Али, образовавшие собственную партию (аш-шиа). Они настаивали на 

наследственном правлении потомков Мухаммеда. В 656 г. шиит, как 

стали называть сторонников Али, убил халифа Османа. Тогда халифом 

стал Али, последний выборный заместитель Мухаммеда. Омейяды бе-

жали в Сирию к наместнику Муавии. Началась междоусобная война, 

которая привела к победе Муавии. Еще раньше против Али ополчи-

лись его прежние сторонники, не принявшие переговоров с Омейяда-
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ми, на которые согласился халиф. Их стали именовать «вышедшими» 

(хариджитами). В 661 г. хариджит убил Али в мечети. Халифом стал 

Муавия. Он находился во главе династии Омейядов (661-750 гг.). 

Внуки Мухаммеда Хасан и Хусейн были отстранены Омейядами 

от власти; Хусейн был зверски растерзан их приспешниками. Началась 

быстрая исламизация и арабизация покоренного населения (в правле-

ние 4 выборных халифов управление велось на греческом и персид-

ском языках). Ислам был государственной религией, стержнем ислам-

ской государственности. Халиф обладал всей полнотой государствен-

ной власти: светской (эмират) и религиозной (имамат). Столица 

Омейядов находилась в сирийском городе Дамаске. Центральный ап-

парат халифов управлял всеми завоеванными странами. По персид-

скому образцу создавались полицейские отряды. Налаживалось почто-

вое сообщение. Страну разделили на наместничества, одним из кото-

рых стала родная страна арабов – Аравия. Эмиры правили также в 

Ираке, Египте, Закавказье, Северо-Западной Африке. Собственником 

земли считался халиф. Реорганизовали армию. 

Против непосильных поборов со стороны халифов поднялись 

народные восстания. В VIII в. повстанцы сгруппировались вокруг по-

томков дяди пророка Мухаммеда по имени Аббас – Аббасидов.  

В 749 г. представитель Аббасидов был провозглашен халифом. Уста-

новилась власть династии Аббасидов (750-1258 гг.). Омейяд бежал в 

Испанию, подвластную арабам, и основал там свой эмират, а потом и 

халифат. Остальную территорию халифата контролировали теперь Аб-

басиды. Но они не достигли прежнего могущества халифата. С IX в. от 

него стали отпадать отдельные территории. Аббасиды, родственники 

персов, возродили многие управленческие традиции Ирана. Ввели 

должность великого везиря, управлявшего всеми центральными ве-

домствами-диванами и разветвленным административным аппаратом 

государства. Судом заведовали кади. Армия стала наемной. В ней слу-

жили не сами арабы, а хорасанцы, берберы, тюрки. Гвардия халифа 

состояла из рабов-гулямов (мамлюков). Вскоре гвардейцы стали по 
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своему усмотрению свергать неугодных халифов и возводить на пре-

стол своих военачальников. Еще более усилился сепаратизм эмиров.  

В VIII в. в Марокко возникло фактически независимое государ-

ство Идрисидов, просуществовавшее до 905 г. Там правили шииты, 

потомки Али. Полунезависимым стал Хорасан под властью эмиров 

Тадиридов ( IX в.). Средняя Азия оказалась в составе эмирата Самани-

дов (875-999 гг.). Тунис с Алжиром создали полунезависимый эмират 

Аглабидов ( IX в.). В 868 г. в Египте власть захватил наместник Аб-

басидов из числа гулямов; там утвердилась династии Тулунидов ( IX 

в.). Вернули независимость местные династии в Закавказье. Восстали 

потомки африканских рабов зинджи и шииты-карматы (исмаилиты). В 

IX в. восстание карматов охватило Сирию, Ирак и Бахрейн. Карматы 

укрепились в Бахрейне и создали там свое государство. Оно управля-

лось выборной коллегией, население не платило налогов, казна попол-

нялась за счет военной добычи, рабы были государственной собствен-

ностью. В X в. Аббасиды контролировали лишь небольшую террито-

рию со своей столицей в Багдаде. В 935 г. в Западном Иране возникло 

государство Буидов, которые захватили Багдад в 945 г. и лишили ха-

лифа светской власти. Буиды стали называть себя «эмирами эмиров», а 

халиф считался главой правоверных (суннитов). Халифат окончатель-

но уничтожили монголы в 1258 г. 

В середине III в. в Китае вместо династии Вэй полководец Сыма 

Янь основал новую династию Цзинь, которая объединила страну, но 

только на несколько десятилетий. Сыма Янь выделил земельные уделы 

своим родственникам, которые превратили их в независимые государ-

ства. После смерти основателя династии Цзинь начался «мятеж 8 ва-

нов». Тогда же, в IV в., кочевники снова вторглись в Китай. Империя 

Цзинь прекратила существование. На смену ей пришел период «Юж-

ных и северных династий» (Нань-бэй чао), продолжавшийся с IV по VI 

вв. Эпоху господства кочевников в Северном Китае называют  

«16 царств 5 северных племен». Все их династии принимали китайские 

названия. Захватчики постепенно китаизировались. Племенные вожди 
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перенимали китайский опыт государственного управления. Но с каж-

дым новым нашествием кочевников варваризация возобновлялась. 

Варваризация общественной жизни заставила китайцев массово бежать 

на юг, в Восточную Цзинь. Потомки кочевников стали обычными ки-

тайцами. В Китае говорили, что можно завоевать империю, сидя на 

коне, но нельзя управлять ею, сидя на коне. В конце IV в. была нако-

нец преодолена политическая раздробленность. Вождь сяньбийского 

племени Тоба Гуй основал династию Северную Вэй, объединив весь 

бассейн Хуанхэ в 386 г. Китаизировалась администрация. В VI в. сянь-

бийский Северный Китай стал полностью китайским. Чиновники по-

лучили служебные наделы. Вернули круговую поруку населения. На 

Юге династии быстро сменяли друг друга. Там укрепился пришедший 

из Индии буддизм. Аристократы с Севера принесли в Южный Китай 

конфуцианские традиции. Пережив эпоху «Южных и Северных дина-

стий», китайцы восстановили конфуцианскую империю. 

В 581 г. полководец царства Северное Чжоу Ян Цзянь провозгла-

сил династию Суй. Он покорил весь Северный Китай, разгромив севе-

рокитайское царство Ци. Ян Цзянь (Вэнь-ди) осуществил реформы. 

Упорядочили налоги и поборы с населения, крестьянам предоставили 

государственные земли. Укрепили центральный государственный ап-

парат, который снова стал походить на деспотию. Сын основателя Суй, 

император Ян-ди был настоящим тираном. Столицей его государства 

был Лоян. Восстановили Великую китайскую стену. Ян-ди постоянно 

воевал: с Тюркским каганатом, Вьетнамом, Кореей. Страна, как при 

тиране Цинь Шихуанди, не выдержала подобной нагрузки. После не-

удачи военных действий в Корее, в 614 г. в Китае началось восстание. 

Император бежал из столицы, но был убит. Его родственник Ли Юань 

провозгласил себя императором новой династии Тан (618-907 гг.).  

Его сын, Тай-цзун (626-649 гг.), привел страну к процветанию. 

Подавили крестьянские восстания. Прекратились лишние траты на 

строительство и внешнюю экспансию. Разгромили тюрок. Их султан 

Селим попал в плен к китайцам. Была хорошо продуманной внутрен-
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няя политика династии Тан. Была подтверждена надельная система. 

Империю разделили для удобства управления на 10 провинций (дао). 

Чиновников вплоть до уровня уездов всегда назначали из центра. Их 

деятельность контролировалась также из столицы. Бюрократическая 

система Китая продемонстрировала устойчивость. При императоре 

имелся Государственный совет из числа видных сановников. Админи-

стративную власть представляли 2 канцлера. 6 ведомств составили ис-

полнительную власть. Ее контролировали цензоры-прокуроры. В про-

винциях были свои управы чиновников. Большое внимание уделялось 

подготовке чиновников: использовался конкурс посредством экзаме-

нов на получение ученых степеней, которые, в конечном итоге, давали 

право на занятие чиновничьей должности. Экзамены проходили в кон-

фуцианском духе.  

Открытие вновь Великого шелкового пути, завоевания на севере, 

укрепление власти империи в других районах позволили восстановить 

престиж Китая на внешнеполитической арене. Апогеем расцвета Китая 

при Танах был период правления Сюань-цзуна (713-755 г.). Конец его 

правления был началом упадка Китая. Военные наместники (цзедуши) 

получили чересчур большую власть на окраинах страны как раз  

с 711 г. Один из цзедуши поднял восстание и заставил императора бе-

жать из столицы. Восстание сумели подавить, но казнили фаворитку 

императора, которую считали причиной всех неудач в стране; вслед за 

ней умер император Сюань-цзун. Его преемники смогли обуздать 

своеволие цзедуши, возродили централизованную систему государ-

ственной власти. Но империя оказалась разорена. Снова начался кри-

зис в государственном управлении. Резко ухудшились аграрные отно-

шения. Несмотря на запреты императорской власти, чиновники про-

должали скупать крестьянские земли. Требовались решительные ре-

формы. Чтобы преодолеть кризис в развитии страны. 

Канцлер Ян Янь в 780 г. предложил такие реформы. Надельные 

земли не все превратились в частные, но рядом с крестьянским земле-

владением находились огромные участки сильных домов. Государство 
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было заинтересовано в поступлении налогов с крестьян. Острота кри-

зиса была снята на время. Но в начале IX в. положение Китая вновь 

ухудшилось. Для пополнения казны императоры были вынуждены 

конфисковать земли буддистских монастырей. Это тоже помогло не 

надолго. В конце IX в. началось мощное крестьянское восстание под 

предводительством Хуан Чао. В 881 г. он занял танскую столицу Лоян 

и объявил себя императором. Восстание подавили, но танские импера-

торы не смогли вернуть прежнюю власть. Наступил период «5 дина-

стий и 10 царств» (907 г.); после него у власти в Китае оказалась новая 

династия – Сун (960-1279 гг.).  

На Корейском полуострове в III-IV вв. возникли племенные про-

тогосударства – Когурё, Пэкче и Силла; племя когурё было сильней-

шим. Верховная власть принадлежала вану. Родовая знать играла 

большую роль. Имелись воины и чиновники. Общинники платили 

налоги государству. Опыт государственного управления заимствовали 

у Китая. Идейную основу государственного управления составило 

конфуцианство. В конце IV в. в Корею из Китая проник буддизм маха-

яна. Внутренние войны ослабляли корейские государства. Силла ока-

залась в лучшем положении, чем Пэкче и Когурё: они пережили войну 

с суйским Китаем. Силла была союзницей Тан. В VII в. Силла объеди-

нила всю Корею. Себя она признала вассалом танского Китая. В ней 

реорганизовали систему государственного управления и налогообло-

жения по танским образцам. Страну разделили на 9 провинций, в ко-

торые направляли чиновников из центра. Вели систему экзаменов. Чи-

новники получали должностные земли. Кризис управления постиг 

и Силлу. Начались крестьянские восстания. Одно из них на рубеже IX-

X вв. привело к падению правящей династии. Власть перешла к Когу-

рё. Основатель новой династии, Ван Гон, силой подчинил всю Корею.  

Одна из групп японских племен, Ямато, сумела покорить осталь-

ные племенные группы в III-V вв. Во главе союза племен находился 

вождь-удзи, его окружала родовая знать. Региональные подразделения 

страны также возглавляли представители родовой знати. В VI в. акти-
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визировалось китайское влияние на Японию. В ней распространился 

буддизм махаяна, а затем наступила очередь заимствования конфуци-

анского идеала в управлении. Принц Сётоку-тайси издал «Закон из 17 

статей» в 604 г. Главным среди буддистских и конфуцианских прин-

ципов управления был высший суверенитет правителя. Пока в Японии 

не сложилось стройной централизованной системы управления, как в 

Китае и Корее. Знатные дома боролись друг с другом. Среди них вы-

делялся дом Сога. В VII в. его противники уничтожили данный клан; 

«переворот Тайка» в 645 г. привел к власти принца Кару, который 

принял новый титул «тэнно» («сын Неба»). Главным помощником 

правителя оказался клан Фудзивара – союзник принца в борьбе с 

всевластием дома Сога.  

Японию переустроили по китайской модели. Создали централизо-

ванный аппарат управления с 8 ведомствами. Провинции, на которые 

разделили страну, возглавили губернаторы. Полноправные крестьяне 

получили государственные земли; у чиновников имелись должностные 

наделы. Кодекс Тайхорё дополнил реформы Тайка в 701 г. Столицей 

стала Нара, построенная по примеру танской столицы Чанани. Синто-

изм, обогащенный китайским даосизмом, тесно переплетался с другой 

заимствованной религией – буддизмом махаяна. Все же центральная 

власть в Японии была слабее, чем в Китае и Корее. Частные владения 

знати были основой ее политической власти. Тэнно царствовал, но не 

правил. Не сложилось конфуцианской элиты вокруг особы императо-

ра. Экзамены чиновников тоже не прижились. Дом Фудзивара из поко-

ления в поколение выдвигал из своей среды регентов при особе импе-

ратора-тэнно. Новая столица Японии, город Хэйан (Киото), являлась 

примером заимствования китайского образца, как и Нара. Этот город 

стал столичным в 794 г. В IX-X вв. еще больше усилились Фудзивара. 

Император стал марионеткой в их руках. Боевые дружины преврати-

лись в основу сословия воинов-буси (самураев).  

Государства возникли на рубеже древности и средних веков и в 

Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме сложилось государство Ванланг, а 
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затем – Аулак. Моны создали государственность в Камбодже и Таи-

ланде, на юге Бирмы (Мьянма). Позднее в Бирме оформились города-

государства пью: Шрикшетра (IV в.), в которых исповедовали будим 

хинаяны. Кхмеры создали индуизированное государство Фунань в 

Камбодже. С IX в. там усилилась Камбуджадеша, в которой обожеств-

ляли правителей (дева-раджа). В Индонезии самым могущественным 

государством являлась индуизированная, а впоследствии буддисткая-

махаянистская, империя Шривиджайя с центром на острове Суматра; 

она покорила также материковые области Юго-Восточной Азии. Китай 

надолго подчинил себе вьетнамскую государственность. Только в X в. 

Вьетнам получил независимость от Китая. Но вьетнамская государ-

ственность многое заимствовала из китайского опыта. Буддизм махая-

ны утвердился во Вьетнаме с VI в. Австронезийское государство Тям-

па появилось на юге Вьетнама со II в. Тямпа долго воевала с Северным 

Вьетнамом за господство в стране.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Как происходило образование ранних государств в странах 

Ближнего Востока на рубеже 4-3 тыс. до н.э.? 

2. Когда и как осуществился переход от номовых государств к 

мировым империям?  

3. Назовите мировые империи древности, охарактеризуйте их гос-

ударственное устройство. 

4. Где и когда существовала античная форма государственности: 

Греция?  

5. Как развивалась государственность в Византии и «варварских» 

королевствах раннесредневековой Европы?  

6. Каким было развитие имперского управления в странах ранне-

средневекового Востока: (Халифат, Кушанская держава, империя Гупт, 

Сасанидский Иран, Суй – Тан (6-10 вв.), Когурё, Япония до сёгуната, 

государства Юго-Восточной Азии)? 
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