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1. ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ В 11-15 ВВ. 

 

В XI-XIII вв. происходили Крестовые походы из Европы на Во-

сток, против мусульманских стран. В результате европейских завоева-

ний возникли государства крестоносцев на Востоке. В 1100 г. возникло 

Иерусалимское королевство. Его правитель являлся номинальным сю-

зереном других государей Латинского Востока. Такими государствами 

были, помимо Иерусалимского королевства, графство Эдесское, кня-

жество Антиохийское и графство Триполи. В них были феодальные 

порядки северофранцузского образца. Государства делились на баро-

нии, а те – на рыцарские владения. Король имел право призывать к се-

бе на службу вассалов в любое время года, а не на определенное число 

дней в году, как в Европе. Бароны заседали в Ассизе Высшего суда – 

верховного политического совета и феодального суда, ограничивавше-

го королевскую власть. Ассиза горожан разбирала судебные споры по 

имущественным вопросам. Свод права назывался «Иерусалимские Ас-

сизы». В Иерусалимском королевстве существовало патриаршество. 

Римский папа контролировал деятельность церковных учреждений на 

Латинском Востоке. Возникли рыцарские ордена: иоаннитов, тамплие-

ров, Тевтонский орден. Ордена были значительной политической си-

лой. Они участвовали во внутриполитической борьбе в государствах 

крестоносцев. Во время 4 крестового похода европейские рыцари за-

хватили византийскую столицу Константинополь. Они образовали в 

1204 г. Латинскую империю. В ходе 7 крестового похода король 

Франции Людовик IX попал в плен к мусульманам Египта и был осво-

божден за огромный выкуп. Он умер от чумы во время 8 крестового 

похода в Тунисе. Государства крестоносцев в Палестине были обрече-

ны. Египет завоевал их одно за другим во 2 половине XIII в. В 1291 г. 
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пала последняя крепость крестоносцев в Иерусалимском королевстве – 

Акра, крупный торговый порт. Закончилась эпоха крестовых походов в 

Святую землю.  

Во Франции долго продолжался этап политической раздроблен-

ности и ослабления королевской власти. У королевской династии были 

ограничены материальные возможности. Домен Капетингов оказался 

невелик и был со всех сторон окружен феодальными владениями: гер-

цогствами Нормандия, Бургундия, Бретань и Шампань, которые во 

много раз превосходили по величине его территорию в XII в. Король 

мог рассчитывать только на своих непосредственных вассалов. Не бы-

ло свободного крестьянства, на которое можно было опереться. Коро-

левская власть была к тому же выборной. Наличие 2 французских 

народностей (северофранцузская и провансальская) вместо 1 усугуб-

ляло политическую раздробленность. Тем не менее процесс централи-

зации начался во Франции, вначале в ее северной части. Городская 

жизнь и торговля способствовали объединению страны. Горожане бы-

ли заинтересованы в усилении королевской власти, которая должна 

была покончить с феодальной анархией. Возник союз городов с коро-

левской властью. Людовик IX (1226-1270 гг.) завещал своему сыну 

ценить союз с французскими городами как гарантию безопасности мо-

нархии.  

Переход французских владений к английским королям в результа-

те династического брака с бывшей французской королевой Элеонорой 

Аквитанской обострил взаимоотношения Англии и Франции. Заметное 

увеличение королевского домена произошло за счет победы короля 

над еретиками-альбигойцами в XIII в. Однако Аквитания осталась у 

Англии. С середины XIII в. оформился общегосударственный аппарат 

управления. Центральными органами государственной власти явля-

лись Королевский совет, Парижский парламент (верховный суд), а 

также финансовое ведомство, именуемое Палатой счетов. Чиновники-

легисты служили королю за жалование, а не по вассальным обязанно-

стям. Во главе административных округов стояли бывшие управляю-
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щие поместьями короля – прево. Объединения округов возглавляли 

бальи и сенешали. Они были королевскими чиновниками и осуществ-

ляли исполнительную, судебную и военную власть. Власть короля 

превратилась в наследственную. Государство больше не было личной 

собственностью короля. Утвердился принцип неотчуждаемости доме-

на. Короля перестали считать частным лицом, которое обязано было 

приносить присягу местному феодалу, в чьих владениях он приобретал 

землю. Королевской власти стали приписывать священный характер. 

Людовик IX запретил судебные поединки и частные войны на терри-

тории домена. Там ввели единую монетную систему, хотя монету про-

должали чеканить местные сеньоры. Король добился мира с Арагоном 

(Испания) и с Англией. Правление Людовика IX во Франции впослед-

ствии вспоминали в качестве «золотого века». 

В начале XIV в. Франция продолжала приобретать территории: в 

результате борьбы с английским королем к ней перешли Лангедок, 

часть Аквитании, Наварра. Династический брак предоставил Франции 

Шампань и город Лион. Домен короля при Филиппе IV (1285-1314 гг.) 

составлял уже три четверти территории Франции. Ломая иерархию, 

король установил прямые отношения с вассалами своих вассалов. Стал 

постоянным органом судебной системы Парижский парламент. Офор-

милась налоговая служба. Неудачная война во Фландрии заставила 

Филиппа IV переустроить армию. Конфликт короля с римским папой 

привел к созыву Генеральных штатов, которые осудили главу католи-

ческой церкви как еретика; чиновники Филиппа IV сместили папу Бо-

нифация VIII, который умер, не перенеся подобного оскорбления. На 

папский престол избрали угодного Филиппу IV прелата из Франции. 

Закрепив победу над церковниками, король осудил также тамплиеров, 

распустил их орден и конфисковал его земли и казну. Тамплиеров, об-

виненных в ереси, казнили в Париже. Снова решения по такому важ-

ному поводу приняли Генеральные штаты. Папа римский перенес свою 

резиденцию из Рима во французский город Авиньон; началось 70-

летнее «авиньонское пленение» пап. 
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Столетняя война Англии с Францией (1337-1453 гг.) стала круп-

нейшим европейским конфликтом. Многие европейские государства 

выступили в качестве союзников Англии или Франции. Особенно до-

саждала Франции союзница Англии Бургундия. Англия отстаивала 

принцип единого универсального государства, а Франция боролась за 

свое существование в качестве независимого государства. Со стороны 

Франция война велась как народное сопротивление оккупантам. 

Народной героиней стала Жанна Д’Арк, которая смогла спасти родину 

от англичан и их союзников. Торжественная коронация Карла VII пре-

вратила его в законного короля Франции. Жанну Д’Арк сожгли в Ру-

ане как еретичку, а Карл VII не оказал ей помощи. После смерти Жан-

ну Д’Арк канонизировали. Карл VII установил королевскую монопо-

лию на поборы с населения; кроме того, он осуществил военную ре-

форму. Теперь у французов появилась постоянная армия, а феодалам 

запретили воевать между собой и иметь собственные войска и крепо-

сти. Народное сопротивление англичанам приобрело всеобщий размах. 

Бургундия отказалась от поддержки английской армии. Англичане по-

теряли все французские владения, кроме Кале. Закончилась Столетняя 

война: в ней победила Франция. Укрепилась ее центральная власть.  

Людовик XI (1461-1483 гг.) наметил политику государственного 

протекционизма в отношении промышленности и торговли. Вопреки 

стремлению феодалов к сепаратизму, укрепилась королевская власть. 

Людовик XI умело маневрировал во внешнеполитических делах. Он 

сумел справиться со своим главным противником, бургундским герцо-

гом Карлом Смелым силами других государств – Швейцарии и Лота-

рингии. Карл Смелый погиб в сражении с французами, а Людовик XI 

воссоединил с Францией Пикардию и Западную Бургундию. Дочь 

Карла смелого в результате династического брака передала восточно-

бургундские земли и Нидерланды Габсбургам. В 1481 г. к Франции 

перешел Прованс. По условиям династического брака Франция полу-

чила в 1491 г. Бретань. Так к концу XV в. была в целом объединена 

Франция. Обе народности – северофранцузская и провансальская – 
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слились в единую французскую народность. Бездействие Генеральных 

Штатов означало постепенный переход Франции к абсолютной монар-

хии. Она стала крупнейшим европейским государством. 

Англия подверглась нормандскому завоеванию в 1066 г. Виль-

гельм завоеватель разгромил войско последнего англосаксонского ко-

роля Гарольда в решающей битве при Гастингсе. Гарольд погиб в этом 

бою. Закончилась Англосаксонская династия в Англии. Герцог нор-

мандский стал английским королем под именем Вильгельма I, устано-

вившего власть Нормандской династии. Новый король в 1086 г. прика-

зал провести всеобщую перепись населения для правильного налого-

обложения населения страны («Книга Страшного суда»). Непосред-

ственными вассалами короля были нормандские бароны. Их вассалы 

также обязаны были служить королю. Королевская власть в Англии 

оказалась сильнее, чем в других странах Европы. Во главе графств 

стояли шерифы. Преемники Вильгельма I укрепляли центральный ап-

парат. Казначейство называлось «Палатой шахматной доски». 

В 1135 г. в Англии началась феодальная смута. Феодальная анар-

хия завершилась только в 1153 г. Власть в стране перешла к новой ди-

настии – Плантагенетов, родственников прежней династии. Королем 

стал Генрих II (1154-1189 г.). У него были владения и вне Англии: в 

Нормандии и во Франции. Королевство Плантагенетов даже именова-

ли Анжуйской империей. При Генрихе II была расширена компетенция 

королевского суда. Ввели институт присяжных. Возросли королевские 

доходы за счет притока судебных дел из провинции. Военная реформа 

Генриха II позволила королю нанимать рыцарей на службу за счет 

«щитовых денег». Свободные подданные короля обязаны были участ-

вовать в военных походах. Было восстановлено старинное ополчение 

крестьянства – «фирд», существовавшее при англосаксах. Генрих II 

завоевал остров Ирландию, часть которой стала английским владением 

(Пэйл). Шотландский король превратился в вассала Англии.  

Политическая борьба усилилась в XIII в., когда королем был млад-

ший сын Генриха II Иоанн Безземельный (1199-1216 гг.). В начале XIII в 
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французский король отобрал у Иоанна Нормандию и французские обла-

сти. Иоанн капитулировал перед папой римским, отлучившим его от 

церкви. В 1215 г. бароны восстали против Иоанна и заставили его под-

писать Великую хартию вольностей. Ограничивался королевский про-

извол в отношении населения страны. Но Иоанн объявил баронов бун-

товщиками и отказался выполнять свои обещания. Иоанн умер во время 

войны с баронами, которые признали королем его сына Генриха III 

(1216-1272 гг.). Установилась баронская олигархия. Предводитель баро-

нов Симон де Монфор принял «Вестминстерские провизии», которые 

защищали рыцарей и крестьян от гнета крупных феодалов. В 1263-1267 

гг. была гражданская война; де Монфор разгромил Генриха III в бою, 

король попал в плен со своим сыном Эдуардом. Монфор фактически 

стал править Англией. В 1265 г. он созвал собрание церковников и ба-

ронов, а также рыцарей. Так возник старейший в Европе английский 

парламент. Принц Эдуард сумел бежать из плена и разгромить в 1265 г. 

де Монфора, который был убит в сражении. Восстановили власть Ген-

риха III. Установилось сословное представительство.  

При Эдуарде I окончательно сложился парламент (1272-1307 гг.). 

Английское государство стало сословной монархией. С начала XIV в. 

парламент разделили на 2 палаты: палату лордов и палату общин. Пар-

ламент имел право издавать законы – статуты. Обычно их принимали 

король и палата лордов по ходатайству палаты общин. Эдуард I присо-

единил к Англии Уэльс. Шотландцы под предводительством Роберта 

Брюса прогнали англичан из своей страны, которая стала независимой 

в 1328 г. Завоевание Англией Ирландии затягивалось. 

В XIV в. было принято «рабочее законодательство» Англии. Ко-

роль тяготился зависимостью от папы римского. Восстание Уота Тай-

лера в 1381 г. нанесло удар по барщинной системе; крестьяне стали 

лично свободными. В 1399 г. низложили последнего Плантагенета ко-

роля Ричарда II. Бароны возвели на престол Генриха Ланкастера (1399-

1413 гг.). Малолетний король из династии Ланкастеров Генрих VI не 

мог противостоять всевластию баронов. Восстание Джека Кэда пока-
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зало властям невозможность опираться на народное движение. Круп-

ные феодалы стали поддерживать династию Йорков в качестве оппо-

зиции Ланкастерам. Споры Ланкастеров и Йорков привели к войне 

Алой и Белой розы (1455-1485 гг.). На гербе Ланкастеров была алая 

роза, Йорков – белая. За Ланкастерами пошли феодалы Севера, за Йор-

ками – феодалы юго-востока страны. Представитель Йорков Эдуард IV 

стал королем (1461-1483 гг.). Брат и преемник Эдуарда Ричард III 

(1483-1485 гг.) уничтожил законных наследников престола, сыновей 

короля Эдуарда, вызвав ненависть Ланкастеров и части Йорков. Вос-

ставшие бароны выдвинули своего претендента на престол – Генриха 

Тюдора, представителя младшей ветви Ланкастеров. В 1485 г. Ричард 

III погиб в сражении. Закончилась война Алой и Белой розы. Новый 

король Генрих VII основал династию Тюдоров, правившую в 1485-

1603 гг. Сложилась английская народность на основе слияния нор-

мандской и англосаксонской народностей.  

Германией правили Саксонская, затем Франконская (Салическая) 

династии (XI-XII вв.). Существовала Священная Римская империя. 

При Генрихе III германская империя достигла расцвета (XI в.). Он счи-

тал себя наместником Христа на земле. Император обладал светской и 

религиозной властью. Вскоре гражданская война охватила Германию. 

Велась «борьба за инвеституру» – передачу властных полномочий. 

Римский папа Григорий VII публично отлучил германского императо-

ра Генриха IV от церкви. Германские князья не стали поддерживать 

отлученного от церкви императора и ему пришлось просить прощение 

у главы католической церкви в Риме, в папской резиденции в Каноссе 

в 1077 г. Затяжной конфликт ослабил императора и папство. В 1122 г. 

в Вормсе заключили согласие (конкордат) об отказе германского им-

ператора Генриха V от инвеституры. Укрепились позиции не столько 

папы римского, как германских князей. Отношения между императо-

ром и князьями оформились как вассально-ленная система.  

Салическую династию сменили Штауфены (1138-1254 гг.). Шваб-

ские герцоги Штауфены породнились с королевской семьей. Род-
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ственники английских Планагенетов Вельфы были главными против-

никами Штауфенов. Представитель Вельфов Генрих Лев правил сразу 

Баварией и Саксонией. Штауфены пошли на компромисс с Вельфами и 

получили королевскую корону. Штауфены настойчиво стремились 

подчинить Италию. Фридрих I Штауфен по прозвищу Барбаросса 

(1152-1190 гг.) старался создать свой домен в Северной Италии. Но 

союз ломбардийских городов нанес поражение императору Германии. 

Генрих Лев отказался помочь его своим войском. Фридрих I отказался 

от претензий на Италию. Зато он затеял судебные процессы против 

Генриха Льва и отобрал его владения, а самого их хозяина прогнал в 

Англию. Сын Фридриха I Генрих VI получил большой выкуп за ан-

глийского короля Ричарда Львиное Сердце, попавшего к нему в плен, 

и на эти деньги короновался в Палермо, на Сицилии. Под его управле-

нием оказалось 2 государства – Германия и норманнское Сицилийское 

королевство. Генрих VI намеревался подчинить Византию и освобо-

дить от сарацинов Святую землю, но умер в расцвете лет. Его сын 

Фридрих II стал германским королем и императором Священной Рим-

ской империи. Он вел войны за Италию. Фридрих II называл себя 

наместником Всевышнего, повелителем мира, основателем «золотого 

века». Короновавшись в освобожденном им на время от мусульман 

Иерусалиме, Фридрих II стал именовать себя еще и преемником царя 

Давида. Император умер в 1250 г. Однако ходили слухи, что он скрыл-

ся, чтобы вновь объявиться в конце времен, реформировать церковь и 

установить всеобщий мир. Не случайно самозванцы в Германии и Ита-

лии выдавали себя за объявившегося Фридриха II. 

После ряда междоусобиц князья Германии в 1273 г. избрали 

швабского князя Рудольфа Габсбурга своим королем. Рудольф I при-

соединил Австрию к Германии, отвоевав новое герцогство у сильного 

противника – чешского короля. Габсбурги опирались на Австрию, Ви-

тельсбахи на Баварию, а Люксембурги – на Чехию. Не было единого 

королевского домена в Германии. Усилилась немецкая колонизация 

восточных земель (за рекой Эльбой), где жили балты и славяне. В Ли-
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вонии действовал духовно-рыцарский орден меченосцев. Тевтонский 

орден обосновался в Пруссии и воевал против литовцев.  

В 1291 г. на территории Священной Римской империи возник 

Швейцарский союз. Его войска разгромили армию Габсбургов в  

1315 г. Швейцарская конфедерация окрепла и добилась фактической 

автономии. Верховной властью Союза был тагзатцунг – периодическое 

собрание представителей кантонов. 

Германские князья старались не допустить централизации страны. 

Централизация происходила в границах отдельных образований. Пра-

вила Люксмбургская династия, затем Вительсбахи, начиная с Людвига 

Баварского (1314-1347 гг.). Папа римский отлучил его от церкви, но 

германский правитель объявил главу церкви еретиком и назначил но-

вого папу. Немецкие князья избрали императором моравского марк-

графа из династии Люксембургов, который вскоре стал также чешским 

королем – Карла IV (1346-1378 гг.). Он сохранял тесный союз с авинь-

онскими папами, заботясь о процветании Чехии. Политическая раз-

дробленность Германии получила обоснование в документе под назва-

нием «Золотая булла» (1356 г.), который оставался основой имперско-

го законодательства Священной Римской империей вплоть до ее 

упразднения. Имелась коллегия выборщиков императора, короля Гер-

мании («короля римского»). Князья могли вести частные войны, а сою-

зы городов признавались незаконными. Закреплялись привилегии Че-

хии в ущерб Баварии и Австрии. Карл IV правил более 30 лет.  

В 1438 г. власть в империи перешла от Люксембургов к Габсбур-

гам. Выборность императоров на деле была наследственной. Империей 

долго правили Габсбурги. Центральная власть Германии оказалась 

бессильной против феодальной анархии. Это особенно проявилось в 

правление Фридриха III (1440-1493 гг.). Рыцари чувствовали безнака-

занность и занимались разбоем на дорогах. Тевтонский орден находил-

ся в зависимости от короля Польши с 1466 г. Датский король присо-

единил к своим владениям Шлезвиг и Гольштейн в 1460 г. Франция 

заняла числившийся за империей Прованс (1481 г.). Венгерский король 
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отобрал у империи родовые владения императора – Австрию и Шти-

рию, но их империи удалось вернуть. Распад Бургундии и брак сына 

императора с Марией Бургундской позволил Габсбургам вновь уси-

литься. К империи отошли Нидерланды. Совещательное право имелось 

у рейхстага. Воплощение в жизнь его решений не предусматривалось 

вообще. В княжествах сложились собрания сословий – ландтаги. Кня-

жеские резиденции стали столичными городами: Мюнхен в Баварии, 

Штутгарт в Вюртемберге, Гейдельберг в Пфальце. Грабежи и бесчин-

ства феодалов вызвали крестьянские восстания (восстание «Башмака» 

в 1460 г. в Юго-Западной Германии). 

В Северной и Центральной Италии в XI-XII вв. сложились само-

стоятельные города-республики. Высшим законодательным органом в 

них являлся Большой совет из представителей городской знати и тор-

гово-ремесленной верхушки. Он принимал законы и назначал маги-

стратов, избирал глав республики – консулов на год; консулов могло 

быть от 2 до 12 и даже 20. Консулы возглавляли исполнительную 

власть. Малый совет контролировал их деятельность. В Южной Ита-

лии также формировались городские коммуны, но полной самостоя-

тельности города там не получили. В XI в. Южная Италия и Сицилия 

были завоеваны норманнами. В 1130 г. их правитель Рожер II образо-

вал Сицилийское королевство. Норманнские феодалы оказались при-

вилегированным сословием. Рыцари и католическая церковь были 

опорой короля Сицилийского. Возник разветвленный чиновничий ап-

парат. Достигла расцвета столица королевства – город Палермо. Уси-

лилась этническая неоднородность Италии. Германские императоры и 

папы римские выступили с идеей христианского универсального госу-

дарства, в котором высшая светская власть принадлежала бы импера-

тору, а духовным главой государства являлись бы папы.  

В XI в. папская власть оказалась в зависимости от германских им-

ператоров. Григорий VII выступил с «Диктатом папы», в котором под-

черкивалось преимущество папы римского над светскими владыками. 

Генрих IV смиренно добивался прощения со стороны Григория VII в 
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его резиденции в Каноссе. Впоследствии Генрих IV захватил Рим и 

короновался императорской короной, поставив другого папу римского, 

Климента III. Авторитет главы церкви в Европе укрепился только при 

подготовке и осуществлении крестовых походов. Вормсский конкор-

дат 1122 г. стал компромиссом в борьбе империи и папства за влияние 

в Европе, а итальянские города подтвердили самоуправление.  

В XII в. одни городские коммуны ориентировались на империю, 

другие на папство, что проявилось в их партийно-политическом раз-

межевании на сторонников гвельфов (папа римский) и гибеллинов 

(император германский). Началась распря между гвельфами и гибел-

линами в Северной и Центральной Италии. Фридрих I Барбаросса 

враждовал с папой римским, нарушившим Вормсский конкордат. Его 

противником были также города-коммуны. Император жестоко с ними 

расправился. Он разрушил до основания мятежный Милан в 1162 г. 

Италия сплотилась вокруг папы Александра III. Милан вновь построил 

городские стены и вступил в оборонительный союз – Веронскую лигу. 

Эпидемия заставила Барбароссу удалиться из Италии. Тем временем 

возникла Ломбардская лига, вошедшая в союз с Веронской лигой. Па-

па и Сицилийское королевство помогали новой лиге. На общие сред-

ства восстановили разрушенный императором Милан. Ополчение 

Ломбардской лиги, насчитывавшей 37 городов, нанесли поражение 

Барбароссе в битве при Леньяно в 1176 г. Самого Фридриха I сбросили 

с коня и отобрали у него меч и знамя; император едва сумел бежать с 

поля сражения. Так итальянские города отстояли свою независимость. 

Укрепился и авторитет папства. В 1183 г. городские коммуны призна-

ли все-таки верховный суверенитет императора, но получили право 

избирать магистратов, чеканить монету, вершить суд, воевать и заклю-

чать мирные договоры, создавать союзы. Формально консулов респуб-

лик утверждал император. Сложилась система баланса сил, политиче-

ского полицентризма. Ускорилось развитие Италии. 

В XIII-XV вв. Италия оставалась политически раздробленной. В 

ней существовали различные формы государственности. Королевство 
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обеих Сицилий включало в себя Южную Италию и Сицилию. На севе-

ро-западе Италии были расположены княжество Пьемонт и герцогство 

Савойя. В Средней Италии большую территорию занимала Папская 

область. В Ломбардии и Тоскане имелись несколько десятков незави-

симых городов-республик, которые постепенно превращались в синьо-

рии, а те – в принципаты. Выборная власть уступала место судебно-

полицейским функциям чужеземного чиновника – подеста, пригла-

шавшегося на год. В некоторых городах вместо подеста имелся капи-

тан народа. Взамен этой должности и появлялись синьоры с наслед-

ственной неограниченной по времени властью. Оформлялась монархи-

ческая власть: Миланское герцогство, принципат Феррара. Имелись и 

республики – Венеция, Флоренция. 

Во Флоренции была принята одна из первых пополанских 

(«народных») конституций в Италии в 1250 г. Наряду с Советом ком-

муны имелся Совет народа и стали избирать капитана народа. Он де-

лил власть с подеста. В 1282 г. во Флоренции создали новый орган 

высшей государственной власти – Синьорию (коллегию приоров). В 

1293 г. во Флоренции приняли новую конституцию – «Установления 

справедливости». Главой Синьории являлся гонфалоньер справедливо-

сти. Его избирали на 2 месяца. Все магистратуры были краткосрочны-

ми – не более полугода. Такой была пополанская демократия. Раз в 5 

лет проводили всеобщее голосование по вопросам выборов на различ-

ные должности. Много значил авторитет отдельных лиц. Так Лоренцо 

Великолепный из рода Медичи правил Флоренцией более 2 десятков 

лет, формально не входя ни в одну из магистратур. В 1480 г. во Фло-

ренции создали Совет 70, ставший органом олигархически-

синьориального правления республики. Лоренцо Великолепного назы-

вали тираном: он сосредоточил в своих руках внутреннюю и внешнюю 

политику Флоренции в 1469-1492 гг. Недовольство флорентийцев дик-

татурой Медичи привело к бегству сына Лоренцо Великолепного по 

имени Пьеро в 1494 г. из города после открытого народного возмуще-

ния его правлением. Восстановили республику.  
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Миланское герцогство стало принципатом – централизованным 

государством с монархическим правлением абсолютистского типа – 

при Лодовико Моро, в 1479-1508 гг. Морскими республиками явля-

лись Генуя и Венеция. Генуэзцы приняли первый в Италии городской 

статут в 1143 г. Затем, в 1162 г. Генуя официально стала республикой. 

Компания для защиты коллективных интересов горожан стала органом 

городского самоуправления. Во главе Компании стояли выборные кон-

сулы. Поселение Венеция существовало еще с V в. Выйдя в X в. из со-

става Византии, Венеция создала устойчивую государственную струк-

туру, действовавшую до XVIII в. Номинальным главой государства 

являлся дож (с VII в.). Высшим органом власти был Большой совет; с 

1297 г. установилась олигархическая республика. Большой совет изби-

рал дожа и других магистратов. Комиссиями Большого совета были 

Совет испрошенных (Сенат) и Советы десяти и сорока (судебные и 

полицейские органы). Сенат фактически превратился в правительство 

Венеции. Малый совет (Синьория) оставался исполнительным органом 

при доже.  

Испания входила в состав Халифата, а затем там возникли много-

численные независимые исламские государства. На севере существо-

вало Астуро-Леонское королевство, на востоке Каталония; еще были 

феодальные государства Наварра, Кастилия и Арагон. Христианские 

государства начали процесс отвоевывания у мавров-мусульман испан-

ских земель (реконкисту). Ее главные успехи пришлись на XIII в., но 

уже веком раньше большая часть территории Пиренейского полуост-

рова перешла в руки христиан. Объединение Кастилии с Леоном еще 

сильнее укрепило позиции христиан. У мавров оставалась лишь Гра-

нада на юге страны. Она не представляла угрозы христианам и борьба 

с ней приостановилась до конца XV в.  

Монархия стала наследственной в Астуро-Леонское королевстве с 

XI в. В XIII в. короли навязали испанским городам свои своды права 

взамен традиционных фуэро («Королевское фуэро» и др.). Первым ор-

ганом сословного представительства на полуострове стала ассамблея в 
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Леоне в XI в. Эти органы сословного представительства стали имено-

вать кортесами: в XIII в. они появились и в Кастилии. Восточная часть 

полуострова являлась федерацией Арагона, Валенсии и Каталонии.  

В 1340 г. христианские государи нанесли серьезное поражение 

Гранаде; прекратилась мавританская помощь ей. Арагон подчинил се-

бе Балеарские острова, Сицилию, Сардинию, Неаполитанское королев-

ство и Канарские острова. Португалия захватила Сеуту в 1415 г. Так 

началась европейская колонизация Африки. Династический брак объ-

единил Кастилию и Арагон в 1479 г. Арагон с Францией поделили 

между собой Наварру. Наконец в 1492 г. войска Арагона и Кастилии 

взяли штурмом Гранаду и завершили Реконкисту. Испания объедини-

лась в одно королевство. Еще раньше, в 1481 г. в Испании возникла 

инквизиция. При поддержке «католических величеств» Изабеллы и 

Фердинанда она обрушила массовые репрессии на мавров, морисков 

(выкрестов) и еретиков. 

В начале XI в. датский вождь Кнут занял английский престол, а 

после смерти брата стал королем Дании; затем ему покорилась Норве-

гия. Возникла держава Кнута Великого (1016-1035 гг.). После смерти 

короля распалась его непрочная держава. Датчане утратили норвеж-

скую и английскую короны. Харальд Суровый правитель (1044-1066 

гг.) был последним викингом на норвежском престоле. Он погиб в бою 

с англосаксонским королем Гаральдом в Восточной Англии в 1066 г. 

Датчане также покинули остров Британия. Экспансия викингов на 

этом закончилась.  

Норвежский король Магнус Законодатель издал в 1274 г. обще-

норвежский свод права. Все же феодализм в Норвегии был слабее раз-

вит, чем в других скандинавских странах. Шведский ярл Биргер воз-

главил крестовый поход против Финляндии в 1249-1250 гг. Он возвел 

на престол своего сына и основал новую шведскую династию. В Дании 

в XII в. также шла междоусобная борьба. Король Вальдемар I устранил 

соперников и вступил в союз с церковью. Возникло рыцарское войско. 

Датчане силой подчинили себе славянское население Поморье, кото-
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рое обратили в христианство. Войны Дании против эстов принесли 

королевству владения в районе Нарвы и Ревеля, которые в XIV в. дат-

чане передали Тевтонскому ордену. Вальдемар II покорил Гольштейн, 

Гамбург и другие немецкие города. Любек был под его влиянием. Но 

северогерманские города создали союз и победили Вальдемара II. В 

1282 г. король Дании Эрик Клиппинг был вынужден разрешить со-

звать общий совет государства – данехоф. Когда король захотел отме-

нить совет, мятежные феодалы убили его. В 1320 г. феодальная знать 

получила исключительные права в Дании: король не мог без их согла-

сия даже объявлять войну. В 1284 г. в Швеции созвали совет – 

риксрод, усилив феодальную знать. В 1319 г. мятежные феодалы из-

гнали из Швеции короля и возвели на престол норвежского короля 

Магнуса Эриксона. Возникли первые общешведские своды законов. 

Была персональная уния Швеции с Норвегией. В 1363 г. ее отменили 

по шведской инициативе. Феодалы низложили и Магнуса и избрали 

королем немецкого герцога Альбрехта Мекленбургского, который 

правил с согласия риксрода.  

Война с Ганзейским союзом закончилась поражением Дании в 

1370 г.; немцы чуть было не захватили датские и шведские владения. 

Тогда объединились Дания, Норвегия и Швеция в итоге династическо-

го брака и пособничества шведских феодалов (1389 г.). В 1397 г. в го-

роде Кальмаре Эрика Померанского провозгласили королем Дании, 

Норвегии и Швеции. Выработали акт об их вечной унии, которая все 

же носила личный характер, так как ее не утверждали государственные 

советы трех стран. наибольшие выгоды от унии получила наиболее 

развитая из трех стран, Дания. Наметилась тенденция выхода Швеции 

из унии. В стране возникло сословное представительство – риксдаг. 

Датский король отменил привилегии ганзейцев и перенес свою рези-

денцию в Копенгаген. 

В X в. венгры «обрели родину» в Европе, в Среднем Подунавье. К 

власти в Венгрии пришла династия, основанная вождем (князем) Ар-

падом; она правила до 1301 г. Германский король Оттон I разгромил 
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венгров на реке Лех и положил конец их набегам (955 г.). Основателем 

венгерского государства считается Иштван I Святой (974-1038 гг.), 

прямой потомок Арпада. Он объединил племенные территории в одно 

государство и в 1000 г. объявил себя королем. Иштван принял корону 

от папы римского Сильвестра II. Высшим совещательным органом при 

короле был Королевский совет. Доверенным лицом короля и первым 

сановником был ишпан (палатин). Архиепископ стал также канцлером 

короля с XIII в. Иштван умер бездетным и начались усобицы. После 

него убили 6 королей Венгрии. Бароны извлекли из усобицы личную 

пользу. Они стали независимыми от центральной власти.  

Бароны составили заговор и в 1213 г. убили королеву, жену коро-

ля Андраша II (на охоте, в отсутствие короля). Король не посмел суро-

во наказать виновных баронов. Оппозиция вынудила Андраша II при-

нять «Золотую буллу» в 1222 г.: подтверждалось всевластие баронов. 

Кроме того, впервые декларировались права и привилегии слоя, позже 

составившего венгерское дворянство. Сын Андраша II король Бела IV 

настроил против себя большую часть аристократии. В 1241 г. в Вен-

грию вторглись монголы во главе с Батыем, но войска венгров не спе-

шили собираться на войну. Монголы наголову разбили венгров у де-

ревни Мохи. Король Бела еле спасся в Далмации. В 1242 г. монголы 

неожиданно покинули пределы Венгрии. Бела вернулся в страну и 

приказал строить каменные крепости.  

В 1301 г. пресеклась Арпадская династия в Венгрии. Справиться с 

баронской вольницей оказалось некому. Страна распалась на почти 

независимые владения. На венгерском троне утвердился Карл Роберт 

из Анжуйской династии (неаполитанская ветвь). Его Сын Лайош I Ве-

ликий (1342-1382 гг.) успешно управлял Венгрией. Королевский вое-

вода управлял Трансильванией, начиная с эпохи Иштвана Святого. 

При Анжуйской династии Венгрия сблизилась с Чехией и Польшей. 

Союз между ними (1335 г.) носил военный и торговый характер. В 

1370 г. Лайош занял польский престол, но 2 королевства оставались 

самостоятельными. В 1372 г. Венгрия наладила отношения с Чехией. 
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Гражданская война между баронами Венгрии завершилась в 1387 г. 

избранием королем Сигизмунда (Жигмонда) Люксембурга. Его попыт-

ка преодолеть всевластие баронов закончилось тем, что они захватили 

короля в плен в 1400 г.; вскоре они его отпустили на свободу. Королю 

Жигмонду пришлось воевать с турками. В 1396 г. в сражении при Ни-

кополе европейское рыцарское войско под командованием Жигмонда 

потерпело поражение от турок. Венгрия перешла к обороне от турок. 

Сына Жигмонда, Карла IV Жигмонда избрали германским королем, 

потом чешским королем и императором Священной Римской империи 

(1433 г.). Венгрия мало выиграла от успехов своего короля. Жигмонд 

договорился о принципах взаимонаследия с австрийскими герцогами и 

в 1437 г. Альбрехт Габсбург стал венгерским королем. 

В Венгерском королевстве сложилась сословная монархия. В 1437 

г. в Буде собрались представители баронов, церкви и дворян. В 1445 г. 

в Государственном собрании появились представители городов. Госу-

дарственные собрания носили законодательные функции. Они собира-

лись раз в год. Укрепилась центральная власть Венгрии при короле 

Матише I Корвине (1458-1490 гг.). Он собирался создать Дунайскую 

державу и даже перенес двор в Вену, отобранную им у австрийцев. 

Однако в Чехии и Австрии власть Матиша I не упрочилась. Сын коро-

ля не удержал королевский престол в Венгрии. Ее королем стал пред-

ставитель Ягеллонской династии в 1490 г. 

В Византии укреплялась власть императора при Македонской ди-

настии. Дифференцировались и усилились столичные ведомства. Име-

лась табель о рангах. В XI в. наступил упадок центральной власти. На 

византийский престол посягали болгары; арабы разграбили Фессало-

нику. Василий II разгромил болгар, уничтожил их царство и казнил и 

изуродовал огромную массу болгар. За это его прозвали «Болгаробой-

цей». Под управлением Византии снова оказался Балканский полуост-

ров до реки Дунай. Усобицы внутри Византии свели на нет усилия 

центральной власти страны. За полвека сменилось 10 императоров, из 

которых 6 было свергнуто с престола. Преемники Василия II намерен-
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но ослабили армию, заменяли опытных полководцев гражданскими 

сановниками и дворцовыми евнухами. Ослабли позиции Византии на 

международной арене. На нее напали турки-сельджуки и печенеги. 

Болгары подняли мощные восстания. В 1054 г. разделились восточная 

и западная христианские церкви. Сельджуки разбили византийцев при 

Манцикерте в 1071 г. Император Роман IV попал к ним в плен. Сельд-

жуки основали в центре Византии, в Малой Азии, свое государство – 

Иконийский султанат. В том же году норманны захватили последний 

византийский город в Италии – Бари в Апулии. Военная аристократия 

Византии поставила императором своего сторонника, Алексея I Ком-

нина (1081-1118 гг.). В неудачах Византии обвинили последнего импе-

ратора из династии Комнинов Андроника I, которого растерзала кон-

стантинопольская толпа в 1185 г. С его смертью фактически распалась 

империя.  

При династии Ангелов продолжался процесс разложения цен-

трального аппарата управления Византии. В 1186 г. болгары основали 

2 царство. В 1190 г. сербы восстановили свою государственность. Им-

перия разваливалась на части. Крестоносцы взяли Константинополь в 

1204 г., уничтожив Византийскую империю. На ее месте установилась 

Латинская империя (1204-1261 гг.). В северо-западной части Малой 

Азии была Никейская империя, а в Южном Причерноморье – Тра-

пезундская империя, на Западе Балканского полуострова – Эпирское 

государство. Они тоже боролись за восстановление власти Византии. 

Латинская империя сроилась по французскому феодальному образцу. 

Крестоносцы основали также Фессалоникское королевство, Афинское 

герцогство и Морейское (Ахейское) княжество. Болгары разгромили 

войска Латинской империи в 1205 г. Теряя одно владение за другим, 

пала Латинская империя вместе с Фессалоникским королевством. Мо-

рейское княжество оказалось более прочным под управлением феода-

лов – архонтов из числа греков. В XV в. Морейское княжество завое-

вали византийцы, а Афинское герцогство – турки-османы. Венеция и 

Генуя имели владения на территории, раньше принадлежавшей Визан-
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тийской империи (Романия). Эпирское царство разгромили болгары в 

1230 г., затем его разграбили никейцы. В Трапезундской империи пра-

вили Великие Комнины (1204-1461 гг.).  

Никейцы разбили в 1259 г. эпирцев и морейцев и восстановили 

Византийскую империю. В 1261 г. никейцы без боя заняли Константи-

нополь. Латинская империя прекратила существование. К власти в Ви-

зантии пришли никейские правители из династии Палеологов. Визан-

тийская империя не напоминала прежнюю могучую державу. Она бы-

ла меньше по территории. Византию теперь окружали враждебные 

государства. Император Михаил VIII Палеолог проводил гибкую по-

литику. Он заключил унию с папством, натравил на болгар орду мон-

гольского хана Ногая. Внешнеполитические мероприятия разоряли 

Византию. Внутри страны начались распри. Нарастала турецкая угро-

за. Турки заняли Малую Азию в XIV в. Каталонцы, приглашенные на 

войну против турок, попытались создать собственное государство в 

Греции и разграбили византийские области на Балканах. Еще больше 

усилилась феодальная знать в Византии в ущерб центральной власти. 

Войны против Болгарии и Сербии истощили силы Византии. Ситуа-

цию в ней усугубила гражданская война в XIV в. Византия проиграла 

войну с генуэзцами в 1348-1352 гг.  

В 1362 г. османский султан Мурад I завоевал Адрианополь и пе-

ренес туда свою столицу. Филиппополь (Пловдив) также оказался в 

руках турок. Они разгромили по очереди болгар, сербов и византийцев. 

Византия платила дань туркам в качестве их вассала. Преемник Мура-

да Баязид I осадил Константинополь. Венгры были разбиты при Нико-

поле на Дунае в 1396 г. В столице Византии на ее стороне сражался 

французский отряд. В1402 г. Тамерлан разгромил Баязида. Гибель Ви-

зантии была отсрочена. Она не сумела воспользоваться неожиданной 

передышкой для укрепления своего положения. В 1422 г. османы 

вновь осадили Константинополь. В 1430 г. они заняли Фессалонику. 

Пришедшие на помощь Византоии крестоносцы потерпели поражение 

от османов в 1444 г.; их армия оказалась уничтоженной. После долгой 
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осады османы взяли Константинополь в 1453 г. Победителем был сул-

тан Мехмед II. В 1460 г. турки завоевали Морею, а в 1461 г. – Тра-

пезундскую империю. Под власть турок попали и княжества Молдавии 

и Валахии. 

Государства имелись у славянских народов. Великоморавская 

держава существовала в 818-906 гг.; ослабленное внутренними раздо-

рами, государство в Чехии и части Словакии, погибло в результате 

нашествия венгров. В королевстве Чехия правила династия Пржемыш-

ловичей с IX в. до 1306 г. Вацлав III был последним королем династии. 

Чешская знать пригласила на престол сына Альбрехта Австрийского 

Рудольфа. С 1318 по 1438 г. Чехией правили короли из Люксембург-

ской династии. Король Венгрии, сын польского короля Владислав в 

1490 г. объединил чешские земли в одном королевстве. Польшей пра-

вила династия Пястов с IX в. до 1370 г. Король польский Казимир Ш 

(умер в 1370 г.) завещал свой престол венгерскому королю Людовику 

Анжуйскому. Великий князь Литовский Ягайло принял при крещении 

имя Владислав в 1385 г.; он основал династию Ягеллонов, которая 

правила Польшей с 1386 по 1572 г. 

2 Болгарское царство существовало с 1186 г. Его основали Петр и 

Асень, боляре половецкого рода, который являлся ветвью древней 

тюркской династии Ашина. Они оба погибли в борьбе за возрождение 

Болгарии. Но страна снова стала независимым государством. В 1360 г. 

Болгарское царство разделилось на 2 части, со столицами в Тырново и 

Видине. В 1393 г. турки-османы захватили Тырново. Царь болгар Иван 

Шишман попал к ним в плен. Затем было ликвидировано и болгарское 

царство в Видине. В IX в. сербы создали свое государство. С 1151 по 

1371 гг. Сербией правила династия Неманичей. С 1217 г. ее правители 

имели титул короля. Государство Неманичей распалось, а Сербию за-

хватили турки. На территории Черногории было государство Дукля, 

потом – Зета. Черногорские правители относились к династии Балши-

чей, которая находилась в родстве с Неманичама по женской линии. 

Турки завоевали Черногорию. При распаде Сербии в XI в. образова-
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лось государство в Боснии. Ее правители являлись вассалами Сербии, 

Византии и Венгрии. В 1377 г. боснийский бан объявил себя королем 

«Сербии, Боснии, Хорватии, Далмации и Приморья». Боснию захвати-

ли османы. Хорватия провозгласила независимость от Византии, а по-

том от франков в IX в. Затем в 1102 г. Хорватия вошла в состав Вен-

грии, но в качестве автономного королевства. В IX в. владением фран-

ков стала Карантания (Словения), вошедшая в состав их империи. 
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2. РАЗВИТОЙ ФЕОДАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ВОСТОКА  

Сельджукская держава и Османская империя, государство Сефевидов, 

Делийский султанат, Сун и Мин, Япония при сёгунах, Корё, Дайвьет, 

Маджапахит, Ангкор, Паган, Аютия, Лансанг(11-15 вв.) 
 

В IX в. на территории Средней Азии обитали кочевники, которые 

затем стали называть туркменами (Огузами). В X в. среди кочевников-

огузов выделился род Сельджукидов (кынык). Его основателем был 

Сельджук. В XI в. тюрки-огузы (Сельджуки) продвинулись на юго-

запад и запад из Средней Азии. Они захватили центр халифата Багдад 

и потеснили Византию из ее азиатских владений. Территория, захва-

ченная Сельджуками, оказалась огромна: Средняя Азия, Иран, Ирак, 

Закавказье, Сирия, Малая Азия. Единое Сельджукское государство 

распалось в XII в. Правитель Румийского (Конийского) султаната стал 

называть себя султаном, как раньше именовали главу всего Сельджук-

ского государства. Ильханы Ирана уничтожили Конийский султанат в 

1308 г. 

В XI в. иранские правители без боя сдались Сельджукам. Персид-

ская бюрократия перешла им на службу. В Иране к тому времени рас-

пространился исмаилизм – форма шиитского вероучения. Фатимиды 

Египта были официальными проповедниками исмаилизма. Организа-

тором исмаилитских выступлений в Иране явился Хасан ибн Саббах. 

Он со своими сторонниками захватил крепость Аламут в Иране, став-

шую центром исмаилитского государства. Ибн Саббах задался целью 

сбросить иго Сельджукского правления в Иране. Исмаилитское госу-

дарство в Иране, не подчиненное ни Сельджукам, ни Фатимидам, воз-

никло в ходе восстания в 1090 г. Исмаилиты поставили на службу 

борьбы с Сельджуками индивидуальный террор. Противники исмаи-

литов называли таких террористов «ассасинами». Исмаилиты убили 8 

государей, неугодных их власти. Исламский мир оказался потрясен 

этими убийствами. Террористы – исмаилиты действовали в Иране, 

Ираке, Сирии, Грузии, Египте. К убийствам исмаилиты готовились 

долго и тщательно, иногда много месяцев и даже лет, выбирая удоб-
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ный момент для уничтожения намеченной жертвы. Террорист-фидай 

умел принять любой внешний облик (купца, слуги, чтеца Корана), что-

бы проникнуть в ближайшее окружение своей жертвы. «Фидай» озна-

чает «человек, готовый к самопожертвованию». После смерти основа-

теля государства Ибн Саббаха государем стал его преемник Кийа Бу-

зург Умид (1124-1138 гг.); он превратил правление в Исмаилитском 

государстве в наследственную монархию. На ключевые чиновничьи 

должности правитель назначал представителей Сельджукской админи-

страции и местных иранских феодалов. В XIII в. Исмаилитское госу-

дарство пришло в состояние напряженной внутренней борьбы. В  

1256 г. монголы уничтожили Исмаилитское государство в Иране.  

У Сельджуков слабая власть центра опиралась на немногочислен-

ный аппарат чиновников, преимущественно из персов и отчасти гре-

ков. В Конийском султанате также были слабыми связи центра и про-

винции. Султанат распался на 10 бейликов, из которых усилился за-

падный, принадлежавший бею Осману. С 1299 г. он стал полновласт-

ным хозяином окрепшего Османского эмирата. Отдаленность от мон-

гольского государства ильханов и близость к ослабевшей Византии 

обусловили политику Османа. Он откупился от монголов небольшой 

данью и стал собирать малоазиатские провинции Византии. Преемни-

ки Османа продолжили его завоевания. Подчинив себе Малую Азию, 

они двинулись на Балканский полуостров. Разгромив сербов в битве 

при Косово в 1389 г. и рыцарей-крестоносцев в 1396 г., турки-османы 

присоединили к своим владениям балканские территории, осадили 

Константинополь. В 1453 г. они взяли византийскую столицу штур-

мом. Все византийские территории были теперь в руках турок.  

В 1475 г. крымский хан стал вассалом Османской империи. В 1514 г. 

турки победили Иран. К Турции перешел Курдистан. В 1516 г. турки 

разгромили мамлюков Египта, упразднили власть потомков арабского 

халифа, находившихся в Каире. Турецкий султан сам стал повелителем 

правоверных-суннитов. Османская империя включила в себя почти все 

прежние владения Халифата: Аравию, Ирак, Магриб, часть Закавказья, 
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а также новые земли – Балканы, Крым. Турецкий флот господствовал в 

Средиземном море. Турки штурмовали австрийскую столицу Вену, но 

взять ее не смогли. 

Земли империи считались государственными. Ими распоряжался 

аппарат власти от имени султана. Отсутствие неоспоримого права на 

султанский престол старшего сына султана вело к конфликтам и борь-

бе за власть. Закрепилась практика убийства всех братьев и ближай-

ших родственников при воцарении нового султана. Должность султана 

являлась олицетворением восточной деспотии. Жизнь приближенных 

султана зависела от его случайной прихоти. Правительство Османской 

империи составил Высочайший совет (диван-и-хумайюн), назначав-

шийся султаном и ответственный перед ним. Военно-

административную систему возглавлял великий везир. Финансовым 

ведомством руководил везир-дефтердар. Шейх-уль-ислам был главой 

судебно-религиозной системы.  

В начале XIII в. Иран захватили хорезмшахи; затем страну завоева-

ли монголы. Возникло государство ильханов во главе с Хулагу. В 1256-

1353 гг. Хулагиды правили Ираном. Ильхан Газан-хан (1295-1304 гг.) 

официально перешел в ислам, который стал государственной религией. 

Государство ильханов стало распадаться уже в середине XIV в. Шииты 

подняли мощные восстания против ильханов. Сербедары убили по-

следнего ильхана в 1353 г. и основали собственное государство. Оно 

просуществовало до 1381 г. В Иране появились и другие государства. 

Все они пали под ударом Тамерлана, правившего в 1370-1405 гг. в Са-

марканде (Мавераннахр). Иран оказался под его властью. Месопота-

мия и дважды разрушенный Тамерланом Багдад еще долго находились 

в состоянии упадка. После смерти Тамерлана его огромная держава 

распалась. В Закавказье, Курдистане и в Ираке сформировалось госу-

дарство Кара-Коюнлу («Чернобаранные») во главе с туркменским 

эмиром Кара Юсуфом. Южнее образовалась конфедерация туркмен, 

называемая Ак-Коюнлу («Белобаранные»). В 1468 г. Ак-Коюнлу раз-

громила Кара-Коюнлу. Восточный Иран (Хорасан) был в руках Тиму- 
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ридов. Ак-Коюнлу включила в себя Западный Иран с подчиненными 

ему территориями. Правитель Ак-Коюнлу Узун Хасан (1453 – 1478 гг.) 

усилил централизованное государство за счет реформ. Но господство-

вавшая тюрко-монгольская знать противодействовала реформам. 

Страна оказалась децентрализована. Росли сепаратизм и феодальные 

усобицы в Ак-Коюнлу.  

В Иране возвысился религиозный орден Сефевийе, называемый 

так по имени шейха Сефи ад-Дина (1252-1334 гг.). Это была религиоз-

ная суфийская организация. В XV в. сефевиды господствовали в Азер-

байджане и Малой Азии. Сторонниками сефевидов оказались кочевни-

ки-тюрки. Орден отлтчался особенной воинственностью. Привержен-

цы ордена носили чалму с 12 красными полосами в честь 12 святых 

имамов. Поэтому сефевидов называли кызылбашами («красноголовы-

ми»). Кызылбаши исповедовали шиитскую религию. В 1499 г. кы-

зылбаши выступили против ширваншаха Азербайджана и захватили 

часть его земель. Затем кызылбаши завоевали Ак-Коюнлу. В 1502 г. 

предводитель кызылбашей шейх Исмаил стал шахиншахом, основав в 

Тебризе династию Сефевидов, правившую в Иране в 1502-1736 гг. Се-

февиды объединили Иран, Азербайджан, Ирак, Туркмению и Афгани-

стан. Шиизм-имамизм был государственной религией Сефевидов. Во 

главе государства стояли кызылбаши.  

В Индии на рубеже X-XI вв. вторглись Газневиды, сторонники 

эмира Махмуда Газневи, правившего тюрками-мусульманами, и раз-

грабили большую часть Северной Индии. В XII в. Южную Индию кон-

тролировало государство Чолов; однако в конце XII в. оно распалось. 

Гуриды из Газни завоевали Пенджаб, разгромили раджпутов в Индии и 

начали завоевание долины Ганга (XII в.). Военачальник Гуридов, быв-

ший раб-гулям Кутб ад-дин Айбек объявил себя в 1206 г. султаном ин-

дийских владений Гуридов. Столицей государства Айбека стал город 

Дели. Возник Делийский султанат (1206-1526 гг.). Вначале в нем пра-

вила династия гулямов (до 1290 г.). Индийские князья подчинились 

мусульманам. Представитель тюркского племени хилджи Ала ад-дин 
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Хилджи (1296-1316 гг.) победил монголов, пытавшихся завоевать Ин-

дию. Хилджи покорил Южную Индию, провел административные ре-

формы для укрепления центральной власти. В 1320 г. к власти в Де-

лийском султанате пришел очередной гулям, Мухаммед Туглак, осно-

вавший династию Туглаков (правила до 1414 г.). Он на время восста-

новил государственное единство Делийского султаната. Сначала в 

1339 г. от него отпала Бенгалия. Тамерлан нанес страшный удар Де-

лийскому султанату. В 1398 г. он разграбил Дели и уничтожтл значи-

тельную часть жителей города. Султанские династии Сайидов и Лоди 

правили Северной Индией в 1414-1526 гг. Высшая власть в Делийском 

султанате принадлежала султану. Великий вазир был его ближайшим 

помощником и руководил финансовым и военным ведомствами. 

Наместники (губернаторы-вали) управляли провинциями. Бенгалия 

была практически автономной. Чиновники наместничества подчиня-

лись центру.  

Мятежные эмиры центральной части Индии в середине XIV в. 

подняли восстание против Туглака и провозгласили своим султаном 

Бахмана, основавшего династию Бахманидов. Как Делийский султа-

нат, государство Бахманидов было мусульманским. Государственная 

система в нем напоминала порядки в Делийском султанате. Бахманиды 

вели тяжелую борьбу с индуистским государством Виджаянагар, 

сформировавшимся к югу от их владений. Там правили махараджи, 

опиравшиеся на первых министров (махапрадханов). Государственная 

система была фактически заимствована из североиндийских госу-

дарств, хотя правители и подданные на Юге Индии были индуистами. 

Пришлые с севера Индии шииты также усилили борьбу с Бахманида-

ми-суннитами. В конце XV в. их государство распалось на 5 самостоя-

тельных княжеств, крупнейшим из которых был Биджапур.  

Ему пришлось воевать против захватчиков-португальцев на рубеже 

XV-XVI вв.  

В 960-1279 г. в Китае правила династия Сун. Это было время рас-

цвета Китая. Однако усилился натиск кочевников из Центральной 
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Азии. В 947 г. кидании основали государство Ляо, которое просуще-

ствовало до 1125. Кидани на время захватили китайскую столицу Кай-

фын в 946 г. Управление империей Ляо было сформировано по китай-

скому образцу. Сунская империя не могла отвоевать у киданей северо-

китайские области. Наоборот, кидани чуть было снова не захватили 

Кайфын. От киданей удалось откупиться тяжелой данью. На рубеже X-

XI вв. сложилось государство тангутов Си Ся к западу от Ляо. Тангуты 

перестали признавать вассальную зависимость от Китая и сами пере-

шли в наступление. Они завоевали часть китайской территории. Китай 

был вынужден платить дань и тангутам.  

Опасаясь повторить ошибки танских правителей, предоставивших 

слишком большие полномочия наместникам-цзедуши, сунские импе-

раторы ослабили власть военачальников, в результате чего снизилась 

боеспособность армии. В 1068 г. канцлер Сунской империи Ван Ань-

ши провел административные реформы для укрепления централизо-

ванного аппарата. После ухода канцлера в отставку реформы не были 

доведены до конца. Но лишь благодаря Ван Ань-ши Сун смогла еще 

существовать в неблагоприятной международной обстановке. Вначале 

подчиненные киданям, усилились и добились самостоятельности 

чжурчжэни в Южной Маньчжурии. В 1113 г. чжурчжэнский вождь 

Агуда выступил против киданей, завоевал часть их территории и про-

возгласил там собственное государство – Цзинь (1115-1234 гг.). Цзинь 

впоследствии объявила себя империей. В 1125 г. чжурчжэни уничто-

жили империю Ляо. Империя Цзинь вторглась в Китай. В 1127 г. 

чжурчжэни захватили Кайфын, а сунский император оказался у них в 

плену.  

Сын плененного императора бежал на юг и провозгласил там себя 

императором нового государства – Южной Сун (1127-1280 гг.). Чжур-

чжэней остановила только река Янцзы. Северный Китай входил в со-

став империи Цзинь. Талантливый китайский полководец Юэ Фэй 

(1103-1141 гг.) организовал сопротивление чжурчжэням. Канцлер Сун-

ской империи решил избавиться от популярного военачальника и за-



31 

ключил его в тюрьму, а потом казнил его. Империя Сун подписала 

унизительный договор с Цзинь. Дань чжурчжэням была тяжелой.  

Государственное управление было исследовано неоконфуцианцами 

Южной Сун, среди которых самым знаменитым был Чжу Си (1130-

1200 гг.).  

Монголы завоевали Китай и установили власть своей династии 

Юань (1280-1368 гг.). Монгольские правители Китая не заботились об 

ирригационной системе, вышедшей из строя. Хуанхэ прорвала дамбу в 

1334 г. Река изменила русло. В стране начался голод. Вспыхнуло вос-

стание. Им руководило тайное общество «Байляньцзяо» («Белый ло-

тос»), действовавшее под буддистскими лозунгами. Члены общества 

верили, что Будда покончит с господством монголов в Китае. Симво-

лом грядущего царства Будды был красный цвет, поэтому повстанцы 

объединились в «красные войска». Во главе восставших был бывший 

буддистский служка Чжу Юань-чжан. После победы над монголами он 

основал новую китайскую династию – Мин (1368-1644 г.). Чжу Юань-

чжан много сделал для укрепления центральной власти. Изгнав монго-

лов из страны, Мины продолжали воевать, теперь за ее пределами. Ки-

тайцы организовали походы в Монголию и Вьетнам. Чжэн Хэ совер-

шил несколько походов по морю на Запад, вплоть до африканского 

побережья. В 1449 г. монголы – ойраты нанесли ответный удар Китаю 

и дошли до Пекина, но взять штурмом китайскую столицу не смогли. 

Киданьская империя Ляо безуспешно попыталась в XI в. покорить 

Корею. Монголам удалось захватить эту страну в XIII в. Но в Корее 

сразу же начались антимонгольские восстания. Все же монголы прави-

ли Кореей с 1258 по 1356 гг. Корейский ван Конмин (1352-1374 гг.) 

поддержал минскую империю, которая установила контроль над Коре-

ей. Конмин погиб в борьбе со сторонниками монголов в 1374 г.  

Тогда генерал Ли Сон Ге заставил капитулировать промонгольское 

правительство Кореи. В 1392 г. генерал произвел государственный пе-

реворот и провозгласил себя ваном. Эта династия правила Кореей до 

1910 г. 
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В 1391 г. земли в Корее стали государственными. Чиновники по-

лучили наделы за службу. Упрочили систему экзаменов для занятия 

чиновничьей должности. Цензоры-инспекторы следили за порядком в 

администрации. Страна получила новое название – Чосон. Столицей 

стал город Сеул. Корея признала верховную власть Минского Китая, 

но взамен ей предоставили автономию. Государственной идеологией 

стало вновь конфуцианство в соответствии с учением китайского фи-

лософа Чжу Си. Буддизм перестал быть официальной государственной 

идеологией Кореи. Реформы Ли оказались успешными.  

В XI в. Чолы завоевали Цейлон, который превратился в шиваист-

ское государство. Верховным собственником земли являлся глава гос-

ударства. Его территория делилась на провинции. В XII в. на Цейлоне 

усилилась феодальная раздробленность. Самым сильным было госу-

дарство Коте на юго-западе Цейлона. 

В XI в. бирманское царство Паган объединило страну. Страна мо-

нов и Аракан также подчинились Бирме. Цейлонское религиозное вли-

яние на Бирму сказалось в распространении буддизма хинаяны. Леген-

дарным основателем Паганского царства был Аноратха (1044-1077 гг.). 

Верховным собственником земли в Бирме являлся царь. Существовали 

вассальные владения представителей крупной знати. Аппарат чинов-

ников правил страной. Господствовала буддистская церковь. В конце 

XII в. ослабла не вполне сформировавшаяся центральная власть. Бирма 

распалась на части в результате вторжения монголов в XIII в. Несколь-

ко небольших государств сосуществовали в XIV в. Царство Пегу, со-

зданное шанами, на некоторое время объединило страну в XVI в. и 

сделало своим вассалом Аютию. 

Племена таи мигрировали на юг. Еще в VII в. вместе с тибето-

бирманскими племенами они создали государство Наньчжао. Его уни-

чтожили монголы в XIII в. В Таиланде стали численно преобладать 

таи. В XIII в. их вожди создали государство Сукотаи. Оно заставило 

потесниться на Индокитайском полуострове ослабевшую Камбоджу. 

Один из тайских правителей, Раматибоди I (1350-1369 гг.), основал 
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новую столицу Аютию и стал править от имени новой династии. Он 

объединил Таиланд под властью Аютии (Сиама). Камбоджа стала вас-

салом Аютии. Его правители использовали китайский опыт государ-

ственного управления. Верховным собственником земли являлся ко-

роль. Был создан разветвленный государственный аппарат. Военные 

поселения оказались залогом успеха Сиама во внешней экспансии. По-

сле временной зависимости Аютии от бирманского государства Пегу, в 

XVI в. сиамцы прогнали бирманцев и кхмеров из своей страны.  

Сиам снова был объединен и превратился в сильнейшую державу Ин-

докитая. 

Расцвет Ангкорской империи в Камбодже пришелся на XI в. 

Борьба индуизма-шиваизма с пришлым буддистским вероучением 

ослабило Камбоджу в XIII в. Победил буддизм-хинаяна. Распалась 

прежняя Камбуджадеша с ее теократической властью правителя. Си-

амцы разграбили Ангкор в XV в. Камбуджадеша окончательно прекра-

тила существование. Камбоджа восстановила государственность со 

столицей в Пномпене. Но Сиам и Вьетнам сильно потеснили Камбод-

жу на полуострове Индокитай. 

Лаосские племена мигрировали с севера, как и таи в Сиам.  

В XIII в. Северный Лаос вошел в состав тайского государства Сукотаи. 

Южный Лаос находился тогда под властью кхмеров Камбоджи. В XIV 

в. возникло государство Лансанг из нескольких лаосских княжеств. 

Правитель Лансанга Фа Нгун (1363-1373 гг.) расширил свои владения 

за счет Таиланда. Как и Таиланд, Лансанг заимствовал китайский опыт 

государственного управления через Наньчжао. Тайское население бы-

ло привилегированным в Лансанге. Большим влиянием пользовался 

буддизм хинаяны. Лансанг долго воевал с Аютией, потом с Вьетнамом. 

Укрепилась центральная власть Лаоса. 

Во Вьетнаме в XI в. было создано централизованное государство 

Дайвьет, в котором правила династия Ли (1010-1225 гг.). Вьетнам раз-

делили на провинции, во главе которых находились губернаторы.  

Администрация строилась по китайской модели. Ослабевшую власть 
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короля поспешил заменить аристократ, королевский родственник Чан. 

В 1225 г. он совершил государственный переворот. Новая династия, 

Чан, правила во Вьетнаме до 1400 г. Чаны продолжали укреплять цен-

тральную власть. Они создали сильную армию. При Чанах прогнали 

монгольских захватчиков. Формально монгольская династия Юань 

считалась верховным сюзереном Вьетнама. К власти пришла династия 

Хо, упорядочившая государственное управление. Теперь новым сюзе-

реном Вьетнама была империя Мин в Китае. Минские войска вторг-

лись в Дайвьет. Правлению Хо пришел конец в 1407 г. Вьетнамцы вы-

ступили против Мин; главой восставших был Ле Лой. Минские войска 

покинули Вьетнам. Ле стали править страной в качестве новой дина-

стии (1428-1789 гг.). Ле Лой стал народным героем Вьетнама. В 1471 г. 

к нему присоединили Тямпу. Затем власть династии Ле ослабла, а 

крупные землевладельцы стали бороться за влияние во Вьетнаме. Осо-

бенно преуспели в борьбе за власть феодальные кланы Нгуен, Мак и 

Чинь в XVI в. 

В XV в. из яванского государства Маджапахит в Малайю бежал 

принц Парамешвара. Началась исламизация Малайи: в 1414 г. Пара-

мешвара официально принял ислам и стал называться Искандер-

шахом. На Малаккском полуострове появился Малаккский султанат. 

Он захватил не только всю Малайю, но и часть Суматры. Малаккский 

султанат стал сильным централизованным государством. Ислам потес-

нил господствовавшие прежде в стране религии – индуизм и буддизм. 

Малаккский султанат прекратил существование в 1511 г.  

В XV в. часть подданных султана Малакки во главе с правителя-

ми мигрировала на восток, на Филиппины. Население Юга архипелага 

быстро исламизировалось; первые государственные образования там 

приняли вид султанатов. Правитель – султан был выборным главой 

государства, обладавшим верховной собственностью на землю.  

На Яве взамен государства Матарам в конце XIII в. возникло гос-

ударство Маджапахит. Его первым правителем стал наследник престо-

ла Матарама по имени Виджайя. Он сумел организовать отпор мон-
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гольским захватчикам. Одновременно распалась прежняя держава 

Шривиджайя. Маджапахит распространил власть на Яву, Суматру, Ка-

лимантан, Сулавеси. Наивысшего расцвета Маджапахит достиг при 

первом министре по имени Гаджа Мада (XIV в.), создавший свод зако-

нов. Во главе Маджапахита находился махараджа. Провинции управ-

лялись наместниками. Реальная власть была в руках многочисленных 

чиновников. Религией Маджапахита были индуизм-шиваизм и буд-

дизм. После смерти Гаджа Мады в 1364 г. Маджапахит начал прихо-

дить в упадок. Усилились сепаратистские тенденции на местах. Прави-

тели вели тяжелую борьбу с претендентами на престол. В 1520 г. коа-

лиция султанов уничтожила государство Маджапахит. 
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3. ЯПОНИЯ ПРИ СЁГУНАХ (XII-XIX ВВ.) 

 

В XII в. власть клана Фудзивара ослабела. Противоборствовали 

два наиболее крупных клана – Минамото и Тайра. В 1192 г. победили 

Минамото; их ставленник Минамото Ёритомо объявил себя верховным 

военным правителем Японии (сёгуном). Ставкой Минамото стал город 

Камакура. В Киото продолжал править император. Минамото надели-

ли землей своих сторонников – самураев. Усилились князья – даймё. 

Теперь самураи служили не только государству (сёгуну), но и князьям. 

Самым влиятельным среди сторонников сёгуна был клан Ходзё. Его 

потомки сосредоточили в своих руках фактическую власть в Японии в 

XIII– начале XIV в. Ходзё организовали сопротивление монгольскому 

войску хана Хубилая, который намеревался в XIII в. завоевать Япо-

нию. После длительных усобиц, власть в стране захватил клан Асика-

га. В 1335 г. Асикага Такаудзи объявил себя сёгуном. Сёгунат Асикага 

правил Японией до 1573 г. Столицей Асикага был город Киото. Про-

тив Асикага восставали один за другим даймё. В 1467-1477 гг. развер-

нулась феодальная война (война годов Онин). Укрепилось положение 

отдельных даймё. Власть сёгуна стала номинальной. Япония практиче-

ски распалась на несколько частей. Постоянно вспыхивали крестьян-

ские восстания. Странствующие самураи-ронины иногда сами участ-

вовали в восстаниях. В середине XVI в. центральной власти в Японии 

почти не существовало, хотя не нее претендовали император и сёгун.  

Назрела задача объединения Японии. Эту задачу пытались решить 

военачальники. Вначале прославился полководец Ода Нобунага. Он 

сверг с престола последнего сёгуна Асикага. Христианин по вере, Ода 

Нобунага боролся с буддистскими монастырями. Вскоре Ода Нобунага 

владел половиной страны. На подвластной ему территории правитель 

укреплял центральную администрацию. В 1582 г. Ода Нобунага погиб 

в бою. Власть перешла к его стороннику Тоётоми Хидэёси. Он сумел 

завершить начатое Ода Нобунага дело объединения Японии. Усили-

лось центральное правительство. Внешняя экспансия подорвала силы 
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Японии: она вела затяжную захватническую войну в Корее. Хидэёси 

подвергал гонениям христиан и собирался изгнать из страны всех ино-

странцев. Хидэёси умер в 1598 г., когда стало ясно, что Япония потер-

пела поражение от корейских и китайских войск (Корея официально 

считалась вассальным владением империи Мин). Власть перешла к 

Токугава Иэясу, давно мечтавшего стать верховным правителем Япо-

нии. Токугава одолел своих соперников в борьбе за власть в стране и 

провозгласил себя сёгуном (1603 г.). В Японии начался длительный 

период сёгуната Токугава (1603-1868 гг.). 

Ближайшее окружение императора-тэнно было немногочисленно: 

около 100 чиновников 5 ранга и выше управляли страной. Они были 

представителями аристократических родов и возводили свою родо-

словную к синтоистским божествам. Высшими органами власти явля-

лись Палата высшего государственного совета (Дадзёкан) и входив-

ший в ее состав Высший политический совет (Гисэйкан). Самые важ-

ные решения оформлялись указами самого тэнно. Из высших органов 

государственного управления непосредственно подчинялась тэнно Па-

лата небесных и земных божеств (Дзингикан). Основной судебной 

функцией тэнно являлось смягчение наказания; вообще судебная 

функция тэнно постепенно стала ощущаться как нежелательная. Зато 

тэнно считался «координатором» государственных религиозных куль-

тов – синтоизма и буддизма. Синтоистские и буддистские храмы явля-

лись частью государственного аппарата Японии. Тэнно участвовал в 

синтоистских и буддистских ритуалах. При сёгунах жреческие, рели-

гиозные основания деятельности тэнно сохранялись за императором.  

При Асикага сформировались две соперничавшие между собой 

императорские династии: когда Асикага Такаудзи возвел на импера-

торский трон угодного ему правителя, свергнутый император обосно-

вался в местечке Ёсино. Сформировалось своеобразное двоевластие в 

императорском управлении. Каждая императорская династия считала. 

Что она единственно законная на престоле тэнно и по праву должна 

владеть тремя священными сокровищами (зеркало, меч и яшма).  
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Император, правивший в Киото, был представителем северной дина-

стии, а император, переехавший в Ёсино, олицетворял южную дина-

стию. Две императорские династии правили в Японии с 1336 по  

1392 гг. Сёгун Асикага Ёсимицу заставил императора южной династии 

отречься от престола в пользу тэнно из Киото. Укрепилась военно-

феодальная диктатура сёгуна. Но примирение двух императорских ди-

настий еще не было решением всех управленческих проблем в Японии. 

Ввели должность вице-сёгуна (первого министра) – канрё. Фактически 

он руководил политикой сёгуната, как раньше поступали регенты при 

Минамото. Раньше должность регентов узурпировал дом Ходзё, теперь 

вице-сёгунами являлись представители трех феодальных кланов.  

Важное место отводилось трем службам: административной, су-

дебной и военной, которая выполняла также военно-полицейские 

функции. Руководитель военной службы, министр (сёси) был губерна-

тором столичной провинции (вокруг Киото). Сёгунат внимательно 

следил за тем, чтобы не происходило усиления военной мощи на ме-

стах. Сёгун совершал паломничество в буддистские и синтоистские 

храмы, одновременно наблюдая за ситуацией в стране. Ему помогал 

многочисленный штат профессиональных шпионов. Они решали, 

насколько опасен сёгуну тот или иной князь. Асикага Ёсимицу хотел 

провозгласить своего сына императором, но умер в расцвете лет; пра-

вивший тогда тэнно остался на престоле. После Ёсимицу, сёгуны Аси-

кага царствовали, но не правили. Запросы личного обогащения сёгунов 

нарастали, казна страны все более пустела. Непрерывно сокращались 

налоговые поступления с мест. Налоги присваивали местные власти. 

Наместники сёгуна превращались в крупных землевладельцев. Неред-

ко они принимали сторону даймё, враждовавших с сёгуном.  

Судьба самураев (буси) оказалась тесно связанной с феодальны-

ми войнами. Сущность самурайской морали, конфуцианской по про-

исхождению, выражали такие пословицы и поговорки, бытовавшие в 

средневековой Японии, как: «Лучший среди цветов – вишневый, пер-

вый среди людей – самурай» и «Когда стоишь перед своим господи-
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ном, забудь о собственном отце и родном сыне». Развивалась психо-

логия верноподданического преклонения перед господином. Симво-

лом феодальной Японии стали самураи – преданные кодексу воин-

ской чести, готовые в бой за своего господина. Среди самураев также 

ценилось знатное происхождение, уходящее корнями вглубь про-

шлых эпох. Кроме того, самураями все чаще становились вследствие 

военных побед. Истинным самураем считался тот, кто готов был 

умереть на поле сражения, не сдаваясь в плен. Специально для саму-

раев разработали ритуал самоубийства. Художественные произведе-

ния средневековой Японии рассказывали о наиболее важных событи-

ях борьбы за власть в стране: «Повесть о доме Тайра» о победе сёгу-

ната Минамото в 1185 г., а «Повесть о великом мире» о борьбе юж-

ной и северной императорских династий. В военных эпопеях было 

много мест, которые восхваляли императора и заставляли прекло-

няться перед ним. Проимператорские настроения и в реальной жизни 

были распространены среди самураев. Они постепенно сформирова-

ли антисёгунскую оппозицию, которая в конце концов свергла власть 

сёгуната Токугава, но самураи представляли собой силу, охранявшую 

феодальные порядки. 

Токугава Иэясу долго и терпеливо выжидал своего часа. Чтобы 

захватить центральную, сёгунскую власть в Японии. Сложился триум-

вират трех полководцев, поддерживавших друг друга: Ода Нобунага, 

Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Ода Нобунага не принимал титула 

сёгуна и правил как диктатор. Известие о его смерти заставило реши-

тельно действовать Тоётоми Хидэёси. Он опередил Токугава Иэясу в 

стремлении захватить верховную власть в Японии. Хидэёси распра-

вился с убийцами Ода Нобунага в 1582 г. Диктатору пришлось пода-

вить заговоры представителей знати, которые сами стремились стать 

во главе страны. Резиденцией Хидэёси стал замок в городе Осака. В 

1587 г. он организовал массовое чаепитие в своем замке для предста-

вителей различных сословий; с тех пор в Японии чайная церемония 

стала народной традицией, а не привилегией знати. Диктатор старался 
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расширить социальную опору своей власти. Чайную церемонию вме-

няли теперь в обязанность даймё и придворных, а уклоняющихся от ее 

проведения наказывали от имени государства. Хидэёси учредил орган 

государственного управления, который явился малым кабинетом ми-

нистров – го-бугё («5 главных правительственных чиновников»). 

Сложные вопросы управления решали сообща.  

Хидэёси завоевал и объединил все японские территории. Город 

Нагасаки на острове Кюсю, бывший центром торговли с иностранца-

ми, перешел под прямое управление из центра: местным правителям 

Хидэёси не доверял. Население Японии Хидэёси разделил на 4 сосло-

вия; эта система просуществовала до падения сёгуната Токугава  

в 1868 г. Малейшие выражения недовольства в отношении Хидэёси 

карались очень жестоко. Диктатуру Хидэёси, как раньше Нобунага, 

поддержали крупные торговые дома Японии, заинтересованные в 

единстве страны. Хидэёси удалось победить феодальную вольницу и 

укрепить центральную власть.  

Хидэёси довольствовался титулом кампаку (канцлера), который 

он получил в 1585 г. Кампаку считался обладателем государственного 

звания, которое шло сразу после императора – тэнно. Так Хидэёси хо-

тел подчеркнуть свою верховную власть не только фактически, но и 

юридически. Кампаку построили новый дворец в Киото. Кампаку про-

сил тэнно посетить его новый дворец. Император Гоёдзэй принял при-

глашение. Прежде только один из сёгунов Асикага удостоился подоб-

ной чести – принимать у себя дома императора Японии.  

Японо-корейская (Имджинская) война 1592-1598 гг. была послед-

ним важным событием в жизни Хидэёси; Япония проиграла войну, 

умер диктатор. Перед смертью он бредил идеей собственного обо-

жествления. Хидэёси пожелал, чтобы его именовали богом войны Ха-

тиманом. Преемником Хидэёси стал его сын Хидэёри: диктатор за ме-

сяц до своей смерти снял с себя полномочия кампаку и передал их 

Хидэёри, а себе он тогда оставил титул Тайко (вице-канцлера). Эти 

уловки в организации административной системы Японии не помогли 
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Хидэёри сохранить верховную власть кампаку. Начались усобицы. То-

кугава Иэясц решительно боролся за власть в Японии. Он напал на за-

мок в Осака – резиденцию Хидэёри, – и принудил его совершить хара-

кири. В Японии популярна такая притча об установлении правления 

Токугава: Нобунага замесил тесто, Хидэёси испек пирог, а Иэясу съел 

этот пирог. Япония была объединена под властью Токугава на протя-

жении 250-летнего периода. 

У Токугава Иэясу было 5 сыновей, ставших владетельными кня-

зьями. 3 из них были главами «великих домов». Иэясу умер в 1616 г. 

Умершего на похоронах назвали «великим светочем Востока», «вели-

ким воплощением Будды». Сёгуны Токугава жили в своей резиденции 

в городе Эдо (Токио). В 1623 г. в последний раз сёгун посетил микадо 

(императора) в его дворце; с тех пор ни один сёгун не делал визита ми-

кадо. Япония при Токугава стала проводить политику самоизоляции (с 

1641 г.). Для общения с иностранцами остался город Нагасаки. Токуга-

ва уточнили родословные своих князей и самураев, запретили японцам 

самовольно покидать страну. Изоляция Японии мешала ей нормально 

развиваться. Назначили 2 государственных совета: высший и низший. 

Токугава Иэмицу ввел титул «великий владыка» (Тайкун) в отношени-

ях с иностранным государством – с Кореей. Последним прямым 

наследником Иэясу явился Токугава Йосимуне (1716-1745 гг.). «Исто-

рия Японии» («Дай-Ниппон-си»), над написанием которой трудился 

родственник сёгуна Токугава Мицукуни с 1657 по 1715 г., был призван 

увековечить память о могуществе сёгуната. Историк выдвинул идею о 

том, что император решил по собственному почину вручить политиче-

скую власть в стране Токугава Иэясу, а также старался увековечить 

значение ветви сёгунского клана Мито. Трон (микадо) признавался 

центром японской нации. Было дано идеологическое обоснование 

сёгуната.  

Процветание сёгуната происходило при сёгуне Токугава Цунаёси 

(1680-1709 гг.); Цунаёси был рожден в год собаки и довел до абсурда 

гуманное отношение к животным: за убийство собаки полагалась 
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смертная казнь, а за убийство ласточки – изгнание. Не случайно Цуна-

ёси прозвали в народе «собачьим сёгуном». Эпоха его правления офи-

циально именовалась «эрой Гэнроку». Сёгунат достиг могущества в 

своем развитии, страна отличалась высокоразвитой культурой. Вскоре 

начался застой в государственных делах, который в итоге привел к па-

дению сёгуната. 

В 1701 г. сопровождавший посланца от двора императора к сёгуну 

даймё Асано был обвинен в незнании принятого при сёгунском дворе 

этикета. Униженный князь не стерпел причиненной ему обиды и напал 

на чиновника сёгуната. Его вскоре обезоружили, обидчик отделался 

небольшими царапинами. Однако при сёгунском дворе запрещалось 

обнажать меч с целью убийства. За нарушение этого правила полага-

лась смертная казнь. Чтобы «спасти лицо» Асано, ему предложили со-

вершить харакири, что он и выполнил. Семья Асано была подвергнута 

опале. Верные Асано самураи остались без господина. Они решили 

отомстить за его гибель, убив главного насмешника – чиновника сёгу-

ната, ведавшего церемониями по имени Кира. Его охраняла надежная 

гвардия самураев. Шпионы сёгуна следили за владениями Асано. Его 

вассалы пошли на хитрость: они занялись различными ремеслами и 

другими профессиями в сёгунской столице, выжидая удобного време-

ни для осуществления мести. Связь между ними происходила в соот-

ветствии со строгой конспирацией.  

Через год 47 мстителей напали на дом Кира в Эдо и убили его. Их 

господин был отмщен. Их приговорили к смерти. Все 47 самураев со-

вершили харакири перед могилой Асано. Их верность стала легендар-

ной в Японии. Такое точное следование пути чести самурая, «бусидо», 

привлекло внимание к 47 ронинам (самураям без господина). Об их 

подвиге поставили пьесу в театре Кабуки («47 ронинов»). Их история 

свидетельствует о психологии правящего слоя Японии и о вырождении 

сёгуната в феодальную диктатуру, деспотию. Выяснилось, что Кира 

требовал взятку от Асано, а когда тот с возмущением отказался от это-

го предложения, Кира решил погубить Асано. 
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Был ознаменован небывалым для Японии разгулом коррупции пе-

риод правления министра Танума Окицугу, державшего 40 лет в своих 

руках все управление страной. При нем государственный аппарат 

наполнился взяточниками и расхитителями. Все же, всевластный ми-

нистр не отпускал бразды правления и не допускал никакого ослабле-

ния созданного им государственного режима. Этот мрачный период в 

развитии государственного управления в Японии закончился со смер-

тью сёгуна Токугава Иэхару в 1786 г. 

Следующий сёгун, Токугава Иэнари приблизил к себе честного и 

смелого управленца – министра Мацудайра Саданобу. При нем сёгунат 

добился процветания. Не случайно период Кансэй в 1789-1800 гг. счи-

тается в Японии эпохой расцвета центрального управления, руководи-

мого Саданобу. Он умело руководил гражданским и военным ведом-

ствами, способствовал распространению образования, не давал вы-

рождаться боевому духу самураев. Министр покончил со взяточниче-

ством и казнокрадством. В правительстве были задействованы новые, 

надежные кадры государственной службы. Саданобу ловко балансиро-

вал между 2 центрами политической власти в стране – сёгунами и им-

ператорами-микадо. Правление Саданобу стало последней эпохой 

процветания сёгуната.  

Даймё (около 200 человек) оставались самовластными правителя-

ми в пределах своих владений; они вершили суд, при них находились 

их самураи. За это даймё признавали авторитет сёгуна. Раз в 2 года 

даймё должны были проводить время в резиденции сёгуна вместе со 

своими семьями и частью самурайских дружин. Система заложниче-

ства приводила к укреплению центральной власти. Враждебным даймё 

отводили территорию их владений далеко друг от друга, в разных ча-

стях страны, чтобы они не могли объединиться против сёгуна. Ослабла 

власть князей и упрочилась положение Токугава. Иэясу строго разгра-

ничил 4 сословия, намеченные Хидэёси. В стране действовал строгий 

полицейский надзор. Усилилось влияние конфуцанства в его чжусиан-

ской форме. Большинство даймё разорялись и приходили в упадок. 
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Дальнейшим ослаблением сёгуната воспользовались наиболее могу-

щественные даймё, в особенности, с Юго-Запада страны, где самыми 

развитыми княжествами были Сацума и Тёсю, богатевшие за счет кон-

трабандной торговли с иностранцами.  

Сильный удар по сёгунату нанесло насильственное открытие 

Японии для внешнего мира. В 1853 г. американский коммодор М. Пер-

ри заставил токугавское правительство открыть страну для отношений 

с США; в 1854 г. был подписан договор между Японией и США в 

Канагава. Американцам открыли гавани Симода и Хакотаде. В Японии 

началось движение против засилья иностранцев. Центром антиино-

странного и антисёгунского движения стал императорский дворец в 

Киото. В 1860 г. первое японское посольство посетило США; в 1870 г. 

первое японское посольство прибыло в Европу. 

После короткого сопротивления. В 1867-1868 гг. сёгунат в Япо-

нии был уничтожен. Последний сёгун в японской истории, Токугава 

Кэйки добровольно уступил фактическое управление императору-

микадо. Как все Токугава, он воспитывался в духе уважения к боже-

ственному императору. Однако адмирал Эномото, находившийся на 

службе сёгуну, отказался сдаваться императорскому режиму. Он увел 

военный флот на север, на остров Хоккайдо, где была провозглашена 

республика. В 1869 г. императорский флот занял последний оплот сто-

ронников Токугава – форт Камиды около Хакодате. Жизнь мятежного 

адмирала пощадили. Революция Мэйдзи исин 1867-1868 гг. обошлась 

малым числом жертв. Власть в стране перешла к императору Муцухи-

то (Мэйдзи). Япония начала осуществлять решительные перемены в 

общественно-политической жизни. Изменилась система государствен-

ного управления в Японии. 
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4. ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (С ДРЕВНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ) 

 

Первыми в степях Центральной Азии создали государственность 

гунны. Их государство на равных могло соперничать с Китаем. Китай-

ский историк Сыма Цянь в «Исторических записках» (II-I вв. до н.э.) 

отметил изменение политической ситуации в Центральной Азии. Вме-

сто прежних жунов на севере и западе появились гунны (протомон-

гольские или тюркские племена) и юэчжи (скифские племена), а также 

достигли расцвета племена дунху, у которых появился единый прави-

тель. Жунские племена оказались в составе союза гуннских племен. Из 

черепа убитого вождя юэчжей гуннский правитель Ляошань сделал 

чашу для питья. Юэчжи ушли впоследствии на запад, став основателя-

ми Кушанской империи. С гуннами у китайцев были напряженные от-

ношения. С IV в. н.э. китайцы стали называть гуннами своих против-

ников в центральноазиатских степях. 

Основателем гуннского государства явился шаньюй (правитель) 

Модэ в III в. до н.э. Создав сильное войско, Модэ завоевал все степи к 

северу от Великой китайской стены. Несколько раз гунны при нем 

вторгались в Китай. Род Модэ прекратил править государством в I в. 

н.э., когда гунны делились на северных и южных. Северных гуннов 

разгромили сяньбийские племена во II в. н.э. Разгромленные гунны 

бежали на запад, сокрушив Европу. Южные гунны откочевали в пре-

делы Китая, где их государство было в вассальной зависимостью от 

китайского императора. Последнего шаньюя гуннов пленили китайцы 

в III в. н.э. Китайцы прислали к гуннам своего наместника. В IV в. н.э. 

возродилась гуннская государственность. В Европе гунны известны с 

374 г. н.э. Ими тогда предводительствовал Баламир. Выделялись раз-

личные гуннские вожди, пока в V в. н.э. гуннов сплотил Атилла. Он 

создал огромную империю в центре Европы. Гуннская держава распа-

лась после неожиданной смерти Атиллы в 453 г. н.э. Преемника Атил-
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лы разгромили остготы. В Причерноморье государство гуннов распа-

лось окончательно.  

Власть у гуннов передавалась по наследству, закрепляясь за опре-

деленным родом, переходила от отца к сыну (шаньюя избирали внача-

ле на совете старейшин). Правителя именовали «Сыном неба», «Небом 

и землей рожденным, Солнцем и Луной поставленным, великим гунн-

ским шаньюем». Выделялась племенная знать (князья), которой под-

чинялись темники (наследственные старейшины) с различными титу-

лами. Большую роль в обособлении наследственной аристократии 

сыграли частые войны. Совет старейшин практически не имел значе-

ния. Реформы Модэ укрепили центральную власть гуннской аристо-

кратии. Одну часть гуннской орды возглавлял шаньюй, две другие ча-

сти были подвластны князьям. Наследником престола являлся восточ-

ный князь (чжуки); западным князем был лули. Восточная (левая) сто-

рона считалась главной.  

Держава Модэ достигла наивысшего могущества после его завое-

ваний других кочевых племен. На западе границы его государства до-

ходили до Восточного Туркестана, на востоке – до реки Ляохэ. На юге 

граница гуннского государства шла вдоль Великой китайской стены, 

на севере его владения достигали озера Байкал. Деление орды гуннов 

на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч обеспечивало постоянное 

боевое обучение. Все мужское население гуннов являлось воинами. 

Ежегодно старейшины приезжали к шаньюю для принесения жертв 

духам предков. Систематическое обложение данью началось только 

при Ляошань-шаньюе.  

Империя Хань не могла примириться с существованием державы 

гуннов. Она долго не признавала этого государства и воевала с ним. 

Борьба гуннов и Китая шла с переменным успехом. Хань была вынуж-

дена откупаться от гуннов данью. Она признала независимость держа-

вы гуннов. «Хань и Хунну суть два смежных и равных государства», – 

утверждало официальное послание ханьского императора гуннскому 

шаньюю в 162 г. до н.э. Впоследствии еще более ста лет велась борьба 
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Хань с гуннами. Ханьские войска неоднократно громили гуннов. Их 

знать искала примирения с Китаем. После падения южногуннского 

государства в Северном Китае в IV в. н.э., большинство южных гуннов 

переселились на территорию Монголии. 

Разгромленные гуннами племена дунху расселились по соседству 

с ними вдоль Великой китайской стены. Они стали называть себя 

сяньби; с I в. до н.э. сяньбийские (монгольские) племена стали играть 

заметную роль в Центральной Азии. В общественном развитии сянь-

бийцы отставали от гуннов: у них еще имелась выборная власть. В 

конце II в. до н.э. власть у сяньби стала наследственной. Северные 

гунны смешались с сяньби после разгрома гуннов ханьцами в 93 г. н.э. 

Из среды племенной знати выдвинулся Таньшихуай (141-181 гг.),  

основавший государственность сяньбийцев. По сяньбийской легенде, 

Таньшихуай стал старейшиной в 14 лет. Он завоевал всю территорию, 

раньше подвластную гуннам. Затем сяньби возобновили натиск на  

Китай.  

Правитель сяньбийцев носил титул дажень. Титул шаньюя осно-

ватель сяньбийской державы не стал принимать. Земли сяньби, как при 

гуннах, разделили на 3 аймака, во главе которых находились постав-

ленные Таньшихуаем старейшины. Ослабевшая империя Хань не 

смогла противостоять сяньби. Укрепилась их государственность. Силы 

сяньбийского государства подорвали внутренние распри. Таньшихуай 

умер в сорок лет, надорвав здоровье в бесконечных походах. Государ-

ство сяньби окончательно распалось после смерти сына Таньшихуая 

по имени Кэбинын в 235 г. Оно разделилось на владения отдельных 

племен, среди которых выделились муюн и тоба. В IV в. они создали 

свои государства на территории Южной Монголии.  

В центральноазиатских степях южнее Гоби сформировалось пле-

мя жужан (монголы и тюрки). Они упоминаются в китайских источни-

ков в IV в. н.э. Жужани боролись за независимость от государства  

Тоба-Вэй (386-535 гг.) и объединились в государство Жужань под 

предводительством Гюйлухоя. Жужанский каганат усилился при хане 
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Шелуне, который в 402 г. принял титул «могущественного» кагана. 

Шелунь разделил каганат на два крыла – западное и восточное, поста-

вив во главе каждого из них своего селифа. По военной реформе Ше-

луня воинов разделили на тысячи и сотни под руководством отдель-

ных военачальников. Центр каганата находился около Хангайских гор 

(Монголия). Владения жужан простирались от Гоби на юге до Байкала 

на севере, от Харшара на западе до Кореи на востоке. Жужани остава-

лись кочевниками. Они непрерывно воевали против тобаских импера-

торов Северного Китая.  

В V в. усилились усобицы в каганате. За менее чем полвека сме-

нилось 6 каганов; отпали ранее подвластные племена. Тюрки подняли 

восстания против жужаней в VI в. Жужанский каганат был уничтожен 

тюрками и китайцами в 552 г. Каган Анахуань покончил самоубий-

ством. Часть жужан бежали на запад, где стали известны под именем 

авар. Первым их каганом был Беян, правивший на рубеже V-VI вв. 

Франки разгромили Аварский каганат в IX в. Большинство жужан вли-

лись в состав Тюркского каганата. 

На территории Монголии возник Тюркский каганат, во главе ко-

торого находился предводитель алтайских тюрок Тумэн. Подобно жу-

жанам, он принял титул кагана. После смерти основателя Тюркского 

каганата Тумэна в 553 г. завоевания тюрок продолжались. Вскоре ка-

ганат достиг громадных пределов, включив в свой состав многие пле-

мена: на западе эфталитов, на севере – енисейских кыргызов. Государ-

ство тюрок на западе граничило с Семиречьем, на востоке с Кореей; с 

севера на юг оно располагалось от озера Байкал до Великой китайской 

стены. Северокитайские царства платили дань каганату. В конце VI в. 

каганат распался на 2 части: восточный и западный Тюркский кагана-

ты (Толис и Тардуш). Восточнотюркский каганат способствовал паде-

нию Суйской династии Китая и приходу к власти в нем Танской дина-

стии в 618 г. Затем империя Тан нанесла ответный удар восточным 

тюркам. Они восстали против Тан в конце VII в. Восстание возглавил 

представитель знати (тудун) Кутулуг из окрестностей Хух-Хото (Чер-
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ные пески). За восстановление единства Тюркского каганата его про-

звали «объединителем народов» (Эльтэрэс). Его брат Мочжо стал 

наследником кагана в 691 г.; он вернул прежние тюркские владения, 

захватив их у Тан. Реформы государственного управления укрепили 

каганат.  

Население каганата делилось на знатный род («кок-тюрк») и ос-

новную массу кочевников («харабудун» – «черный народ»). Во главе 

населения стояла знать – беги и буюруки. Местное население платило 

налоги кагану – натурой и деньгами. По религии тюрки, как и другие 

кочевники, оставались язычниками-шаманистами, но среди них уже 

действовали буддистские миссионеры. Раньше других кочевников 

тюрки перешли на собственное слоговое письмо (орхонская письмен-

ность). В каганате правила династия Ашина, затем – после восстанов-

ления каганата – представители ее боковой ветви. 

После смерти Мочжо в 716 г. каганом стал сын прежнего прави-

теля – Бильгэ. Его реформы также были направлены на укрепление 

власти кагана. Но государство тюрок уже находилось в состоянии 

упадка. Подвластные каганату тюрки-уйгуры подняли восстание и 

уничтожили независимость Восточнотюркского каганата в 745 г. На 

смену ему пришло Уйгурское ханство. 

Уйгуры являлись одним из племен теле, предки которых создали 

государство в долине Иртыша в 485 г.; китайцы называли его Гаогюй. 

В 540 г. это государство уничтожили жужаны. Теле входили в состав 

Тюркского каганата. После его гибели одно из телесских племен – се-

яньтао – основало собственный каганат, уничтоженный китайцами и 

уйгурами в 646 г. Правитель уйгуров (ябгу) по имени Тумиду провоз-

гласил себя каганом в следующем, 647 г. Однако его вскоре убили за-

говорщики. Сын Тумиду основал 1 Уйгурский каганат, который, не-

долго просуществовав, был разгромлен тюрками в 688 г. В этой войне 

погиб последний каган 1 Уйгурского каганата Базкаган. 

В 742 г. уйгуры подняли восстание, нанесли смертельный удар 2 

Тюркскому каганату, а затем основали свое государство – 2 Уйгурский 
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каганат. Он являлся конфедерацией телесских племен. Столицей был 

город Ордубалык, затем – Байбалык на берегу реки Селенги. Наслед-

ник первого кагана уйгуров, Моюн-чур (746-759 гг.), добился наивыс-

шего могущества этого государства. Моюн-чур успешно воевал против 

киданей на востоке и кыргызов на севере. В середине VIII в. уйгуры 

заняли территорию от Алтая до Хингана, от Гоби до Саян. Уйгуры ве-

ли завоевательные войны также в Китае, заставив его платить дань. 

Под контролем уйгуров находился караванный путь из империи Тан на 

Запад. Усобицы ослабили Уйгурский каганат. В 840 г. он пал под 

натиском енисейских кыргызов. Часть уйгуров переселилась в Восточ-

ный Туркестан и Джунгарию, где возникло Уйгурское ханство. Остав-

шиеся на прежней территории уйгуры смешались с тюрками и монго-

лами и вошли в состав Кыргызского ханства.  

Власть в Уйгурском ханстве принадлежала хану, которому под-

чинялись наместники подчиненных территорий – тутуки и беги, у ко-

торых имелись собственные военные дружины. Уйгурское ханство от-

личалось удельной системой. Она неизбежно вела к усобицам. Для об-

служивания потребностей государственного управления у уйгуров 

имелась собственная система письменности. Государственной религи-

ей у них было манихейство, еще раньше в страну проник буддизм; не-

которые уйгуры исповедовали несторианскую веру (христианство). 

Распространен также был шаманизм.  

В IV в. н.э. китайцы упоминали о киданях – племени монгольско-

го происхождения, потомках древних дунху. Сначала кидании кочева-

ли по территории Маньчжурии. Аристократия киданей обособилась от 

основной массы кочевников. Из ее числа выделился род Елюй (X в.). 

Из него происходил верховный хан киданей. Под его властью находи-

лись военно-административные должности. Ханов вначале переизби-

рали каждые 3 года. В 872 г. Елюй Амбагань не допустил выборов, 

оставаясь ханом не 3 года, а 9 лет. Он установил государственные по-

рядки у киданей, объединив 8 племен. Расширилась их территория. У 

киданей существовала собственная письменность. Из Монголии Амба-
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гань прогнал кыргызов, завоевал племена уйгуров, тунгусов мохэ, 

чжурчжэней, территорию государства Бохай и части Северо-

Восточного Китая. В середине X в. возникла киданьская империя Ляо. 

В ней господствовал буддизм.  

Ослабленная усобицами, Ляо не смогла противодействовать сун-

скому Китаю и чжурчжэнскому государству Цзинь (1115 г.). В 1125 г. 

чжурчжэни захватили в плен последнего императора Ляо, завершив 

историю империи. Часть киданей вошла в состав империи Цзинь, дру-

гая часть не подчинилась чжурчжэням и ушла на запад, где в Средней 

Азии создали государство кара-киданей.  

В Маньчжурии обитали племена хэшуй мохэ, близкие родствен-

ники бохайцев, создавшие государство Бохай. После его гибели значи-

тельная часть этих племен влились в состав чжурчжэней. В начале XII 

в. племена чжурчжэней консолидировались и уничтожили киданьское 

государство Ляо, которое прежде их подчинило. Завоевав Северо-

Восточный Китай, чжурчжэни создали государство Цзинь (1115-1234 

гг.). Его уничтожили монголы. Чжурчжэнский император Ай-Цзун 

(Ниньясу) покончил с собой; престол перешел к иператору Мо-ди 

(Чэнлиню), который был убит самими чжурчжэнями, поднявшими 

против него мятеж. Закончилась история империи Цзинь. Чжурчжэни 

возродили государственность (ханство) в середине XVII в. Их прави-

тель провозгласил империю Цин, а чжурчжэней переименовал в мань-

чжуров. 

На территории Монголии жили многочисленные монгольские 

племена: от Великой китайской стены до верховьев реки Селенга. 

Южные монголы, кочевавшие вдоль границ империи Цзинь, именова-

ли «белыми татарами». Северные монголы назывались «черными тата-

рами»; они были ядром племенного объединения, у которого зароди-

лась монгольская государственность. В верховьях рек Керулен и Ор-

хон жили монголы-кереиты, исповедовавшие несторианство. Ими пра-

вил Тогрул (Ван-хан), союзник Чингиз-хана. Затем между ними нача-

лась борьба, и погибло Кереитское ханство (1204 г.). 
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В начале XII в. монголы неоднократно пытались создать соб-

ственную государственность, объединив все племена. Первым стал 

монгольским ханом Хайду. Его правнук Хабул-каган управлял уже 

значительным государством (XII в.) – Всемонгольским улусом –  

Да Мэнго. Кагана избирали на курултае. Ханство распалось в 1170 г., 

потерпев поражение от чжурчжэней и татар. Есугей-багатур поэтому 

не получил ханского титула, но сохранил власть над значительной ча-

стью ханства. После его смерти в 1166 г. (отравлен татарами) улус 

окончательно распался. В Монголии наступила анархия. Сын Есугея-

багатура из племени кият, Темучин, стал в конце концов кааном. Он 

правил «Хамаг монгол улусом» с 1190 г., сокрушив своих соперников. 

В 1206 г. он получил титул Чингиз-хана (великого хана). 

У монголов долго сохранялись пережитки родоплеменного строя: 

единство рода охранялось особенным почитанием старшего в роде. 

Потомок старшего в роде являлся бэки – высшим жрецом, шаманом 

рода. Айл (курень) оставался основной формой кочевания. Выделилась 

родовая знать – нойоны, которым полагались различные титулы: 

мэргэн – «меткий стрелок», батор – «богатырь», сэчэн, бильгэ– «муд-

рый», букэ – «силач». Часто монголы заимствовали титулы других 

народов. Нойоны для защиты своих владений набирали дружину нуке-

ров. Подчинив весь род, нойоны принимались за борьбу друг с другом. 

В Монголии постоянно шла борьба за власть. Войско строилось по де-

сятичной системе: оно делилось на десятки, сотни, тысячи, десятки 

тысяч; курень равнялся тысяче кибиток –айлов.  

Чингиз-хан учредил личную гвардию – кэшик, которая делилась 

на ночную охрану кэбтэулов и дневную стражу турхаудов. В кэшик 

зачислялись родственники нойонов. Своим нукерам и нойонам Чин-

гиз-хан предоставлял немалые привилегии, например, учредил сосло-

вие дарханов, освобожденных от всех налогов. Государство Чингиз-

хан разделил на 2 крыла – правое (барун-гар) и левое (дзун-гар). Кры-

лья состояли из тем (тумэн). Тысячниками стали нукеры Чингиз-хана – 

вассалы монгольского хана. Отошел в прошлое родоплеменной строй. 
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Был преодолен сепаратизм отдельных феодалов. Войско собиралось 

для войны и облавной охоты. Отдельные улусы Чингиз-хан предоста-

вил своим родственникам. Он учредил должность государственного 

судьи – дзаргучи. Законом была признана Яса (Собрание законов). 

Монгольские племена получили общее название – монголы. Монголь-

ское государство стало называться Йеке монгол улус (Великое мон-

гольское государство). Оно простиралось от верховьев Селенги до Ве-

ликой китайской стены, от Хинганских гор до Алтая. Монголия была 

политически объединена.  

Монголы перешли к завоевательным походам в соседних странах. 

Их успеху способствовала хорошая организация конницы и примене-

ние передовой для своего времени военной техники, военное искус-

ство полководцев, а также военная слабость феодальных государств 

Евразии, переживших период раздробленности. В 1211 г. Чингиз-хан 

напал на Северный Китай и в 1215 г. захватил его столицу – Пекин 

(Чжунду). В 1218 г. Чингиз-хан направил посольство в столицу госу-

дарства Хорезмшахов Ургунч, но произошел конфликт между монго-

лами и хорезмшахом. В 1218 г. монгольские войска заняли Восточный 

Туркестан и Семиречье. Чингиз-хан вторгся во владения Хорезмшаха, 

который отказался давать генеральное сражение и укреплял города 

своего государства. В 1220 г. Чингиз-хан захватил Бухару и Самар-

канд. В 1221 г. оборонялся от монголов Ургенч, но после полугодовой 

осады пал, а его жители были убиты и ограблены. В 1221 г. монголы 

разорили Мерв. Средняя Азия была опустошена монголами. Многие 

города оказались разрушены. В 1221 г. монголы (татары) вторглись в 

Закавказье, оттуда – на Северный Кавказ и в Крым. В 1223 г. монголы 

разгромили русских князей на реке Калка. В 1225 г. Чингиз-хан вер-

нулся в Монголию и подготовил поход на тангутов. В разгар тангут-

ского похода. В 1227 г. умер Чингиз-хан.  

Он еще при жизни поделил Монгольскую империю на 4 улуса, 

возглавлявшихся Чингизидами. Старший сын Чингизхана, Джучи, по-

лучил земли к западу от Иртыша, а также Хорезм со столицей Урген-
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чем и низовья реки Сырдарьи. Ставка Джучи находилась в долине Ир-

тыша. Второй сын Чингизхана, Чагадай, получил Мавераннахр; его 

ставка была в долине реки Или. Третьему сыну Угэдэю Чингиз-хан 

выделил территорию Западной Монголии; его ставка была у Чугучака. 

Младший сын Чингиз-хана, Тулуй, унаследовал отцовский улус. После 

смерти отца, Чингизиды превратились в самостоятельных правителей 

своих улусов. Преемником Чингиз-хана объявили Угэдэя. Младший 

сын Чингиз-хана, Тулуй, фактически управлял Монгольской империей 

в течение года после смерти отца. В 1225 г. монголы создали почтовую 

службу. 

Монгольская знать созвала курултай в долине Керулена. В 1228 г. 

туда приехали представители всех монгольских улусов. С Запада яви-

лись сыновья Джучи-хана Бату, Шэйбан, Бэркэ и Бэркэчор. Из Маве-

раннахра прибыл Чагадай с сыновьями и внуками. Угэдэй также явил-

ся с сыновьями и внуками. Курултай избрал ханом Угэдэя. Он правил 

Монгольской империей с 1228 по 1241 г. Империя включала Монго-

лию, Северный Китай, Восточный Туркестан, Среднюю Азию, степи 

от Иртыша до Волги, большую часть Ирана и Кавказа. Монгольская 

империя была самым большим государством мира с непрерывной, 

смежной территорией за всю историю человечества. Завоеванными 

странами и народами управляли специальные чиновники – даругачи и 

тамгачи. В 1235 г. снова созвали курултай. Угэдэй на нем упорядочил 

налогообложение населения империи. К тому времени закончилось 

строительство монгольской столицы города Каракорума на берегу Ор-

хона. Народы империи восставали против монголов. В 1238 г. восстали 

жители Маверанахра под предводительством Махмуда Тараби; внача-

ле повстанцы изгнали монголов из Бухары, но потом восстание пода-

вили, его руководитель погиб.  

Продолжались завоевательные походы монголов. В 1252 г. хан 

Хулагу покорил весь Иран. В 1257 г. монгольские ильханы Ирана по-

лучили Закавказье. Курултаи 1228 и 1235 г. постановили идти дальше 

на запад для завоевания новых народов и стран. Во главе похода ока-
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зался Бату-хан. 1236-1238 гг. он провел в походах против Рязанского и 

Владимирского княжеств. В марте 1238 г. монголы повернули назад из 

похода на Новгород. В 1239 г. Бату-хан пошел в новый поход на Рус-

скую землю. В 1240 г. монголы разграбили Киев. В 1241 г. монголь-

ские орды проникли в Польшу, Венгрию, Моравию. В 1241 г. умерли 

Угэдэй и Чагадай. Получив известие о смерти Угэдэя, Бату повернул 

назад.  

Бату основал новое государство. Золотую Орду, отделившуюся от 

Монгольской империи в качестве самостоятельного владения в 60-е гг. 

XIII в. В 1241 г. регентшей Монгольской империи стала вдова Угэдэя 

Туракина. В 1246 г. созвали курултай и избрали ханом сына Угэдэя 

Гуюка. Бату не присягал Гуюку, не признав его верховной власти. 

Гуюк вышел в поход на Бату-хана, но умер в 1248 г. Бату объединил 

усилия с Тулуем за избрание ханом Мункэ, сына Тулуя. Дом Угэдэя 

блокировался с домом Чагадая в этой борьбе. В 1251 г. созвали курул-

тай, на котором были в основном представители домов Джучи и Тулуя, 

и избрали ханом Мункэ (1251-1259 г.). Фактически произошел госу-

дарственный переворот. Мункэ собрал войска для расправы с домами 

Чагадая и Угэдэя. Они перестали существовать в качестве крупных 

владений. Империя разделилась на владения Бату и Мункэ. Бату завла-

дел Мавераннахром.  

Мункэ принялся укреплять центральный государственный аппа-

рат. Разработали придворные чины, назначили наместников. Брат 

Мункэ Хубилай начал завоевание Китая; другой брат Мункэ, Хулагу, 

уничтожил государство исмаилитов в Иране и завоевал весь Иран в 

1256 г.Хулагу торжественно въехал в Багдад в 1258 г. и разграбил со-

кровища халифов. Был убит последний халиф Аббасидов Мустасим. 

Однако в 1259 египетский правитель, мамлюк Кутуз победил монголов 

в Сирии. Дальше на Запад монголы не смогли наступать. Золотая Орда 

на западе достигала Днепра и Крыма, на востоке – Иртыша, на севере 

включала в себя Булгарское царство, а на юге – Северный Кавказ до 

Дербента и Хорезм в Средней Азии. Русские княжества были данни-
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ками Золотой Орды. Бату и его преемник Беркэ установили на под-

властной им территории режим грабежей и насилий. Монголы, при-

шедшие с Бату, продолжали кочевать в Дешт-и– Кыпчаке.  

Монголы постепенно захватили Китай. Хубилай основал ставку в 

Кайпине. Когда умер его брат Мункэ в 1259 г., он не стал созывать ку-

рултай. Приспешники Хубилая выбрали его ханом в Кайпине в 1260 г. 

Затем он продолжил завоевание Китая. В 1276 г. монголы захватили 

столицу Сун Ханчжоу. В 1279 г. в руках монголов оказался весь Ки-

тай. Резиденцией Хубилая в Китае стал еще в 1267 г. город Чжунду 

(бывшая столица Цзинь); город переименовали в Даду («Великая сто-

лица»). Позднее Даду начали называть Пекином. Кайпин был Верхней 

столицей монголов в Китае. Центр Монгольской империи Хубилай 

перенес в Пекин, в Китай. В 1271 г. Хубилай принял китайское назва-

ние своей династии – Юань («Начало»). Хан опирался на монгольскую 

знать и привлек к работе китайских чиновников. В отличие от прежних 

завоевателей, монголы сохранили основу государственного управле-

ния, свойственную Цзинь и Сун, но отстранили от власти конфуциан-

цев. Только второстепенные должности чиновников доверяли китай-

цам, а руководили страной монголы и выходцы из Средней Азии (му-

сульмане). Китай разделили на 10 дорог – провинций, во главе кото-

рых стояли губернаторы-монголы. Хубилай поддерживал буддистов; 

буддизм стал государственной идеологией Китая. Пагва-ламу Хубилай 

поставил во главе буддистской церкви в Китае, Монголии и Тибете. 

Пагва-лама создал монгольский алфавит. Монгольский язык был госу-

дарственным в Юань. Хубилай покорил сопредельные с Китаем стра-

ны: Вьетнам, Бирму, Камбоджу; вассалами великого хана признали 

себя правители Индонезии. Провалились 2 похода Хубилая на Японию 

в 1274 и 1281 гг. Хубилаю пришлось подавлять мятежи его родствен-

ников. Хайду, внук Угэдэя, организовал коалицию монгольских кня-

зей, которая все же была разгромлена Хубилаем. Усобицы в Юань 

продолжались до смерти Хубилая (1294 г.). Преемником Хубилая стал 

его внук Тэмур (1295-1307 гг.). Он заключил мир с Вьетнамом и уста-
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новил отношения с Индией. Тэмур жестоко подавил антиюаньские 

восстания монголов и китайцев. Интриги при юаньском дворе стали 

особенно частыми в правление сына Тэмура, Хулуг-хана (1308-1311 

гг.). За короткий срок сменилось 8 императоров Юань. Большинство из 

них не дожили до зрелого возраста. Власть оказалась в руках монголь-

ских феодалов. Долго царствовал последний император Юань Тогон-

Тэмур (1333-1368 гг.). Начались мощные народные восстания, при-

ведшие к гибели монгольское государство в Китае в 1368 г.  

Монголия переживала феодальную раздробленность. Тогон-

Тэмур потерпел поражение от китайской империи Мин и был убит в 

1388 г. За 12 лет в Монголии сменилось 5 ханов. Началась усобица 

между восточными и западными монгольскими феодалами. Мин стре-

милась натравить западных, ойратских феодалов на восточномонголь-

ских правителей. В 1409 г. ойратские князья совершили свой первый 

поход на Восточную Монголию. Китайцы прислали свою армию в 

поддержку ойратов. Первый министр ойратов по имени Тогон сын Ма-

хмуда фактически присвоил верховную власть и выступил против Во-

сточной Монголии. В 1434 г. он объединил обе части страны. Собира-

ние монгольских земель продолжалось и после смерти Тогон-Тэмура. 

Сын Тогон-Тэмура Эсэн выступил против китайцев; он разгромил их 

армию и пленил императора в 1449 г. Через год Эсэн и Минская импе-

рия подписали мирный договор. Убив прежнего хана Монголии, быв-

ший министр Эсэн провозгласил себя ее правителем. В 1445 г. он был 

убит в результате мятежа монгольских ханов. В 1479 г. ханский пре-

стол в Монголии занял Бату-Мункэ (правил до 1543 г.). Его стали 

называть Даян-ханом. Он стремился объединить Монголию и преуспел 

в этом; в 1488 г. Даян-хан подчинил себе большую часть страны. Он 

был последним всемонгольским ханом. Страну разделили на уделы 

сыновья Бату-Мункэ. Тумэн-хан (1553-1593 гг.) сумел на время обуз-

дать феодальный сепаратизм. Однако правитель правого крыла монго-

лов, внук Даян-хана по имени Алтан получил титул хана. Он подчинил 

себе часть Монголии и соперничал с Тумэн-ханом. Империя Мин  
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видела в Алтан-хане главную угрозу своему влиянию в Монголии.  

В 1550 г. Алтан-хан дошел с боями до Пекина; вернувшись в Монго-

лию, он заключил мир с Китаем. После смерти Алтан-хана Монголия 

снова распалась на уделы, которые вели между собой борьбу за власть 

в стране. Во 2 половине XVI в. Монголия приняла ламаистскую разно-

видность буддистской веры.  

Южнотунгусское племя манчжу в XVI в. перешло к созданию 

государственности. В 1575 г. правителем маньчжуров стал Нурхаци. В 

1616 г. он заставил маньчжурских феодалов признать его ханом. 

Нурхаци начал завоевательные войны. В 1618 г. он отправился на Ко-

рею. В начале XVII в. маньчжуры покорили Южную Монголию. Побе-

да над Лигдэн-ханом в 1636 г. возвела на южномонгольский престол 

преемника Нурхаци Абахая (1626-1643 гг.). В 1644 г. маньчжуры за-

хватили Пекин и провозгласили империю Цин (1644-1911гг.). В 1696 г. 

в состав Цинской империи окончательно вошли северомонгольские 

(халхаские) территории. Независимость была только у Джунгарского 

царства. Оно было уничтожено цинскими войсками в 1757 г. Послед-

ний джунгарский правитель, Амурсана бежал в Россию, где вскоре 

умер вблизи Тобольска. Часть ойратов переселилась в Россию, где ста-

ла известна под названием калмыков, поселившихся на Волге. Намест-

ник Калмыцкого ханства Убаши увел в 1771 г. большую часть калмы-

ков обратно в Джунгарию, перейдя в цинское подданство. От цинского 

императора Убаши получил титул хана. В России императорским ука-

зом в 1771 г. Калмыцкое ханство было упразднено. В Калмыкии 

управляли наместники калмыцкого народа. В 1803 г. калмыцкие нойо-

ны стали оспаривать этот титул друг у друга и Россия окончательно 

упразднила ханскую власть в Калмыкии.  
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5. ГОСУДАРСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ И СРЕДНЕЙ АЗИИ  

(С ДРЕВНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ) 

 

Древнейшим государством Закавказья было царство Урарту, воз-

никшее из союза урартских племен в XI в. до н.э. Там правила дина-

стия потомков Сардури I. Урарту воевало с Ассирийской державой. 

Царь Урарту был также главным военачальником. Провинциями 

управляли царские наместники. Имелся аппарат чиновников. Под-

властные племена поднимали восстания, жестоко подавляемые царями 

Урарту. Наивысшего расцвета это государство достигло в VIII в.  

до н.э. У урартов имелась своя (клинописная) письменность. В 590 г. 

до н.э. мидяне разрушили столицу Урарту город Тушпу; государство 

Урарту пало.  

На бывшей территории Урарту образовалось государство Армина 

(610-520 гг. до н.э.). На западе Грузии и в Абхазии существовало Кол-

хидское царство. Греческие колонии на черноморском побережье Кав-

каза имелись в VI-V вв. до н.э. В Восточной Грузии (Иберия) государ-

ственность известна с IV в. до н.э. Достигла расцвета Армения при 

Тигране II Великом (95-56 гг. до н.э.): она простиралась от Куры на 

севере до Средиземного моря на юго-западе и до Каспийского моря на 

востоке. Северный Азербайджан назывался Албанией.  

В VII в. в Закавказье появились арабские завоеватели. Албания 

была вынуждена платить дань арабам, византийцам и хазарам. В  

VIII в. арабам подчинился Дербент, который был ими сильно укреп-

лен. В борьбе с Византией за Грузию победили арабы. Они управляли 

Закавказьем через наместника халифа (остикана) из числа местных фе-

одалов. Население Закавказья постоянно восставало против арабов.  

В IX в. в Грузии образовались 3 независимых государства – Абха-

зия, Тао-Кларджетия и Кахетия (в бассейне рек Арагвы и Алазана). 

Тбилисское царство оставалось под властью Халифата. Тао-

Кларджетия была центром объединения Грузии. Царь Баграт III (960-

1014 гг.) объединил все 3 царства Грузии. Византия добилась нового 

разделения страны на княжества и воеводства. В XI в. на Грузию напа-
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ли Сельджуки. Царь Давид IV Строитель (1089-1125 гг.) укрепил цен-

тральную государственную власть. Он добился независимости Грузии 

от Сельджуков, которым перестал платить дань. К Грузии присоеди-

нили часть Армении (город Ани). Правнучка Давида Строителя, цари-

ца Тамара (1184-1207 гг.) пошла на серьезные уступки знати; государ-

ственный совет стал органом власти аристократии. Позднее она усили-

ла царскую власть. Тамара завоевала Азербайджан и Армению. Тра-

пезундской империей управлял родственник Тамары Алексей Комнин. 

После царицы Тамары завершился период зрелого феодализма в Гру-

зии. 

Армения в XI в. была в зависимости от Византии. Сельджуки ра-

зорили Армению, уничтожили Ани. С распадом Сельджукской держа-

вы в Армении сложилось несколько отдельных княжеств. Спасаясь от 

Сельджуков, значительная часть армянского населения перебралась в 

область Каспийского Тавра, где сложилось независимое государство 

Киликия (1080-1375 гг.). Северная Армения входила в состав Грузии. 

В Армении правили курдские династии в отдельных княжествах.  

После распада Халифата в Азербайджане образовались несколько 

мелких государств. Наиболее значительными из них были Ширванское 

государство со столицей в Шемахе и Ганджинское эмирство на юге. 

Самостоятельным княжеством стал Дербент. Затем Азербайджан вхо-

дил в состав Сельджукской державы. При Давиде Строителе и царице 

Тамаре большинство территории Азербайджана оказалось под властью 

Грузии. 

Опустошив Иран, монголы вторглись в Азербайджан в XIII в. Они 

разбили грузино-армянское войско, но были вынуждены покинуть 

Грузию и ушли через Северный Дагестан во владения половцев и ала-

нов, которых тоже разгромили. Сын Хорезмшаха Джелаль ад-Дин 

вторгся с юга в Закавказье. Он захватил Азербайджан и Армению, раз-

бив объединенную армию грузин и армян. В 1256 г. захватил Тбилиси 

и уничтожил его христианское население. В 1230 г. армяне прогнали 

сына Хорезмшаха из своей страны. В 1231 г. монголы разбили  
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Джелаль ад-Дина и заняли Азербайджан. В 1240 г. монголам подчини-

лась Восточная Грузия, а в 1243 г. – Армения. В 1258 г. Закавказье во-

шло в состав монгольского государства Ильханов. Северный Кавказ 

оказался под властью Золотой Орды.  

В XVI в. Сефевидское государство распространило свою власть 

на Азербайджан. Его феодальная знать правила Ираном. Затем Азер-

байджан подчинили себе турки-османы. В 1590 г. им отошло все За-

кавказье. Западная Грузия стала подвластна Турции, а Восточная – 

Ирану с 1555 г. В 1603 г. иранский шах Аббас I возобновил войну с 

Турцией и занял Восточное Закавказье. Отступая от турок, Аббас I 

угнал большое число армян в Иран.  

В XVIII в. после распада Сефевидского государства Грузия поста-

ралась преодолеть сепаратизм князей. Восточная Грузия опять попала 

под власть Ирана. Она получила независимость в 1747 г., после пора-

жения и смерти иранского Надир-шаха. В 1783 г. был подписан рос-

сийско-грузинский Георгиевский трактат о переходе Грузии под по-

кровительство России. Иранский Ага Мохаммед-хан Каджар вторгся в 

Грузию в 1795 г. Он захватил и разграбил Тбилиси. Россия объявила 

войну Ирану. Восточная Армения с городом Ереваном оставалась у 

Ирана, Западная – под управлением Турции. В Ереване располагался 

хан-правитель и стоял большой иранский гарнизон. Турция разорила 

Армению после падения Сефевидского государства в 1722 г.; особенно 

пострадал Ереван. В 1747 г., после гибели Надир-шаха Армения снова 

была разорена иранскими правителями и грузинскими царями. В 1795 

г. на Армению было осуществлено нашествие иранцев во главе с Ага 

Мохаммед-ханом Каджаром.  

Турция захватила Азербайджан после распада Сефевидского гос-

ударства. Надир-шах восстановил власть Ирана над Азербайджаном. В 

1747 г., после его смерти, Азербайджан получил независимость. Но 

начался период феодальной раздробленности. Кубинское ханство объ-

единило часть Азербайджана и Дагестана. В 1787 г. оформили союз 

Восточной Грузии с Северо-Восточным Азербайджаном. Русские  
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войска заняли Азербайджан в 1796 г. для предотвращения иранской 

агрессии.  

В Средней Азии появились государства в I тыс. до н.э.: Согдиана, 

Бактрия, Фергана, Уструшана, Бухара, Мерв, Хорезм; в VI в. до н.э. 

они были завоеваны персами. Потом персов сменили воины Алек-

сандра Македонского, Селевкидских царей, Греко-Бактрийского цар-

ства, Парфии, Сасанидов. Часть Средней Азии входила в состав Ку-

шанского царства, включавшего в свой состав также Северо-Западную 

Индию и Афганистан. В IV-VII вв. в Средней Азии существовала по-

литическая раздробленность. Насчитывалось около 30 независимых 

княжеств. Центром управления был город, состоявший из княжеского 

замка (шахристан) и торгово-ремесленного посада (рабад). Зоро-

астрийская религия жителей региона дополнялась христианством и 

манихейством. Затем Среднюю Азию завоевали эфталиты, создавшие 

там свое государство в V-VI вв. В VIII в. в Среднюю Азию вторглись 

арабы, которые включили ее территорию в пределы своего Халифата. 

Распавшийся в IX в. Халифат не мог больше контролировать земли 

Средней Азии. Там возникли свои исламские государства. 

Первым среди них было государство Саманидов (819-1005 гг.), 

созданное таджиками, выходцами из Балхской области Афганистана. 

Их предводитель Саман принял ислам. Его потомки получили «ди-

плом» на управление от халифов. Впоследствии Саманиды претендо-

вали на происхождение от иранской династии Сасанидов. Происходи-

ли расцвет и развитие городской жизниГосударство Саманидов было 

уничтожено тюрками-карлуками (Караханидами), а также афганцами-

газневидами. Караханиды основали каганат, делившийся на западную 

и восточную части (840-1211 гг.). Основатель династии Газневидов, 

Али-тегин, был гулямом и выдвинулся на службе Саманидам. Газ-

невиды правили в 977-1186 гг. Газневидов сменили Гуриды (1000-1215 

гг.). Гуридов и Западный Карлукский каганат завоевал Хорезмшах 

Мухаммад, а Восточный Карлукский каганат пал под ударами кара-

китаев. Почти в то же время тюрки-огузы (туркмены) образовали госу-
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дарство, названное Сельджукским. Его столица Мерв стала огромным 

и богатым городом. Кара-китаи (кидании) разгромили сельджуков в 

1141 г. к северу от Самарканда и, обложив население данью, ушли в 

бассейн реки Чу; их глава носил титул «гурхан». Гурханы не меняли 

прежних порядков в управлении государством, но превратили местных 

феодалов в своих вассалов.  

Во 2 половине XII в. в Хорезме усилилась власть Хорезм-шаха 

Текеша. Он победил кара-китаев и сельджуков. Его сын Мухаммад 

(1200-1220 гг.) образовал обширное Хорезмское государство, враждо-

вавшее с халифом Багдада. Оно занимало территорию Средней Азии, 

Ирана, Афганистана, Северо-Западной Индии и некоторых других 

стран. Династия Ануштегенидов, к которой относился Мухаммад, пра-

вила в Хорезме с 1077 по 1231 гг. Она выдвинулась на службе сельд-

жукам; основателями династии явились мамлюки. Мухаммад погиб в 

войне с монголами; его сын Джелаль ад-Дин продолжал бороться с 

ними и был убит на Кавказе. 

Мавераннахр вошел в состав владений Чагадая, второго сына 

Чингиз-хана. В XIV в. от улуса Чагадая отделилась область Могули-

стана (Семиречье, Восточный Туркестан). Всевластным правителем 

страны стал Тамерлан (1370-1405 гг.), выходец из тюрко-

монгольского племени барлас. Он отличался чрезвычайной жестоко-

стью, хотя обладал полководческими способностями. 35 лет Тамер-

лан завоевывал и грабил Иран, Хорезм, Закавказье, Казахстан, Ма-

лую Азию. Тамерлан боролся с ханом Золотой Орды Тохтамышем, 

тоже стремившимся к завоеваниям в Закавказье. Тамерлан разгромил 

Тохтамыша. Золотая Орда пережила страшный удар, ее столица Са-

рай была разрушена. В 1402 г. Тамерлан разбил войска турецкого 

предводителя Баязита. Во время подготовки похода на Китай умер 

Тамерлан (1405 г.). Его государство было собрано из разнородных 

областей. Сыну Тамерлана Шахруху пришлось бороться за власть в 

созданной его отцом империи в течение 5 лет. В Мавераннахре пра-

вил старший сын Шахруха Улугбек (1409-1449 гг.). Тамерлан и его 
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наследники управляли государством, опираясь на власть эмиров, ча-

сто бывших их родственниками.  

Когда распалась Белая орда (часть улуса Джучи), образовалось 

несколько улусов. Под властью Абулхайр-хана объединились земли от 

Сибири до Мавераннахра. Противники хана, местные султаны Гирей и 

Джанибек, создали первые самостоятельные казахские султанаты в 

западной части Семиречья, в Чуйской и Таласской долинах. Затем из 

султанатов сложились казахские ханства. Они сохраняли немало родо-

племенных пережитков; большую роль играли баи – представители 

феодализировавшейся родовой знати. Была напряженной борьба ка-

захских ханов с ханом узбекской орды Шейбани (1488-1510 гг.) за 

земли по течению реки Сырдарья. В итоге Шейбани закрепился на 

этой территории. Шейбан происходил от сына Чингиз-хана Джучи. Он 

основал Бухарское (Узбекское) ханство, уничтожив там последних 

Тимуридов. В 1510 г. Шейбан-хан погиб в сражении с кызылбашами. 

Его преемники не были в родстве с основателем династии, но тоже яв-

лялись потомками Чингиз-хана; поэтому династию именую Шейбани-

дами. Столицей их государства в 1560 г. стал город Бухара (до этого 

столицей являлся Самарканд). В состав государства Шейбанидов во-

шли также большинство таджиков. 

В Бухарском ханстве Шейбанидов сменила династия Джанидов – 

ее основатель был женат на сестре одного из последних шейбанидских 

ханов. Джаниды правили Бухарой до 1785 г. Последние Джаниды яв-

лялись номинальными правителями. Туркмения входила в состав Хо-

резма с 1510 г. В Хорезме утвердилась местная династия Кунгратов. 

Затем к власти в Хорезме пришла боковая ветвь Шейбанидов. Столицу 

ханства перенесли из Ургенча в Хиву и государство стало именоваться 

Хивинским ханством. Впоследствии Кунграты вернули себе хивин-

ский престол. 

Казахские ханы боролись с Бухарским ханством и с правителем 

Сибирского ханства Кучумом, приняв помощь Русского государства; в 

1594 г. казахский хан отправил посольство в Москву. В XVII в. в Ка-
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захстан вторглись джунгары; страна долго оставалась раздробленной, 

патриархальной, в ней не прекращались феодальные усобицы. . Юго-

восточные казахские земли образовали Большой жуз, северные и цен-

тральные – Средний, а западные – Младший. Жузы возглавляли ханы, 

ханства подразделялись на эмирства. Сочетание родоплеменных пере-

житков и феодализма порождало все новые усобицы в Казахстане. 

Джунгары захватили Семиречье и претендовали на Южный Казахстан. 

Опасность нового джунгарского вторжения заставила принять россий-

ское подданство Малый и часть Среднего Жуза в 1731 г., остальную 

часть Среднего жуза – в 1740-1743 гг. Был положен конец постоянным 

набегам джунгар. В 1791 г. в российской  части Казахстана восста-

новили ханскую власть с советом старейшин. 
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6. АФРИКАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

(С ДРЕВНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ) 

 

На территории Африки в древности возникли первые государства. 

В Египте государство вело историю с рубежа IV-III тыс. до н.э. С IX по 

II вв. до н.э. в Северной Африке была Карфагенская держава, завое-

ванная римлянами; римский сенатор Марк Порций Катон не уставал 

утверждать, что Карфаген должен быть разрушен. Римляне разрушили 

пуническую (финикийскую) государственность Карфагена. Берберы – 

массилии создали Нумидийское государство, которое было уничтоже-

но римлянами в I в. н.э. На месте Нумидии сформировали римские 

провинции – Мавретанию Тингитскую и Мавретанию Цезарею. 

Были и другие древние государства Африки: страны, находив-

шиеся под влиянием Египта и южноаравийских государств – Мероэ и 

Аксум. Государство Мероэ находилось на территории Судана, а Ак-

сум – на Эфиопском нагорье, в Эфиопии. В VIII в. до н.э. в Северном 

Судане (Нубия) образовалось самостоятельное государство Куш; его 

правители были фараонами Египта во время 25 (эфиопской) дина-

стии. В VI в. до н.э. цари Куша перенесли столицу из Напаты в Ме-

роэ, опасаясь набегов египтян, а впоследствии персов. Город Мероэ 

располагался южнее, где правители могли чувствовать себя в без-

опасности.  

В Напате по-прежнему венчали правителей на царство. В III в. 

до н.э. бывшая столица лишилась последних остатков престижа. 

Наступил период расцвета Мероитской державы, продолжавшийся до 

начала н.э. царь Эргамен (248-220 гг. до н.э.) провел важные админи-

стративные реформы, укрепив центральный аппарат. Он ввел насле-

дование царской власти и лишил напатских жрецой Амона политиче-

ского влияния. При дворе бытовала сложная и дифференцированная 

система титулов и рангов среди аристократов и чиновников. Боль-

шим авторитетом пользовалась царица-мать. Натиск кочевников – 

предков народа беджа – разорил Мероэ. Опасным соперником являл-
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ся также Аксумс конца III в. н.э. Вскоре его царь разрушил царство 

Мероэ. Столица была опустошена и разграблена.  

Аксумское государство образовалось в начале н.э.; его столица 

город Аксум считался священным местом. Легенды говорят о заим-

ствовании государственности Аксума у государства Саба и Химьярит-

ского царства в Южной Аравии. В Эфиопии были уверены, что госу-

дарственность а страну принесли потомки царя Соломона и царицы 

Савской в X в. до н.э. Только Соломонова династия считалась в Эфио-

пии законной. Расцвет Аксума произошел в IV-VI вв. Царь эзана раз-

громил Мероэ и потеснил племена беджа. Аксум поддерживал ожив-

ленные связи с Византией. При царе Эзане сирийские (византийские) 

священники начали проповедь христианства, ставшего затем государ-

ственной религией Эфиопии. Эзана сам принял крещение, что способ-

ствовало укреплению царской власти. Правящая знать приняла хри-

стианство в VI-VII вв. Царь Калеб совершил поход в Южную Аравию 

и до 572 г. Йемен принадлежал Аксуму. Персидский царь Хосров из 

династии Сасанидов положил конец процветанию Аксумской держа-

вы. Она совсем утратила былое могущество после арабских завоеваний 

в VII в. Но еще в IX в. приморские районы по-прежнему принадлежали 

Аксуму. Народ фалаша уничтожил Аксумское царство. На смену ему 

пришла Эфиопия в XIII в.  

В Западной Африке (Западный Судан) южнее Сахары государ-

ственность возникла в I тыс. н.э. Крупными государствами являлись 

Гана, Мали, Сонгай, города-государства хауса и Канем-Борну. Самым 

ранним среди них была Гана, известная также под названием «Страна 

золота». Царя Ганы называли богатейшим из царей земли. Суданцы 

уверяли, что в Гане правили 22 белых государя (возможно, ливийско-

берберского происхождения). В Гане в IV в. н.э. сложилось раннее 

государство. Последнего его правителя свергли племена сонинке в 

конце VIII в. Они основали свою династию в Гане. При ней Гана до-

стигла расцвета в IX-X вв. Гана находилась на территории от атланти-

ческого побережья до Томбукту, от золотодобычи на реке Фалеме до 
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Южной Мавритании в Сахаре. Берберские племена платили дань Гане. 

Сохранялись многие пережитки родоплеменного строя. С IX в. Гана 

была вынуждена бороться с берберами. 10 лет шла война с берберски-

ми завоевателями, которые все же победили. Алморавиды взяли сто-

лицу в 1076 г., разграбили и сожгли ее. Население Ганы стало платить 

дань завоевателям; из язычества оно перешло в ислам, принесенный 

Алморавидами. Через 11 лет Гана вернула независимость, но не до-

стигла прежнего блеска. Отделились многие провинции Ганы. В нача-

ле XIII в. одно из племен сонинке, сосо, завоевало столицу страны Га-

ну. Иноземные купцы удалились из нее. Впоследствии Гану уничто-

жил новый завоеватель – легендарный правитель Мали Сундьята. 

Мали стало преемником Ганы. Государство Мали создали малин-

ке. Вначале это было родоплеменное княжество, небольшое по терри-

тории. Его аристократия уже являлась мусульманской. Основатель 

Малийской державы, Сундьята (1230-1255 гг.) в 1235 г. разгромил в 

бою правителя сосо (Гана) и разрушил его столицу. Его царство пре-

вышало размерами Гану. Мали простиралось от реки Гамбия на западе 

до реки Нигера на востоке, от Гвинеи на юге до Мавритании на севере. 

Золотые рудники перешли к Сундьяте. Он усовершенствовал налого-

обложение. Преемники Сундьяты еще больше укрепили центральную 

власть. Бывший раб царского семейства, царь Сакура (1285-1300 гг.) 

продолжил политику завоеваний. Наибольшую славу заслужил царь 

(манса) Канку Муса (1307-1332 гг.). Мали при нем достигло наиболь-

ших размеров. Мали поддерживало тесные отношения с Египтом, Ара-

вией и султанатом Феса (Марокко). Династические распри ослабили 

Мали и помешали организовать должный отпор кочевникам. Туареги 

захватили Томбукту. В XV в. о былом могуществе Мали остались 

только воспоминания, хотя династия Мали сохранилась до 1645 г. Но-

выми врагами страны являлись тукулёры и бамбара.  

По берегам среднего течения реки Нигер жили племена сонгаи. Их 

государство сложилось в начале XV в. До этого сонгаи являлись васса-

лами Мали. Сонни (правитель) Али Великий (1464-1492 гг.) захватил 
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Томбукту и победил туарегов и моси. Сонни Али был способным пол-

ководцем. Он упорядочил государственное управление. Современники 

называли сонни Али жестоким тираном. Приняв ислам, он прогнал из 

городов своей страны мусульманских проповедников. Государство Сон-

гай упрочилось при аскии (министре) Мухаммеде Туре I (1493-1528 гг.), 

который положил начало новой династии аскиев Сонгай. Ислам он ис-

пользовал для упрочения сонгайской государственности. Мухамад Туре 

ввел регулярное налогообложение. После централизации Сонгай насту-

пил период усобиц и распрей. Сонгаям стал угрожать султан Марокко. 

В 1591 г. марокканцы заняли Томбукту. Они установили жестокую дик-

татуру в Сонгай. Население страны вело против захватчиков партизан-

скую войну. В 1680 г. столицу Сонгай – Гао – захватили туареги. 

В XI-XII вв. союзы племен и ранние государства сформировались 

в области между излучиной Нигера и верхним бассейном реки Вольты. 

Моси создали небольшие государства Уагадугу и Ятенга, в которых 

тем не менее имелась хорошо организованная система управления. Их 

правители пряняли ислам. Хауса создали 7 городов-государств на тер-

ритории современных Нигера и Нигерии. Правители этих государств 

взимали уже постоянные налоги с населения. Государства хауса враж-

довали между собой. Они также стали исламскими странами.  

В Центральном Судане, в районе озера Чад в VIII в. появилось 

государство Канем-Борну, достигшее расцвета в XIII в. Канем стал 

средоточием цивилизации в качестве преемника Ганы и Мали. Фео-

дальные распри подрывали единство царства Канема. В XIV в. один за 

другим погибли 4 царя. Жители Канема покинули его территорию и 

ушли на запад от озера Чад. Там возник новый центр государственно-

сти – Борну, где обитало племя канури. Идрис II (1504-1526 гг.) вернул 

Канем и включил в свои владения столицу царства – город Нджими. 

Резиденцией царей все же оставался Борну. Идрис Алома (1571-1603 

гг.) восстановил прежние границы Канем-Борну. Май Идрис и другие 

цари практиковали депортации местных народов для лучшего управ-

ления страной. В XVII в. от Канем-Борну отделился Дарфур. 
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Государство Бенин на юге Западной Африки прославилось своим 

искусством бронзового литья. Бенин был основан в XII в. выходцем из 

религиозного центра Ифе, принадлежавшего народу йоруба. Там хоро-

нили бенинских царей. Бенин выделился среди других городов-

государств, составивших союз. Этому событию предшествовала борь-

ба за власть между членами царской династии. Имелась сложная си-

стема титулов и должностей при дворе правителя йоруба. Служилая 

знать поддерживала контакт с родовой аристократией через тайное 

религиозное общество. Был также культ правителей. Они из Ифе счи-

тался религиозным главой и хранителем священного меча; он короно-

вал правителя-алафина. Его власть была ограничена советом сановни-

ков. Родоплеменные пережитки сильно сказывались на государствен-

ном управлении. Каждый городской округ имел своего вождя-

правителя. 

В Центральной Африке в XIII-XIV вв. возникло государство Кон-

го. Маниконго – правитель Конго управлял по территориальному 

принципу; страну разделили на 6 главных провинций. Совершался па-

радный церемониал сановников Конго. Столицей стал Мбанза-Конго, 

который португальцы впоследствии переименовали в Сан-Сальвадор.  

1270 г. стал началом новой эпохи в истории эфиопского государ-

ства; сохраняя преемственность с аксумской династией, претендуя на 

происхождение от царя Соломона и царицы Савской, Йекуно Амлак 

основал свою династию, которую назвали Соломоновой. С конца XIII 

в. в Эфиопии укрепилась центральная власть, сформировался аппарат 

государственного управления. Были покорены соседние племена. Йе-

куно Амлак (1270-1285 гг.) короновался в Аксуме в качестве «царя ца-

рей». Центром его государства была провинция Шоа. С XVII в. центр 

страны переместился в Гондэр, к севе ру от озера Тана. До того двор с 

многочисленными сановниками постоянно переезжал с места на место. 

Ядром Эфиопии были также провинции Тигре, Амхара, Ласта, 

Годжам. Правитель Эфиопии носил титул негуса. Укреплялась роль 

христианской монофизитской религии в жизни страны. (Эфиопская 
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церковь признавала верховные права коптского патриарха в Каире до 

1959 г.). Мусульманские княжества на востоке Эфиопии проявляли 

сепаратизм. В 1527 г. султан государства Адаль по имени Ахмед Грань 

(Левша) захватил восточные и центральные провинции Эфиопии и 

уничтожил семью негуса. Правитель бежал в горы. Османские войска 

завоевали побережье Красного моря. Они доставляли оружие и бое-

припасы мусульманским сепаратистам в Эфиопии. Ее правители по-

звали на помощь португальцев и разгромили Ахмеда Граня: в 1541 г. в 

эфиопский порт Массауа вошла португальская эскадра под руковод-

ством племянника знаменитого мореплавателя Васко да Гамы. Реста-

врировали Соломонову династию, свергнутую султаном Адаля, но 

усилились внутренние распри в Эфиопии. 

В XI-XIII вв. появились городские поселения в Юго-Восточной 

Африке. Первые каменные сооружения были построены в Зимбабве 

народом шона. Их аристократия стала править страной. В середине XV 

в. укрепилось государство Мвене Мутапа. Ветвь племени шона – розви 

– подчинила своей власти остальное население страны и основала но-

вую династию. Мвене мутапа (правитель) являлся высшим религиоз-

ным авторитетом. После смерти ему поклонялись как всем предкам. 

Имелся сложный придворный ритуал. Мвене мутапа восседал за зана-

веской на троне, Сановникам разрешалось приближаться к нему толь-

ко на коленях. Особенно чтили царский огонь, зажигаемый в священ-

ных местах Зимбабве. Вассалы заимствовали этот огонь для того, что-

бы поддерживать его в своих резиденциях. Подаластные племена при-

сылали дань слоновой костью. Основные провинции страны управля-

лись родственниками мвене мутапа. Зимбабвийский порт Софала ино-

странные торговцы прозвали «Софала золотая». В конце XV в. госу-

дарство Мвене мутапа распалось на почти независимые территории. 

Северная провинция утратила свое значение в качестве центра цивили-

зации; на юге утвердилась династия Чангамире (ветвь племени шона – 

розви – подчинила своей власти остальное население страны и основа-

ла новую династию). Последний мвене мутапа покинул родину.  
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7. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВА  

И РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ  

В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (15-17 ВВ.) 

 

XVI-XVII вв. были в истории государственного управления стран 

Европы периодом существования абсолютных монархий: росло могу-

щество королевской власти, которая опиралась на помощь горожан и 

растущей буржуазии, что давало возможность обуздать феодальный 

сепаратизм. Велась острая борьба среди феодалов за власть в государ-

стве. Нередко эта борьба приобретала вид религиозных войн. В стра-

нах наиболее успешного развития по буржуазному пути возникла не-

ограниченная, абсолютная монархия. Для своей эпохи это было про-

грессивное явление. Королевский абсолютизм играл на противоречиях 

между феодалами и буржуазией и опирался то на дворянство, то на 

буржуазию. Отличительной чертой абсолютной монархии была нераз-

дельная принадлежность верховной власти в стране монарху, который 

издавал законы, назначал чиновников, устанавливал систему налого-

обложения и по своему усмотрению расходовал финансы государства. 

Монарх опирался на постоянную армию, полицию, централизованный 

бюрократический аппарат. Абсолютизм был самовластием чиновников 

и полиции. Сословно-представительные учреждения в тех странах, где 

они уже имелись в предшествующий период, стали инструментом аб-

солютистской политики. Они собирались от случая к случаю или со-

всем переставали созываться. Сопротивлявшаяся установлению абсо-

лютизма феодальная аристократия была частично истреблена или пре-

вращалась в придворную аристократию. Главной опорой абсолютной 

монархии являлись мелкие и средние дворяне. Они составляли основу 

королевской армии.  

Абсолютная монархия увеличивала налогообложение без помощи 

сословно-представительных учреждений и распределяла финансовые 

поступления среди дворянства в виде жалованья, пенсий и наград. Са-

мостоятельность церкви ушла в прошлое; монарх теперь сам распоря-

жался церковными землями. Абсолютная монархия располагала боль-
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шими возможностями для подавления оппозиции, чем прежняя модель 

сословно-представительной монархии. Из числа представителей бур-

жуазии формировалась бюрократия; она служила противовесом сепа-

ратистским устремлениям дворянства. На международной арене абсо-

лютная монархия защищала национальные интересы, проводила поли-

тику меркантилизма и торговых войн. Буржуазия еще не требовала 

свержения феодального строя: ей надо было снизить налоги, преодо-

леть феодальную реакцию и феодальный сепаратизм. Абсолютизм да-

вал буржуазии возможность наживаться на государственных займах, 

откупах налогов, протекционизме.  

В классическом виде абсолютная монархия сложилась в Англии и 

Франции. В некоторых странах Европы, наоборот, наступила эпоха 

феодальной реакции. Они вернулись к уже отмененному было кре-

постничеству, в них произошло ослабление центральной (королевской) 

власти и происходила феодальная анархия, закреплявшая государ-

ственную, политическую раздробленность. Соседние абсолютистские 

государства стали нападать на отсталые европейские страны. Феодаль-

ная реакция наблюдалась в Польше, Германии, странах Юго-

Восточной Европы. Феодальная реакция там оказалась сильнее нарож-

давшейся буржуазии. Специфический абсолютизм сложился в Пруссии 

и Австрии (Германия).  

Совпала по времени национальная консолидация и политическая 

централизация в Англии (кроме Ирландии) и Франции. Там возникли 

однонациональные государства. По – другому складывалась ситуация 

в Восточной Европе. Начальный этап буржуазного развития восточно-

европейских стран привел к образованию централизованных госу-

дарств, населенных несколькими или многими народностями. В Ав-

стрийской Габсбургской монархии в XVI-XVII вв. формировавшаяся 

австрийская нация претендовала на господство в стране, угнетала дру-

гие народы – чехов и венгров. Временный союз буржуазии с абсолю-

тизмом не мог продолжаться долго: развитие буржуазных отношений 

стало угрожать феодальным порядкам. Абсолютизм резко сменил 
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внутриполитический курс. Он стал опираться на реакционное дворян-

ство, что препятствовало дальнейшему прогрессу в области торговли и 

промышленности. Феодальная реакция начала подавлять и разорять 

буржуазию. Произошли первые буржуазные революции.  

Первой (неудавшейся) буржуазной революцией явились Рефор-

мация и Крестьянская война в Германии в XVI в. Успеха добилась Ни-

дерландская революция рубежа XVI-XVII вв., принявшая вид войны за 

независимость Нидерландов от испанского гнета. В Европе была обра-

зована первая буржуазная республика – Голландия, или Республика 

Соединенных провинций.  

Отдельные германские земли развивались неравномерно, торго-

вые связи между ними были нерегулярными. Богатые южно-

германские города вели оживленную торговлю с итальянскими горо-

дами. Северогерманские (ганзейские) города занимались по преиму-

ществу транзитной торговлей. Продолжала существовать политическая 

децентрализация. Священная Римская империя представляла собой 

конгломерат самостоятельных и фактическим разобщенных террито-

рий, считавшихся непосредственными имперскими землями. Членами 

империи являлись имперские князья (включая курфюрстов), импер-

ские графства и прелатства и имперские города. Имелись также само-

стоятельные территориальные единицы – их было около 1000. Силь-

нейшим княжеством был дом Габсбургов, которые с 40-х гг. XV в. 

владели императорской короной. Габсбурги правили в Австрии, Тиро-

ле, Штирии, Каринтии, Крайне, в отдельных областях Германии по 

Верхнему Рейну, Бургундии и Нидерландах. В 1526 г. в состав владе-

ний Габсбургов вошли Чехия и часть Венгрии. С Габсбургами сопер-

ничали герцогство Бавария (Южная Германия) и курфюршество Сак-

сония в Средней Германии. Мелкие германские государства находи-

лись в состоянии постоянной вражды между собой.  

Усиление суверенитета князей за счет центральной власти пагуб-

но сказывалось на политическом и экономическом развитии Германии. 

Немецкая буржуазия была лишена государственной поддержки и мог-
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ла рассчитывать только на свои союзы. Южно-германские торгово-

ростовщические фирмы предоставляли займы нуждавшимся в деньгах 

Габсбургам и игнорировали общегерманские интересы. В раздроблен-

ной Германии (страна стала называться Священной Римской империей 

германской нации) произошло сближение различных течений оппози-

ции. Немецкое дворянство (рыцарство) было недовольно существую-

щей территориальной системой. Раздробленная страна стала легким 

объектом для вымогательств и интриг папской курии. Выступлением 

против индульгенций началась Реформация в Германии в 1517 г. 

Идеологом и руководителем Реформации стал Мартин Лютер (1483-

1546 гг.). Он опирался на группу князей во главе с курфюрстом Саксо-

нии. Противником Реформации был император Карл V, который одно-

временно являлся королем Испании. Фридрих Саксонский укрыл Лю-

тера в своем замке. Идеолог Реформации Ульрих Цвингли из Цюриха, 

Швейцария, выступил против княжеского произвола. Он потребовал 

установления республики в Германии. Народное течение в Реформа-

ции возглавлял Томас Мюнцер, который отрицал необходимость госу-

дарственной власти, чуждой народу.  

В 1524 г. началась Крестьянская война в Германии. Бюргерская 

оппозиция предложила свой проект переустройства государственного 

управления. «Гейльброннская программа» предусматривала подчине-

ние Германии императору и превращение князей в ее должностных 

лиц, лишение духовенства светской власти, общеимперское законода-

тельство и выборный сословный суд, в котором большинство мест 

принадлежало бы городам. Запрещалась деятельность торгово-

ростовщических компаний. Государственная централизация «Гейль-

броннской программы» была прогрессивной для своего времени. Но 

она не была принята. Крестьянская война закончилась в 1525 г. раз-

громом восставших. Не удалось преодолеть политическую раздроб-

ленность Германии.  

В XVI в. территория Швейцарии увеличилась за счет новых кан-

тонов. Всего насчитывалось 13 швейцарских кантона. Общие вопросы 
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решались полномочными депутатами кантонов на союзных сеймах – 

тагзатцунгах. Завоеванные территории – фогства – управлялись фогта-

ми, назначавшимися конфедерацией или кантональными властями. 

Крупнейшим городом Швейцарии был Берн. Кантональные советы 

пополнялись кооптацией, а должности в них были пожизненными. 

Кантоны поставляли наемников иностранным государствам. В Цюрихе 

началась цвинглианская реформация. Сторонники Цвингли запрещали 

наемничество и вытеснили патрициат из магистрата, который стал бо-

лее демократичным. Цвинглианство объявили государственной рели-

гией для кантона Цюрих. Магистрат там возглавил церковь и город-

государство. Сохранялись также католические кантоны. Протестант-

ские кантоны стали государством в государстве. Сторонники Цвингли 

были готовы объединить Швейцарию под лозунгом протестантизма. 

Но в сражении с лесными кантонами в 1531 г. погиб Цвингли и были 

разгромлены цвинглианцы; распался союз протестантских кантонов. 

Центр Реформации переместился на Юго-Запад Швейцарии. Одновре-

менно началась протестантская пропаганда Жаном Кальвином и его 

приспешниками. Они настаивали на приоритете церковной власти над 

светской. Кальвинизм восторжествовал в Женеве в 1541 г. Кальвин 

ополчился против демократии, но допускал смешение олигархии с 

умеренной демократией. Поэтому власть в Женеве оказалась сосредо-

точена в руках узкого круга лиц. В дальнейшем кальвинизм стал зна-

менем Нидерландской и Английской революций в XVI-XVII вв. 

Слабой была центральная государственная власть в Испании. Ей 

принадлежал весь Пиренейский полуостров, а также Сардиния, Си-

цилия, Балеарские острова, Неаполь и Наварра. Карл I являлся испан-

ским королем и был внуком императору Габсбургу; от отца и деда он 

унаследовал германские владения Габсбургов и Нидерланды. В 1519 

г. Карл стал императором Священной Римской империи под именем 

Карла V. Испанская монархия состояла из нескольких самостоятель-

ных королевств. У них имелись собственные сословно-

представительные органы – кортесы, а также правили свои короли. 
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Некоторые испанские королевства имели право не допускать на свою 

территорию кастильские войска, а Арагон даже не был обязан всту-

пать в войну за Кастилию. В XVI в. усилился испанский абсолютизм; 

уменьшилась роль знати, и повысилось значение городов, представ-

ленных в кортесах. Духовенство и испанские гранды сохранили свое 

влияние на население страны. Феодалы были настроены сепаратист-

ски по отношению к кастильской монархии. Города оставались ком-

мунами под властью патрициата. Многие горожане покупали за день-

ги дворянский титул – идальго. Города продолжали сохранять свои 

прежние вольности, но решительно поддерживали монарха в борьбе с 

всевластием грандов. Коретсы превращались в послушное орудие 

монархии.  

Карл постоянно воевал в Европе: против Франции, Италии, проте-

стантскими князьями Германии, с турками. В 1555 г. он отрекся от 

престола в пользу своего сына, ставшего императором Филиппом II 

(1555-1598 гг.). Вместо прежних резиденций королей в Толедо и Валь-

ядолиде, Филипп II устроил свою столицу в город Мадрид, на пустын-

ном кастильском плоскогорье. В Испании действовала инквизиция. 

Торжествовала католическая, феодальная реакция. Испания пережива-

ла экономический упадок. Колоссальные суммы тратились на армию. 

Рос государственный долг Испании. Особенно большая задолженность 

испанской короны имелась перед банкирским домом Фуггеров из Гер-

мании. Филипп II неоднократно объявлял о государственном банкрот-

стве Испании. В стране не выработался единый государственный язык. 

Сохранились обособленные национальные группы. Абсолютная мо-

нархия не объединила испанское общество. Неудачной оказалась 

внешняя политика Испании: война с Англией привела к поражению 

испанцев. Страна была разорена в правление Филиппа III (1598-1621 

гг.). Не принесла успеха война против Голландии. Во время 30-летней 

войны Испания действовала в союзе со Священной Римской империей; 

в 1638 г. французы заняли испанский Руссильон. Правление Филиппа 

IV (1621-1665 гг.) явилось временем окончательного упадка Испании, 
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падения ее международного престижа. В 1640 г. от нее отделилась 

Португалия. Где правила Брабантская династия. В 1648 г. завершилась 

30-летняя война. Но война с Францией продолжалась до 1659 г. Испа-

ния утратила несколько городов во Фландрии (Испанские Нидерлан-

ды). Филипп IV признал независимость Португалии в 1665 г. Испания 

стала вторстепенной европейской страной. 

Под властью Габсбургов находились Нидерланды. Священная 

Римская империя взяла их под свое покровительство в 1548 г. Затем 

установили принцип неделимости 17 нидерландских провинций. При 

испанском короле (германском императоре) действовал фландрский 

совет. На деле Нидерландами управлял наместник – генеральный стат-

хаудер. При нем имелись три совета с совещательными правами – гос-

ударственный, финансовый и тайный. Центральным судебным орга-

ном являлся Главный совет в городе Мехельне. Наместнику подчиня-

лись статхаудеры провинций. Унифицировали законы. Централизация 

служила интересам иностранных владетелей Нидерландов. Сословно-

представительными органами были Генеральные и «земельные» шта-

ты. Они утверждали налоги. Магистраты занимались самоуправлением 

городов и местечек; в них преобладали патриции, бюргеры, купцы. У 

провинций были собственные вольности, поэтому монарх в Нидерлан-

дах оказался несколько ограничен в своих действиях. Крупнейшим 

портом Нидерландов являлся Антверпен.  

Усиление католической реакции вызвало недовольство населения 

Нидерландов. Ее проводником стала наместница Маргарита Пармская. 

Сложилось движение сторонников освобождения Нидерландов – гёзов. 

В 1566 г. началась Нидерландская революция. Герцог Адьба установил 

режим репрессий против жителей страны. Против испанцев также вое-

вали немецкие протестантские князья и французские гугеноты, а также 

войска принца Оранского, находившегося в Германии. В 1572 г. его 

признали статхаудером Голландии и Зеландии, вручили ему верховное 

военное командование. Принц вернулся в Голландию. Альбу отозвали 

в Испанию.  
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В 1576 г. в Генте созвали Генеральные штаты, которые стали пра-

вить страной. Они добивались автономии в составе владений Филиппа 

II. В Нидерланды прибыл новый испанский наместник Хуан Австрий-

ский, с которым Генеральные штаты начали переговоры вопреки воле 

принца Оранского. Но наместник нарушил договор с Генеральными 

штатами и обрушился с репрессиями на население страны. Принц 

Оранский перебрался в Брюссель и получил титул наместника Брабан-

та (руварда). Он подчинил себе Государственный совет и Генеральные 

штаты. Нидерландские католики выступили против Генеральных шта-

тов. В ответ протестантсткие провинции подготовили свой союз (Гол-

ландия, Зеландия, Фрисландия и Утрехт). Утрехтская уния продолжала 

революционную борьбу. В 1581 низложили Филиппа II. На севере на 

основе Утрехтской унии возникла Республика Соединенных провин-

ций. Купеческая олигархия удержала власть в ней. В 1584 г. наемный 

убийца лишил жизни принца Оранского. Статхаудером стал его сын, 

Мориц Нассаусский (1585-1625 гг.). При нем республика приобрела 

некоторые черты монархии: у статхаудера были слишком широкие 

полномочия. Помощником статхаудера являлся великий пенсионарий 

– ставленник купеческой олигархии. Республика продолжала борьбу с 

испанцами. Ее правитель оказался талантливым полководцем. Испания 

капитулировала в 1609 г.; закончилась Нидерландская революция. 

Голландцы одержали победу над одной из самых сильных феодальных 

монархий Европы. Идеологическим знаменем революции стал кальви-

низм.  

Южные Нидерланды оставались испанским протекторатом с  

1598 г., в котором действовали государственные порядки, похожие на 

те, что бытовали в Испании. Война Голландии и Испании возобнови-

лась и была частью 30-летней войны; в 1648 г. Испания и Голландия 

подписали мирный договор. Республика Соединенных провинций по-

лучила международное признание. Ликвидировалась ее формальная 

связь с Германией. 
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Италия оставалась разделенной на множество отдельных фео-

дальных государств и городов-государств. Крупное герцогство Савой-

ское включало в себя также Пьемонт. Торговыми республиками явля-

лись Генуя и Венеция. В Ломбардии господствовал Милан. Папская 

область делила Италию пополам. Крупнейшим городом-государством 

Средней Италии была Флоренция. На юге Италии располагалось 

Неаполитанское королевство, которым правила Арагонская династия 

из Испании. В 1494-1559 гг. происходили итальянские войны: Франция 

пыталась захватить территории в Италии. Соперником Франции была 

Испания. Германские войска захватили и разграбили Рим в 1527 г. 

Германский император Карл V короновался в Риме в 1530 г. Он уни-

чтожил самоуправление в городах на подвластной ему территории – в 

Неаполе, Ломбардии, Лукке, Сиене и др. В войне Испании и Франции 

за Италию победили испанцы в 1559 г. Южная Италия, Сардиния, Ми-

лан и Сицилия подчинились Испании. Мелкие итальянские государ-

ства оказались в зависимости от нее. Независимыми оставались Пап-

ская область, Венеция и Савойя. Власть в Италии стала абсолютист-

ски-бюрократической. В 1569 г. Медичи получили от папы римского 

титул великих герцогов тосканских. Медичи правили как абсолютные 

монархи. Лишь Лукка сохранила независимость от Медичи в Тоскане. 

Там были также расположены гарнизоны испанцев. Оплотом феода-

лизма стало Неаполитанское королевство. Знаменитым теоретиком 

политики в Италии был Н. Макьявелли (1469-1527 гг.). В книге «Госу-

дарь» он называл злом политическую раздробленность Италии, узако-

ненную существованием папского государства. В книге «История 

Флоренции» Макьявелли утверждал, что Италию также губят тираны 

(кондотьеры). Католическая контрреформация в Италии имела пагуб-

ные последствия для страны, которая так и не была объединена. 
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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)? 

7. Как управлялись феодальные государства Европы в 11-15 вв.? 

8. Какой была государственность Востока эпохи развитого феода-

лизма? 

9. Каким был государственный строй Японии при сёгунах (XII-

XIX вв.)? 

10. Как была организована государственность кочевых народов 

Центральной Азии (с древности до Нового времени?  

11. Какой была система управления государств Закавказья и 

Средней Азии (с древности до Нового времени)? 

12. В чем состояла специфика организации африканской государ-

ственности?  

13. Как были устроены централизованные и феодально раздроб-

ленные государства на территории Европы в раннее Новое время (15-

17 вв.)? 

14. Как можно охарактеризовать прогресс в развитии государ-

ственности в странах Европы, Азии и Африки с древности до конца 

средневековья? 
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