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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «История стран Азии и 

Африки в Средние века» разработан с учётом последних достижений 

историографии и построен на основе сочетания цивилизационного и 

формационного подходов в изучении всемирно-исторического процесса. 

Комплекс рассматривает основные проблемы истории стран Азии и 

Африки в средние века. В этот период происходит оформление 

большинства народов Азии и начинается процесс зарождения многих 

нынешних народов Африки. Хронологические рамки курса в целом 

охватывают период с V по ХV в. Однако с учётом специфики развития 

отдельных частей изучаемого региона, неравномерности развития 

феодальных отношений и политической нестабильности государств Азии 

и Африки рассмотрение истории ряда стран начинается с III или IV в. и 

может заканчиваться в XVI или XVII в. 

УМК базируется на определении и отборе главных понятий, идей, 

фактов, имён, дат и других элементов исторических знаний и направлен на 

то, чтобы раскрыть основную сущность и проявления экономических 

отношений и важнейших черт хозяйственного развития; демо-

географические характеристики и социальные стратификации; основные 

политические события и их влияние на государственно-правовую 

эволюцию; конфессиональное, этнокультурное развитие европейской 

цивилизации в Средневековье. 

Изучение истории Средних веков позволяет раскрыть общие 

закономерности становления и развития феодальных отношений и 

выявить своеобразие и особенности этого процесса в разных странах. 

Поэтому значение курса истории Средних веков трактуется широко. 

С одной стороны, он призван обеспечить преемственность в рассмотрении 

курса всеобщей истории как связующее звено между античностью и 

новым временем. С другой стороны, курс является самостоятельным в том 

смысле, что он раскрывает огромный – в 1000 лет – блок истории 

человечества, имевший для неё колоссальное значение и включивший в 

себя формирование ныне существующих государств, их ориентации, 

общественных и экономических отношений; складывание национальных 

менталитетов, оформление морально-нравственных и эстетических 

ценностей, определяющих в огромной степени состояние современного 

общества; естественно-научные и гуманитарные достижения, которыми 

пользуется мировая цивилизация. 

УМК представляет собой попытку сведения воедино основных 

аспектов изучения средневековой истории зарубежных стран 

применительно к специфике исторического факультета. Пособие не 
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включает в себя вопросы, касающиеся истории славянских народов, 

выделяемой в самостоятельный предмет рассмотрения. 

В преподавании курса учтены новые подходы к изучению всеобщей 

истории. Ряд тем рассматривается на основе цивилизационного подхода, 

что позволяет не только детально изучить экономическое и политическое 

развитие отдельных государств и народов, но и исследовать культурное 

развитие той или иной цивилизации, показать менталитет эпохи. 

В УМК включены теоретические, практические, вспомогательные 

материалы, а также материалы для контроля знаний.  

Первый раздел представлен содержанием учебного материала, 

конспектами лекций. Усиленное внимание к теоретическим вопросам 

связано с необходимостью понимания отдельных периодов истории 

средневекового общества в Азии и Африке, развития его экономики, 

государственного строя, идеологии и культуры.  

Второй раздел УМК включает в себя планы семинарских занятий. 

Предложенные темы семинарских занятий призваны дополнить и 

углубить знания студентов, полученные в результате изучения 

лекционного материала и самостоятельной работы. Особенностью 

семинара является коллективная работа его участников, в ходе которой 

обсуждаются важнейшие теоретические вопросы семинара на основе 

изучения соответствующей литературы, излагается та или иная точка 

зрения по заявленным проблемам истории Средневековья. В результате 

создаются все возможности для прочного усвоения основных 

закономерностей исторического развития стран Азии и Африки, 

студентами осваивается широкий фактический материал по истории 

Средних веков. Каждая тема семинарских занятий содержит методические 

указания, которые студентам перед началом подготовки к занятию 

необходимо внимательно изучить. К вопросам семинарских занятий 

прилагается ряд терминов, которые студенту необходимо усвоить. Вместе 

с тем на семинарских занятиях практикуется такая форма работы, как 

написание студентами докладов, которая способствует совершенствованию 

умений профессионально излагать изученный материал, оформлять доклад 

в соответствии с современными требованиями, стимулирует интерес к 

самостоятельной исследовательской работе.  

Для отработки практических навыков в УМК включены задания для 

самостоятельной работы студентов, тематика курсовых работ. 

К материалам для контроля знаний относится перечень вопросов к зачёту, 

приводятся основные понятия, термины и имена исторических деятелей, 

которые необходимо знать для усвоения материала.  

В УМК отдельно представлен подробный список рекомендуемой 

литературы. Литература к курсу составлена с учётом монографий и статей, 
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вышедших в Республике Беларусь и за её пределами в последние годы и 

содержащих новый материал по отдельным темам, а также с учётом 

интернет-ресурсов. Учитывая заметный рост публикаций по медиевистике 

в странах СНГ в последние годы, авторы сочли возможным включить в 

список литературы исследования, публикуемые в Российской Федерации и 

представляющие значительную научную ценность. Знакомясь с широкой 

базой литературы, студент имеет право отдать предпочтение той или иной 

теории, а также предложить собственное видение проблемы. 

В комплексе учтены различия в объёме часов, отводимых на изучение 

данной учебной дисциплины на различных специальностях исторического 

факультета: планы практических и лекционных занятий дифференцированы 

для специальностей «История и обществоведческие дисциплины» 

и «История» (по направлениям) дневной формы получения образования.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ ФЕОДАЛИЗМА  

В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ 

Восточный способ производства. Взаимодействие оседлых и кочевых 

обществ. Юг и Восток Средиземноморья в IV–VI вв. Земледельческие 

общины и их борьба за самостоятельность. Продуктовая рента. 

Культурные традиции региона. Дискуссии по поводу арабского 

феодализма. Особенности индийской и дальневосточных моделей 

феодализма. Специфика африканского пути социально-экономического 

развития. 
 

Тема 2. ОБРАЗОВАНИЕ АРАБСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Население Аравийского полуострова до VII в. Специфика Неджда, 

Хиджаза, Йемена. Арабы в сфере политики Ирана, Византии и Эфиопии. 

Мухаммед. Создание ислама. Краткая характеристика ислама. Борьба 

Медины и Мекки за политическое господство. Завоевательные войны 

арабов. Причины их побед над соседями. Первые халифы. Социально-

экономический строй молодого арабского государства. Степень 

взаимовлияния экономического уклада и культуры арабов и покорённых 

народов. Борьба арабской и местной знати за власть через призму 

монотеистической религии. Смута 650-х гг. «Битва верблюда». Сифинское 

сражение. Раскол мусульманского общества после гибели Али. Основные 

направления ислама. Халифат Омейядов. Государственный строй. 

Экономика. Политика государства в отношении покорённых народов. 

Внешняя политика. Культура халифата. Распространение арабского языка 

и ислама. Причины замедления арабской экспансии. Халифат Аббасидов. 

Укрепление военно-ленной системы. Развитие экономики. Социальные 

отношения в халифате. Антифеодальная борьба. Внешняя политика и 

культура. Народные движения в халифате. Жёсткая арабизация и 

исламизация покорённых народов. Положение последних халифов. Гибель 

халифата под ударами монгольских захватчиков. 

Арабская культура. Её влияние на соседей. Основные достижения в 

книжном деле, математике, физике, астрономии, медицине, географии, 

философии. Литература. Архитектура. Нововведения в религии. 
 

Тема 3. МУСУЛЬМАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В ХI–ХV ВВ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ В XI–ХV ВВ.  

Фатимиды. Тулуниды. Бунды. Газневиды. Турки-сельджуки. 

Айюбиды. Особенности и общие черты данных режимов. 

Конфессиональная ориентация и культурное развитие. Арабская Испания 
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и её специфика, влияние на европейскую культуру. Войны Кордовского 

халифата, Альморавидов и Альмохадов с христианами. Положение 

христианского населения в арабской части Испании. 

Мамлюки в Египте. Военно-феодальная корпоративность. Причины 

социально-экономической прочности мамлюкского государства в  

ХIII–ХIV вв. Культура. Внешняя политика. Разгром государств 

крестоносцев. Войны с монголами. Иностранный фактор в руководстве 

мамлюкского Египта. Идеологический упадок мамлюков, экономический 

кризис Египта к началу ХVI в. 

Турки-сельджуки и их отношения с Византией. Ближний Восток 

накануне 1-го крестового похода. Крестовые походы. Взаимоотношения 

мусульманских и «франкских» государств. Салах-ад-дин. Алпарслан и 

другие сельджукские правители, их взаимоотношения с христианами. 

Монгольский фактор на Ближнем Востоке. 

 

Тема 4. ОБРАЗОВАНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. ПОГЛОЩЕНИЕ 

ТУРКАМИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО И ЧЕРНОМОРСКОГО 

РЕГИОНОВ  

Специфика формирования турецкой нации и турецкого государства. 

Тюркская колонизация Передней Азии. Иконийский султанат. Бейлик 

Османа-бея. Причины побед Турции и её территориального расширения 

на начальном этапе складывания государства. Военизированный характер 

османского общества. Янычары. Мурад I. Баязид Йылдырым. Мехмет 

Фатих. Ангорская битва. Битвы на Косовом поле. Битва под Никополем. 

Первоначальная демократичность социальной структуры. Форми-

рование военно-ленной системы. Завоевательные войны османов и борьба 

славян, греков и арабов против османского господства. Разгром Византии 

и других балканских государств. Восстание Бедреддина Симаве. 

 

Тема 5. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХVI – НАЧАЛЕ ХVII В. 

Разложение феодального общества. Расцвет могущества Османской 

империи во внешнеполитическом плане. Завоевание Ближнего Востока, 

Северной Африки, Венгрии. Начало экономического и политического 

упадка. Антифеодальная борьба в империи. Джелялийская смута. 

Султанский двор и положение столицы. Роль янычар в политической и 

экономической жизни страны. Диван. Судебная система. Поземельные 

отношения. Тимар. Особенности экономической системы. Турецкий 

город. Кризис ХVII века. Поражения Турции в войнах конца ХVI–ХVII в. 
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Тема 6. КИТАЙ В ЭПОХУ РАННЕГО И ВЫСОКОГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Крушение династии Хань. Империи Цзинь и Суй. Начало оформления 

китайского феодализма. Империя Тан. Реформы Ли Ши Мина. Социальная 

структура общества. Система регламентации. Реформы Ван Яня. 

Экономические отношения. Культурное развитие. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао.  

Китай в Х–ХIV вв. Социально-экономическое развитие страны в 

Сунский период. Технический прогресс. Развитие города. Торгово-

ремесленные корпорации. Культурное развитие. Реформы Ван Ань Ши. 

Монгольское завоевание Китая. Оккупационный режим на территории 

страны. Демографический упадок. Социальная и культурная деградация. 
 

Тема 7. КИТАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIV – НАЧАЛЕ ХVII В.  

Народное восстание «красных повязок». Деятельность Чжу Юань 

Чжана. Империя Мин. Развитие мануфактур и причины нестойкости 

предкапиталистических элементов. Изоляция Китая. Культурное развитие. 

Экспедиции Чжен Хэ. Маньчжурское нашествие. 
 

Тема 8. ЯПОНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Формирование японского государства и его особенности. Социальная 

структура общества и экономические отношения. Самураи. Сёгунаты 

Минамото и Асикага. Тза и Кабу. Восстание Ямасиро. Особенности 

японского города. Феодальная раздробленность. Объединение страны. Ода 

Набунага. Тоитоми Хидэёси. Сёгунат Токугава. Экономическое, 

политическое и культурное развитие. Первые контакты японской и 

европейской цивилизаций. Система си-но-кё-сё. Закрепление военно-

феодального характера японского государства в ХVII в.  
 

Тема 9. ИНДИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Особенности общественного развития Индии. Общины. Касты. 

Религия Индии. Буддизм. Индуизм. Культура Индии. Достижения в 

астрономии, математике, литературе. 

Государство Гупта. Хозяйственный расцвет страны. Зарождение 

феодализма. «Законы Нарады». Расслоение общины. Нашествие 

эфталитов. Держава Харши. Образование раджпутов. Вторжение Махмуда 

Газневи. Образование Делийского султаната. Особенности городов и 

налоговой системы. Упадок султаната. Поход Тимура в Индию. 

Завоевание Северной Индии Бабуром. Политика его преемников. 

Основные черты социально-экономического развития империи Великих 

Моголов. Позитивные моменты в повседневной жизни Индии, 

привнесённые извне в ХVI–ХVII вв. 
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Тема 10. ИРАН В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Сасанидский Иран. Зороастризм. Сельское хозяйство. Кавад I и 

маздакиты. Реформы Хосрова I Ануширвана. Период дворцовых 

переворотов конца VI в. и упадок страны. Арабское завоевание. Иран в 

системе халифатов Омейядов и Аббасидов. Монгольское завоевание. Улус 

Хулагу. 

Государство Сефевидов. Исмаил I и возрождение иранской 

государственности. Земельная политика первых Сефевидов. Внешняя и 

внутренняя политика Тахмаспа I. Реформы Аббаса I. Причины угасания 

раннекапиталистических элементов в экономике. Внешняя политика 

Аббаса I. Контакты с Россией и Англией. Упадок Ирана при преемниках 

Аббаса I. Персидская культура. 

 

Тема 11. МОНГОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО. ЗОЛОТАЯ ОРДА 

Образование монгольского государства. Чингиз-хан. Разгром Средней 

Азии. Русское направление походов монголов. Начало складывания 

Золотой Орды. Организация жизни на покорённых территориях и 

взаимоотношения монголов и народов Восточной Европы. Борьба в 

монгольской верхушке по поводу русского направления в политике. 

Золотая Орда (улус Джучи). Общественная система Орды. Политическая 

борьба ХIII–ХIV вв. Мамай и Тохтамыш. Упадок Золотой Орды в ХV в. 

Улус Хулагу. Оккупационный режим монголов в Иране. Рашид-ад-

дин. Реформы Газан-Хана. Народные движения в Иране в ХIV в. 

Персидская и монгольская знать. 

Чагатайский улус. Противоречия кочевых и оседлых монголов. 

Таласский курултай. Правление хана Кебека. Возвышение Мавераннагара. 

Держава Тимура. Внешняя политика Тимура. 

Улус Великого хана. Правление хана Хубилая. Ориентация на 

китайскую знать. Политическая борьба в конце XIII в. Империя Юань. 

Система эксплуатации китайского населения. Кризис империи ХIV в. 

«Белый лотос» и восстание «красных повязок». Изгнание монгольских 

захватчиков с территории Китая и их превращение в обороняющуюся 

сторону. Временное укрепление Монголии при Даян-хане и Алтан-хане. 

Культура монголов. Системы письменности. Образование. 

Отношение к истории. Религия. Ламаизм. Бытовая культура монголов. 

 

Тема 12. ГОСУДАРСТВА АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ 

Специфика африканского пути исторического развития. Аксум, этапы 

развития государства. Принятие эфиопами христианства. Государства 

Судана – Гана, Мали, Сонгай. Особенности феодализма и государственной 

структуры в этих странах. Муса I Великий. 
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Страны Центральной Африки – Канем, Борну, Хауса. Кочевой и 

скотоводческий фактор в экономике Центральной Африки. Государства 

Южной Нигерии – Ифе, Ойо, Бенин. Эвуаре Великий. 

Государства Южной и Восточной Африки. Конго, Лунда, Ндонго, 

Мономотапа, Имерина, Занзибар, города-государства Восточного 

побережья. Внешний фактор, повлиявший на развитие государств региона 

(арабский, португальский). 

 

Тема 13. ГОСУДАРСТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Доарабский период в истории региона. Религии – зороастризм, 

буддизм, маздакиты. Культура и языки. Развитие городов и аграрной 

сферы. Арабское завоевание Средней Азии.  

Возникновение таджикского, туркменского, узбекского этносов. 

Государства Саманидов, Караханидов. Ахмед Яасави. Насир-и-Хосров. 

Монгольское завоевание региона. Чагатайский улус. Взаимоотношения 

кочевого и оседлого населения в XVI–XVII вв. Упадок торговли 

вследствие упадка Великого шёлкового пути и самоизоляции Китая. 

Бухарское ханство. Мухаммед Шейбани. Абдулла-султан. Хорезм. 

Образование Хивинского ханства. Развитие казахского этноса. Культура 

народов Средней Азии. 

 

Тема 14. КРЫМСКОЕ ХАНСТВО 

Проникновение в Крым монголо-татар. Дешт-и-Кипчак. 

Взаимоотношения мусульманского и христианского населения Крыма. 

Ногаева рать. Кризис Золотой Орды и образование Крымского ханства. 

Менгли-Гирей. Взаимоотношения Крымского ханства с Великим 

княжеством Литовским и Московским государством. 

Система государственного управления. Установление турецкого 

протектората над ханством и его последствия. Работорговля. Эконо-

мические отношения. Бахчисарай. Культура народов Крымского ханства. 

 

Тема 15. СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Особенности развития региона. Культурное влияние Индии и Китая 

на религию, административный аппарат, письменность. 

Государство Паган. Аноратха. Чандита. Шведагон. Государства 

Индонезии – Шривиджайя, Маджапахит. Боробудур. Проникновение в 

индонезийский архипелаг португальцев и голландцев. Ангкорская 

империя. Индравармана. Джаявармана II, Сурьяварман I и II. Развитие 

сельского хозяйства. Пура. Срук. Оросительное земледелие. Ангкор-Ват. 

Зарождение Тайского государства. Государства Вьетнама и Лаоса – Да 

Вьет, Дайковьет, Лансанг. Взаимоотношения этих государств с Китаем. 
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Тема 16. СТРАНЫ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Невозможность устойчивого развития региона в силу 

географического положения и сильных агрессивных соседей. Войны 

армянских и грузинских государств с Римской империей, Византией и 

Сасанидским Ираном. Вардан Мамеконян. Вахтанг I Горгасал. 

Христианство в Закавказье в раннее Средневековье. 

Арабское завоевание региона. Исламизация территории 

Азербайджана. Восстания армянского народа против арабских 

захватчиков. Феодализация региона. Дидебули, азнауры, хайреник. Давид 

Строитель. Царица Тамара. Георгий Саакадзе. Регион в сфере влияния 

Турецкой империи и Сасанидского Ирана в XVI–XVII вв. 

Культура народов Закавказья периода Средневековья. Месроп 

Маштоц и образование армянской письменности. «Давид Сасунский». 

Ананий Ширакаци. «Картлис Цховреба». Шота Руставели и «Рыцарь в 

тигровой шкуре». Илья Ганджеви (Низами). Архитектурные шедевры – 

Рипсимэ, Звартноц, Вардзиа, Гехард, Девичья башня. 
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Раздел І. ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ ФЕОДАЛИЗМА  

В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ  

 

Развитие стран афроазиатского региона имеет свою специфику, 

отличающую их от стран Европы, принадлежащих к иудеохристианской 

цивилизации. Главными общими чертами развития стран Азии и Африки 

стали традиционализм, патриархальность, созерцательность, а не 

преобразование природы и окружающего мира. В конечном итоге это 

привело к их историческому поражению в столкновении в Европой, и она 

навязала остальному миру европоцентрический вариант развития.  Он 

содействовал прогрессу и поступательному развитию общественных и 

экономических процессов в регионе, однако одновременно в ряде аспектов 

грубо нарушил складывавшийся веками и тысячелетиями уклад жизни и 

придал ему уродливые черты. 

Многие цивилизационные черты, которые надолго определили 

специфику изучаемых стран, зародились в средневековую эпоху. Можно 

выделить несколько типов афроазиатских цивилизаций, которые будут 

рассматриваться в данном учебном курсе: Арабо-исламская (страны 

Северной Африки, Ближнего и Переднего Востока, Средней Азии), 

Дальневосточная (Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии), 

Индийская (страны Индостана), Африканская (государства Африки южнее 

Сахары). 

Изучение арабо-исламской цивилизации является актуальным 

вследствие того, что она сейчас переживает период очередного подъёма и 

становится одним из важнейших факторов мировой политики. 

Относительно других мировых религий ислам насчитывает всего 15 веков 

и поэтому находится в очередной стадии активности. Данная цивилизация 

потеснила христианскую на Ближнем Востоке, в Северной Африке, 

зороастризм и буддизм в Передней Азии. В арабо-исламском мире 

происходит демографический взрыв. Ресурсы региона существенно 

подпитываются источниками углеводородов, и это повышает его вес в мире. 

На феодальные отношения в мусульманском мире повлияли 

следующие факторы: изначальная слабая заселённость региона, наличие 

оазисов (оросительное земледелие), сочетавшихся с кочевым и 

полукочевым скотоводством. Рабовладение здесь существовало только на 

бывших византийских территориях и в южном Ираке. В общественной 

борьбе людей и государства за землю и воду победило государство (этот 

фактор обусловил крах социальных экспериментов с водно-земельными 

реформами ХХ в. в Египте, Афганистане и других странах Востока). 
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Особенностями феодального хозяйства в регионе стали отсутствие 

барского хозяйства и барщины, а также тот факт, что здесь были 

повсеместно высокоразвиты ремесло и торговля, но не сложились 

буржуазные элементы развития. Одним из важнейших факторов здесь 

стало отсутствие фундаментальных человеческих прав – права личности и 

права собственности. 

Особенностями арабо-исламской цивилизации являются: 

 способность к адаптации (носители этой модели цивилизации 

«переварили» огромное количество самых разных народов и регионов, 

никогда ранее не живших вместе, но теперь объединённых общей 

религией, где на первом месте в идентификации человека стоит не его 

национальная принадлежность, а религиозная); 

 при внешней толерантности восприятия черт других цивилизаций 

имеется чёткая избирательность – отсекается всё, что входит в 

противоречие с базисом данной цивилизации; 

 всё начиналось с бурного роста науки и искусства, но с XI в. здесь 

постепенно проявляется застой, причинами которого стали: 

незаинтересованность в самоанализе, утрата интереса к другим культурам, 

отсутствие свежих научных идей и антигуманность (человек не мерило 

всех вещей, а «винтик системы», отсюда происходит шахидизм и другие 

негативные моменты). 
Особенности китайского пути развития в Средние века: 

 Китай – единственная страна в мире, имеющая свою непрерывную 

историю протяжённостью в 5 000 лет; во многом это формировало 

высокомерное отношение к соседним народам, живущим не по китайским 

принципам общественных отношений, как к «варварам»; 

 развитая культура (уже в IX в. от 20 до 30 % населения было 

грамотным при аналогичном показателе в 1–3 % в тогдашней Европе); 

 раннее развитие городов (в IX в. в городах жило 20 % населения, в 

Европе для сравнения – 11–13 %); 

 подушевой ВВП населения был в два раза выше, чем в Европе; 

 Китай не отказывался от традиций и постоянно обогащал ими свой 

культурный и исторический опыт; 

 однако отсутствие права личности и собственности приводило к 

удушению общественной и деловой инициативы, что замедлило развитие; 

 огромное влияние на развитие страны оказывал рис. Недаром он 

называется «тоталитарной культурой». Рис требует длительного 

организованного коллективного труда, длинного сельскохозяйственного 

цикла при нескольких урожаях в год. Он обеспечивал 80–90 % всей пищи, 

1 га посевов давал до 30 ц урожая риса, что эквивалентно 150 кг мяса. 
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Типичный сценарий развития страны – цикличность развития. Т. е. 

народ определённый период живёт в условиях жёсткого авторитарного 

режима, потом, когда тот исчерпает свои цивилизационные возможности, 

его уничтожает и погружается в состояние социальной и политической 

анархии на некоторое время. В итоге образовавшейся «смуты» общество 

постепенно устаёт от неё и само производит очередной авторитарный 

режим, гарантирующий на определённое время стабильность. 

Китайский сценарий развития в целом схож с эволюцией стран 

дальневосточного региона и Юго-Восточной Азии, опирающихся на 

рисовую основу сельского хозяйства. 
Особенности индийского исторического пути проистекали из того, 

что государство доминировало в собственности на землю и ренту. 

Спецификой общественной системы индийских государств являлась 

двухступенчатая система управления: 

1. Автономные и полуавтономные княжества, во главе которых 

стояли магараджи и раджи. Они распоряжались налогами, давали 

наследственные наделы, у них существовал иммунитет внутри своих 

владений. На местах руководили губернаторы, ведавшие армией, налогами 

и судом. В отличие от раджи, они были сменяемы. 

2. Община. Это низовая территориальная фискальная единица, 

которая была абсолютно автономной, и в её дела феодал не вмешивался, 

только регулярно получал ренту и более не интересовался, что происходит 

внутри общины. Общинник являлся владельцем надела, мог его покупать 

и наследовать, но процесс земледелия контролировала община. Ею 

руководили общинный совет и староста. Община содержала своих 

пастухов, кузнецов и т. д., их труд оплачивался (причём за работу 

сверхурочно платили дополнительно). Администрацию общины 

представляли сельский староста и писарь, и их должности были 

наследственными. 

Пёстрая политическая карта Индии того периода была обусловлена 

мозаичностью общества: для индийца главной была община, а какое 

государство там, наверху, он мог никогда и не знать. Очередное 

государство, не вмешиваясь в дела общины, довольствовалось регулярно 

собираемыми налогами, и поэтому государства представляли собой 

различные мозаичные комбинации, составленные различными 

правителями, с уходом которых этот пазл мог радикально измениться без 

всяких последствий для рядового индийца, не почувствовавшего разницы. 

Стабильность общества и разделение труда обеспечивала кастовая 

система, сложившаяся ещё в период древнего мира. В индуистских 

государствах не существовало громоздкого и сложного слоя чиновников, 

потому что кастовые отношения были главным общественным 
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регулятором. Их наличие не требовало многочисленного чиновного 

аппарата. Однако они же в будущем способствовали стагнации общества.  

Особенности исторического развития стран африканского 

континента и специфика их изучения состоят в следующем: 

  История африканских стран слабо изучена в силу недостаточности 

источников. В этнической истории континента до сих пор большое 

количество белых пятен. 

  С XV в. нашествие европейцев прервало естественное развитие 

континента и впоследствии исказило это развитие. 

  Формирование государств здесь шло при сохранении институтов 

доклассового общества (вплоть до матриархата и родовой общины). 

  Здесь не было сложившегося рабовладельческого общества при 

широком распространении рабства (у рабов были определённые права: в 

Конго они имели собственность и их дети становились свободными, в 

Сонгаи рабы были скорее сервами, в Мали рабы часто делали успешную 

карьеру). 

  Феодализм сохранил родоплеменные институты и рабовла-

дельческий уклад. 

  В сельском хозяйстве специфика заключалась в том, что здесь 

широкое распространение в обработке земли получили мотыга и лопата, 

однако не было плуга. 

В восприятии европейцами африканцев много мифов и 

предубеждений (например, якобы они ленивые, хотя это не так, ибо здесь 

очень небольшой по продолжительности сельскохозяйственный цикл в 

отличие от китайского или европейского; прохладное отношение 

некоторых африканских народов к скотоводству проистекало от наличия 

огромного количества дармового травоядного животного мира, и на него 

было очень просто охотиться, а не вкладывать силы в его разведение; 

такие же мифы существуют по поводу чистоплотности или к 

созерцательному восприятию африканцами окружающего мира). 

Наиболее развитыми регионами континента были Западный и 

Центральный Судан, отсталыми – Восточная Африка и Конго. В зоне 

Сахеля и на Востоке Африки местное население имело тесные культурные 

связи с арабами. Через них сюда проник ислам. Это привело к появлению 

своеобразной цивилизации арабо-индусского типа в Момбасе и Малинди.  

Множество племён постоянно конфликтовали между собой, и это 

использовали в своих целях европейцы и арабы. Последствием 

нестабильности стала работорговля, в которой европейцам и арабам 

помогали сами африканцы, продавая им пленных или специально для этой 

цели захваченное мирное население. С XV по середину XIX в. европейцы 

вывезли из Африки 100 миллионов человек в качестве рабов. Количество 
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вывезенных арабами неизвестно. При этом, африканцы больше ненавидят 

за работорговлю именно арабов, что проявилось во многих кровавых 

конфликтах на континенте в ХХ в. Работорговля реанимировала 

рабовладельческий уклад и тормозила развитие африканских народов. 

Там, где её не было, государства развивались прогрессивнее. 

 

Тема 2. ОБРАЗОВАНИЕ АРАБСКОГО ГОСУДАРСТВА  

 

Данная тема затрагивает процесс создания арабского государства и 

становления новой мировой религии – ислама. Оба процесса находились в 

тесной взаимосвязи, и это придало специфику арабского государственного 

пути. Хронологические рамки темы затрагивают историю арабского 

государства от предпосылок его основания до Багдадского халифата, 

ставшего апогеем развития арабской государственности. 

Историческая родина семитов – полуостров Аравия. Отсюда они 

расселились в Двуречье и Сирию. Полуостров состоит из регионов: 

Хиджаз (барьер – западная часть), Шам (левая сторона – примыкает к 

Палестине и Сирии), Йенум (правая сторона – юг Аравии), Неджд (стол – 

центральная часть), на востоке – Бахрейн и Оман. Основными 

достоинствами региона являлись естественный перекрёсток торговых 

путей из Средиземноморья в Индию и Восточную Африку, а также добыча 

востребованных за пределами Аравии ладана и амбры. 

На рубеже эр здесь проживали арабы. Самоназвание «араб» означает 

«бродяга» или «кочевник». Приручение верблюда-дромадёра позволило 

арабам освоить всю территорию полуострова. По роду занятий арабов 

можно разделить на следующие категории: 

– жители оазисов, занимавшиеся ирригационным земледелием. Они 

выращивали финики и виноград, в хозяйстве применяли рабский труд 

(в основном рабов из Эфиопии), активно участвовали в транзитной 

торговле, описанной ещё Геродотом; крупнейшими оазисами были Мекка 

и Медина; 

– кочевники-бедуины, занимавшиеся кочевым скотоводством, они 

защищали оазисы в пределах своих кочевий в обмен на продукты 

земледелия и воду. 

Основой социальной организации арабов являлось племя. Вождь 

племени назывался сейид («красноречивый»). Его власть основывалась 

не на силе, а на его личных качествах и не была наследственной. 

Он избирался из какого-либо одного рода. 

К началу периода Средневековья арабы не создали единого 

национального государства, у них не было сформировано понятие 

национальной консолидации. Они находились в сфере политического 
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влияния более могущественных соседей, и будучи пешками в тогдашней 

геополитике, истребляли друг друга в междоусобных войнах в интересах 

Сасанидского Ирана, Аксума (Эфиопии) и Византии. Интересно, что 

одним из элементов самоистребления арабов стал массовый алкоголизм, 

приводивший к вырождению народности (этим, скорее всего, обусловлен 

запрет на употребление вина в исламе). 

Духовный кризис арабского общества VI в. был схож с 

аналогичным в Сирии и Палестине в I в. На полуострове в этот период 

более 400 аскетов проповедовали веру в единого Бога. Это обусловило 

одно из важнейших обстоятельств появления арабского государства – оно 

проходило бок о бок с созданием монотеистической религии. 

На этом фоне начинается возвышение Мекки как главного торгового и 

религиозного центра Аравии, где жили арабы – курейшиты. Около 500 г. 

они захватили власть в оазисе и городе. Здесь утвердилось доминирование 

купеческой курейшитской олигархии. В Мекке располагались общеарабские 

святыни – источник Земзем и храм Кааба («Куб»), где хранились изваяния 

всех языческих богов арабских племён. Это делало Мекку общеарабским 

религиозным центром. Торговля привела к процветанию города, здесь имели 

хождение персидские и византийские деньги. 

С середины III в. Рим (после – Византия) начал на полуострове войны 

с персами. Те стремились в область южной Аравии Хадрамаут, чтобы 

осуществлять контроль над торговыми путями в Африку и Красное море. 

Византия, в свою очередь, хотела установить контроль над торговыми 

путями в Индию. В итоге борьба тогдашних сверхдержав превратилась в 

борьбу за Йемен, дававший выход в Индийский океан. Сюда же начал 

проникновение Аксум, пытавшийся распространить здесь христианство. 

Однако местные жители ассоциировали христианство с рабством, потому 

что эфиопы – негры, а негры использовались арабами для работы в 

оазисах в качестве рабов. В конце IV в. эфиопы были отсюда изгнаны, и 

здесь начал распространяться иудаизм. В V в. они опять перешли в 

наступление в регионе, в 525 г. убили иудейского правителя. Негус 

(император Аксума – Эфиопии) Зу Нувас снова пытался распространить 

среди местных жителей христианство, но Мекка начала протестовать. 

Эфиопы повторно оставили регион, но с 597 г. юг полуострова заняли 

персы. Местных христиан они сделали несторианами в противовес 

византийскому православию. У бедуинов христианство начало получать 

популярность как форма протеста против засилья иностранцев в Аравии. 

 В Мекке начал свою деятельность основатель ислама – пророк 

Мухаммед ибн Абдаллах из рода Хашим. Он родился в 570 г. в 

обедневшей, но авторитетной семье (его дед был смотрителем святилища 

Кааба и источника Земзем). Проработав в торговых караванах, он женился 
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на богатой вдове Хадидже, получив таким образом массу свободного 

времени, и приступил к созданию новой религии – ислама. Его 

последователи называли себя мусульманами («покорными»). Около 

610 г. на гору Хира, где Мухаммед ждал видений («фатра») к нему, по 

преданию, спустился архангел Гавриил и разрешил проповедовать, 

заявив: «Говори!» 

С 613 г. Мухаммед начал массовые проповеди, призывавшие к 

социальному равенству. Это вызвало ярость купеческих олигархов Мекки 

и гонения с их стороны на Пророка. Мухаммед в этих условиях с частью 

общины уехал в эмиграцию в Эфиопию (сохранил интеллектуальный 

потенциал общины), а практиков оставил в Мекке, чтобы народ не забыл о 

существовании мусульман (это обстоятельство впоследствии послужило 

поводом к расколу мусульманской общины на «эмигрантов» и тех, кто 

остался страдать за веру в Мекке). После возвращения Мухаммеда домой 

репрессии со стороны олигархов не прекратились, и тогда 16 июля 622 г. 

он совершил «Хиджру» (бегство) со всей общиной в оазис Ясриб 

(Медина). Там зарождается костяк будущего государства в виде единой 

религиозной общины. Параллельно Мухаммед создаёт главную книгу 

мусульман – Коран (первое время она передавалась устно). 

Попытки олигархической верхушки Мекки устранить Пророка путём 

военных экспедиций провалились в 624 г. (битва при Бадре) и в 627 г. 

(битва у горы Оход). В нарушение тогдашних правил уничтожать пленных 

Мухаммед проявлял к ним милость, отпуская домой. Это привело к 

созданию в Мекке мощной происламской оппозиции, в которую вошли и 

родственники Пророка. В итоге в 630 г. он занял Мекку без боя. Затем он за 

несколько лет установил контроль над большей частью Аравии, создав 

национальное государство. Многочисленные святыни Мекки, прежде всего 

Кааба, бывшие ранее языческими символами, стали символами ислама. 

После смерти Мухаммеда в 632 г. государство – халифат возглавляли 

поочерёдно халифы (наследники Пророка, вожди правоверных): 

1) Абу-Бакр (632–634) – тесть Мухаммеда; 

2) Омар (634–644); 

3) Осман (644–656), при нём Коран был кодифицирован; 

4) Али (656–661). 

С 633 г. арабы начали «великую хиджру», или джихад, – войну за 

распространение ислама и завоевание соседей. 

В войнах с Византией арабы нанесли поражение византийцам 

в решающей битве на р. Ярмук в Сирии, в 640-е гг. захватили Египет и 

территорию современной Ливии и Туниса, в конце VII в. пал Карфаген, 

и арабы вышли к проливу Геракловы столпы (Гибралтар). 
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Воюя с Ираном, арабы разбили персидскую армию при Кадисии в 

Междуречье, добили в 641 г. в битве у г. Нехавенд («Победа побед») и в 

640–650-е гг. вышли на восточные окраины Средней Азии. 

Главными причинами побед арабов были: 

• военная организация – мобильное племенное ополчение; 

• внутренняя идеологическая и экономическая слабость соседей; 

• огромный социальный заряд раннего ислама, при котором воины 

фанатично верили в идею своего мессианства, при этом рабство 

автоматически упразднялось; 

• успешная пиар-пропаганда арабами своих религиозных ценностей; 

• переход на сторону арабов самых развитых и населённых 

провинций Византии и Ирана, которые страдали от неэффективной 

рабовладельческой модели своих государств. 

Огромное значение для победоносного шествия арабов в VII в. 

сыграл ислам, который внутренне консолидировал арабское общество. 

С момента, когда арабские племена приняли ислам, они стали «братьями». 

Взаимное кровопролитие стало святотатством. Национальная или 

племенная принадлежность человека отступала перед его причастностью в 

великой Умме – религиозной общине.  

В отличие от предыдущих вторжений различных кочевых племён в 

развитые регионы, арабская экспансия не несла элемент бессмысленного 

разрушения. Мусульмане покоряли земледельческие народы не для их 

грабежа или уничтожения, а для владычества над ними. Абу-Бакр говорил 

своим воинам: «Будь справедлив; будь смел; умри, но не отступай; будь 

милосерд; не убивай стариков, женщин и детей; не уничтожай сады, 

посевы, скот. Соблюдай своё слово, даже данное врагу. Не обижай 

отшельников, поклоняющихся Богу по-своему, не разрушай монастыри. 

Но всем остальным предложи на выбор: принять мусульманство или 

платить подать. Только если они откажутся от того и другого, убей 

их». Впервые такую альтернативу – Коран, налоги или смерть – 

предложил Халид-ибн-аль Валид. Он же сформулировал кредо 

мусульманского воина в обращении к одному из персидских 

губернаторов: «Явились люди, для которых смерть за веру так же 

желанна, как для тебя жизнь». 

Мягкое отношение к покоряемым земледельцам (если они 

не пытались ожесточённо сопротивляться) было продиктовано и тем 

обстоятельством, что в самой Аравии противоречий между кочевниками и 

оседлыми было мало. Население городов состояло из бывших кочевников, 

которые просто в своё время перешли от грабежей к охране и снаряжению 

торговых караванов. Сам Мухаммед в силу своей биографии прекрасно 
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понимал и бедуинов, и горожан и не видел между ними непримиримых 

противоречий. 

Кроме того, перемены, которые принёс арабам ислам, стали 

ощущаться сразу же, при жизни основателя религии. Все морально-

религиозные обязательства, которые ранее подходили только к 

соплеменникам, теперь переносились на всех мусульман – на сотни тысяч 

людей. Ранее кровная месть переносилась на всех родственников убийцы, 

теперь вина возлагалась только на конкретного преступника, ибо остальные 

его близкие теперь стали братьями по вере. Священное правило 

гостеприимства теперь распространялось на всех единоверцев. Улучшилось 

и положение женщины в обществе – она получила права владеть 

собственностью, могла свидетельствовать в суде. Полигамия была мерой, 

которая соответствовала времени – много мужчин погибали в войнах, и 

множество женщин оставались без помощи и защиты. Мухаммед призывал 

соплеменников жениться на бедных и возражал против ранее 

распространённого обряда убийства новорождённых девочек. 

Внутреннее устройство халифата базировалось на огромной роли 

государства. Оно являлось верховным собственником земли и имело 

следующие права: 

– присваивать земли покорённых правителей; 

– конфисковывать частновладельческие земли; 

– наделять землёй лиц на определённых условиях и в определённых 

размерах; 

– изменять условия землевладения; 

– определять категории или отменять налоги. 

Помимо государственного землевладения существовали земли 

частновладельческие (мюльк), общинные, церковные (вакфы), условные 

(икта). Икта аналогичен европейскому феоду, но его владелец имеет 

право полного распоряжения, если платит налоги и обрабатывает землю, в 

обратном случае земля передавалась другому. 

Налоги сначала брали только с немусульман, однако, когда в ислам 

пошли широкие массы населения, налоговая система распространилась на 

всех жителей. Добровольно присоединившиеся к халифату народы 

платили налог сулхан (небольшой по размеру), захваченные силой – 

анватан (в этом случае налоги на покорённых подданных оказывались 

максимальными), остальные платили поземельные налоги харадж и ушр, 

подушную подать – джизья, мусульмане отдельно платили закят (2,5 %) в 

пользу уммы (религиозной общины) и несли воинскую повинность. 

Государственный строй халифата выглядел следующим образом: 

во главе государства находился халиф (духовный и светский правитель 

исламского мира), ниже находились великий визирь (аналог премьер-



22 

министра) и визири (министры). Суд вершили кадии. Отношения в 

обществе регулировал шариат (система правовых воззрений, 

базирующихся на высказываниях Корана и Сунны и на мусульманских 

традициях). Задача молодого государства заключалась в обеспечении 

целостности уммы. Это и стало главной проблемой государства в первые 

десятилетия его существования.  

В середине VII в. начался раскол арабского общества. Арабы 

расселились на гигантской завоёванной территории, но из-за своей 

малочисленности оказались растворёнными в массе покорённого 

населения, хотя и дали свой этноним большинству из них. В итоге они 

стали игрушкой в руках местных региональных элит, которые начали 

борьбу за власть и перераспределение доходов государства в свою пользу.  

Третий халиф – Осман решил кодифицировать Коран. Ранее Коран 

передавался в устной традиции и изучался наизусть. С расширением 

территории государства возникла опасность утери традиций и появления 

разночтений. Халиф распорядился записать Коран «на пальмовых листьях, 

костях животных, на шкурах верблюдов». Его собрали воедино, чтобы он 

не потерялся по частям. Коран также регулировал социальные отношения 

в обществе. Законы ислама были прописаны в аятах, и знающий Коран 

мусульманин был юридически более образован, чем его европейский 

современник. 

Осман уменьшил налоги, допустил свободу вероисповедания, если 

выплачивались соответствующие налоги. Он был строг к богачам, 

наживавшимся за счёт обездоленных, а по вечерам переодевался до 

неузнаваемости и отправлялся смотреть, как на самом деле живут люди. 

Вместе с тем он слишком покровительствовал своей родне, что породило в 

обществе коррупцию. В итоге возмутилась область Куфа, и её посланцы 

убили Османа.  

Основными враждующими регионами стали бывшие византийские 

провинции Египет и Сирия (находясь в составе Византии, они 

прикрывали свои экономические амбиции конфессиональной 

христианской грызнёй, а в исламском государстве продолжили тему 

соперничества, обвиняя друг друга в расхождении исламской теории и 

практики), а также бывшая персидская провинция Куфа (сейчас – 

северный и средний Ирак).  

На первую группировку опирался Муавийа ибн Суфийан (род 

Омейи), на вторую – муж дочери Мухаммеда Айши – Али. После 

убийства Османа знать присягнула Али, но в народе он был не очень 

популярен. В декабре 656 г. у г. Басра обе группировки схватились в 

«Битве верблюда» (главный бой происходил вокруг верблюда, на 
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котором восседала Аиша – любимая жена (вдова) Мухаммеда). Али тогда 

победил, но в Аравии не удержался и ушёл в Куфу. 

Кульминацией противостояния стала Сифинская битва 657 г. между 

сирийскими арабами (во главе Муавийа) и месопотамскими (во главе 

Али). Муавийа не согласился на предложение Али решить вопрос 

поединком между ними (Али был опытный дуэлянт) и распорядился, 

чтобы его воины прикрепили к наконечникам своих копий листы из 

Корана. Это означало, что воюющих рассудит сам Аллах. Али согласился 

с таким третейским судом. Но радикалы-хариджиты заявили, что простые 

смертные не могут судить о Божьей воле и обвиняли Али в узурпации 

власти. Позже он был убит. 

Тогда Муавийа в 660 г. был провозглашён первым халифом династии 

Омейядов. Сторонники Али и его семьи – шииты – откололись. Старший 

сын Али Хасан помирился с новым халифом ради избежания междоусобиц. 

Когда они оба умерли, против Язида – сына Муавии выступил младший 

сын Али от Фатимы – Хусейн. Он был убит в засаде в г. Кербела на 

территории Ирака (сейчас его могила там – шиитская святыня), и до сих 

пор у шиитов соблюдается культ Хусейна как мученика. 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ СЕМЬИ МУХАММЕДА 
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Междоусобная борьба продолжалась всю вторую половину 650-х гг. 

и закончилась убийством Али и переходом власти к Муавийи. Гибель 

Али – приёмного сына, зятя и верного соратника Пророка – в 661 г. 

расколола мусульман на шиитов и суннитов, это разделение продолжается 

по сей день. Началась эпоха внутриарабских междоусобиц. Когда через 

20 лет убили сына Али, внука Мухаммеда Хусейна, один из ветеранов, 

глядя на его отрубленную голову, печально сказал: «Я видел, как эти уста 

целовали уста Пророка». 

Важным моментом в жизни арабского общества стало слияние арабов 

с более развитым местным населением и их культурно-бытовая 

ассимиляция. Первые халифы понимали опасность такого процесса, 

перехода к оседлой жизни. Халиф Омар запрещал арабам покупать и 

обрабатывать землю. Он рассчитывал, что за пределами Аравии арабы 

останутся военной кастой, которая будет оберегать свои военные 

традиции, а местное население будет их кормить. Сам Омар обходился 

одним заплатанным халатом, питался хлебом, финиками и водой, спал на 

ложе из пальмовых листьев и общался с нищими около мечети в Медине. 

Однако арабская знать начала строить себе дворцы как в Аравии, так и за 

её пределами, обзаводилась гаремами и поместьями, начала накапливать 

богатства. 

В итоге образовался халифат Омейядов (661–750) со столицей в 

г. Дамаск. В этот период халифат достиг своего максимального 

территориального расширения. К концу VII в. была окончательно 

завоёвана Северная Африка. Латинский культурный налёт здесь оказался 

смыт, романизированная интеллигенция и чиновники эмигрировали, этот 

регион стремительно перестал быть частью Европы, потеряв всякие связи 

с ней. Далее в начале VIII в. арабы захватили вестготское королевство в 

Испании. При кровавом завоевании Средней Азии здесь была истреблена 

согдийско-бактрийская верхушка, и вместе с ней исчезла вековая 

уникальная культура, базировавшаяся на смеси эллинизма, буддизма и 

зороастризма. В середине VII в. арабская экспансия забуксовала 

вследствие невозможности контроля над всё более расширяющейся 

территорией. Битва при Пуатье в 732 г. остановила продвижение арабов за 

Пиренейские горы в Европе, поражения в битвах при Акроиноне, 

Дербенте и Таласе преградили путь завоевателям соответственно вглубь 

Малой Азии, Северного Кавказа и Киргизию. 

Особенностью халифата Омейядов стало то, что по факту завоевания 

на новых территориях стала проводиться постепенная, ненасильственная 

арабизация: в местном делопроизводстве допускалось двуязычие, не было 

агрессивной борьбы с немусульманскими верованиями и их символами, 

длительное время сохранялась на завоёванных землях старая монетная 
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система. При этом мусульмане постепенно получали всё большие льготы 

от налогов до положения в обществе. Это способствовало тому, что 

иноверцы сами, добровольно начали переходить в ислам. 

В ходе очередной междоусобицы Омейяды потеряли власть, и их 

преемником стал халифат Аббасидов – представителей персидской 

группировки. Столица государства была перенесена во вновь построенный 

Багдад в Месопотамии. Расцвет халифата пришёлся на период, когда 

государством правил халиф Гарун-аль-Рашид во второй половине VIII в. 

Победа Аббасидов (потомков дяди Мухаммеда Аббаса) означала 

окончательную победу в халифате восточной модели развития. Здесь 

повсеместно утвердился исламский вариант феодализма и начался 

религиозный и национальный гнёт. Дальнейшая феодализация общества 

привела к феодальной раздробленности и распаду халифата на множество 

нестабильных и враждующих государств, о которых речь пойдёт далее. 

Арабская культура раннего Средневековья стала безусловным 

культурным феноменом. Главной причиной её расцвета в указанный 

период заключается в большой степени интеллектуальной и личной 

свободы, которой отличался ранний ислам. С утерей этого качества 

исламская цивилизация надолго вошла в период стагнации. 

Общими элементами исламского мира в культуре стали ислам как 

религия и арабский язык, на них наслоились местные культуры. В целом 

эту культуру, как говорили современники, характеризовали «арабская 

энергия, персидская элегантность и византийская утончённость». 

В европейский лексикон пришло множество слов арабского 

происхождения, таких как алгебра, бушлат, шапка, алкоголь, карусель, 

чек, цифра и т. д. 

К числу главных достижений арабов в науке относятся: 

• создание библиотечной сети и библиографические справочники 

(в 1000 г. ибн-ан-Надим издал 10-томный каталог знаний); 

• алгебра и арифметика: добавили «сифр» – ноль, ввели в широкий 

оборот индийские цифры, в 800 г. аль-Хорезми ввёл понятие «алгебра», 

в честь его имени введён «алгоритм»); 

• физика и астрономия: астроном аль-Кинди в 827 г. определил дугу 

меридиана и размеры Земли, аль-Батани пересмотрел систему Птолемея, 

определил путь движения Солнца и отклонение Земли от орбиты 

вращения, Коперник, Галилей и Ньютон считали своим учителем аль-

Хасана, который вычислил скорость света и спорил с эвклидовой 

геометрией; 

• медицина: рабы первыми выделили медицину в отдельную науку; 

ар-Рази создал большую медицинскую энциклопедию и выступал за 

создание государственной комиссии для экзаменовки будущих врачей. 



26 

Абу-али-ибн-Сина – Авиценна в начале XI в. создал «Канон» – свод 

знаний для медиков и систематизировал медицинские знания в 18-томной 

«Книге здоровья», в 1154 г. в Дамаске была построена многопрофильная 

больница; 

• география: с середины VII в. арабы за 800 лет до европейцев завязали 

контакты со странами Дальнего Востока, с IX–X вв. появились лоции – 

путеводитель для моряков, наиболее оригинальные из них превратились 

в отдельные художественные произведения, как, например,  «Чудеса Индии» 

Бузурга-ибн-Шахрияра, в X в. географ Якут создал географическую 

энциклопедию, в XIII в. арабы создали глобус, в XIV в. путешественник  

ибн-Баттута объездил половину известного тогда арабам мира; 

• философия: ибн-Рошд – Аверроэс в XII в. утверждал, что 

«вселенная создана не Богом», а аль-Фараби выступал за разделение 

религии и философии. 

В литературе арабы дали мощный толчок поэзии, начали создание 

венков сонетов, сказок «1001 ночи», поэмы «Лейла и Меджнун». 

В архитектуре арабы использовали достижения и труд более развитых 

византийских и персидских зодчих. К наиболее ярким памятникам 

арабского зодчества относятся мечеть Омейядов в Дамаске, мечеть 

Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме, соборная мечеть в Кордове и др. 

Ислам начал почти со своего появления разделяться на различные 

течения (выделим основные, появившиеся в эпоху Средневековья): 

• сунниты – самая большая общность мусульман, ортодоксы, 

считающие главными книгами ислама Коран и Сунну, выступающие за 

избрание халифа всей религиозной общиной и за то, что халифом может 

стать курейшит; 

• шииты, выступающие за наследственную власть – имамат, они 

отрицают законность первых трёх халифов и обожествляют Али, полагают 

имама непогрешимым, создали учение о мессии – махди; 

• хариджиты, выступающие к возвращению норм первоначального 

ислама и к всеобщему равенству и считающие халифа (не обязательно 

курейшита) не только носителем власти, но и исполнителем воли народа; 

• друзы, которые обожествляют египетского правителя XI в. 

Хакима, верят в переселение душ, не обрезаются, пьют и едят свинину; 

• суфиты, считающие, что Бог растворён во всей природе, 

выступающие за совершенство – тарик, через которое достигается 

приобщение к Богу, и впадающие в экстатическое состояние – фана 

(небытие); 

• исмаилиты (ответвление шиизма) – отрицающие значительную 

часть исламских обрядов, считающиет, что Бог сотворил Мировой разум, 

создающий идеи и Мировую душу, которая, в свою очередь, сотворила 
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материю (планеты и т. д.), через определённое время Бог воплощается в 

людях-пророках.  

Итогом создания арабского государства стало распространение арабо-

исламской цивилизации на значительные территории и создание 

огромного исламского мира, который является влиятельной политической 

и экономической силой современного мира. 

 

Тема 3. МУСУЛЬМАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В ХI–ХV ВВ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ В XI–ХV ВВ.  

 

Данная тема посвящена истории региона, который длительное время 

являлся и является одним из наиболее сложных узлов цивилизационных 

противостояний, традиционной «горячей точкой». Причина такого 

положения дел состоит в его специфическом географическом положении 

на пересечении мировых торговых путей и наличии богатых природных 

ресурсов. Хронологические рамки темы охватывают период от начала 

распада Багдадского халифата и появления на его бывшей территории 

суверенных мусульманских государств до вступления их в полосу 

системного экономического и политического кризиса. 

Распад Багдадского халифата привёл к созданию многочисленных 

мусульманских государств. Основная их масса сначала появилась в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке. С XI в. к арабам и 

арабизированным народам региона впервые добавились турки-сельджуки. 

Фатимиды (909–1171). Государство Фатимидов начинает свою 

историю с того, что потомки дочери Мухаммеда Фатимы и его 

двоюродного племянника Хусейна в 860 г. ушли из Аравии в Сирию, 

оттуда – в Йемен. В 909 г. в Кайруане (Тунис) они отстранили от власти 

Аглабидов и создали своё государство. 

В начале X в. Фатимиды захватили Египет, которым до этого правили 

Тулуниды, построили могучий флот (это было первое арабское 

государство, утвердившееся и на Средиземном море), который начал 

морскую войну с византийцами. Во главе флота был поставлен славянин 

Джаухер. В итоге морских войн арабам удалось захватить ряд крупных 

средиземноморских островов и разгромить один из крупнейших городов 

Византии – Фессалоники. 

Поскольку Фатимиды являлись шиитами, а Египет был суннитский, 

то в противовес суннитам Фатимиды дали больше свободы 

немусульманам страны. 
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В этот период Египет стал костяком государства Фатимидов. Здесь 

расцвела торговля хлебом, усиленно шёл процесс феодализации общества, 

служившие в армии греки, тюрки и берберы стали оседлыми. 

После захвата Фатимидами Сирии халиф был вынужден дать 

египетскому правителю титул «хедив» (аналог европейского короля). Тогда 

же Египет стал ещё и центром международной торговли в Красном море. 

В конце XII в. Фатимидов в Египте заменил Салах-ад-Дин, 

основавший новую династию – Айюбиды. 

Буиды (935–1055) 

В начале XII в. Багдадских халифат пришёл в упадок, и власть в 

государстве перешла к военным наёмникам – буидам. Они в 945 г. взяли 

Багдад, отстранили от власти халифов, дав им поместье в 1 икта и 1 писца.  

Буиды способствовали распространению феодализма, раздав 

государственные земли в икта. Воюя с Фатимидами, они сдерживали 

расширение влияния шиитов в регионе. 

Газневиды (X–XII) 

Выходцы из Средней Азии, во главе которых стоял Махмуд Газневи, 

создали обширное государство от Месопотамии до Индии. Хотя сами 

были, как правило, неграмотными, они поощряли развитие культуры. В их 

государстве блистали своими талантами Авиценна, Фирдоуси, Таухиди. 

В Персии они взяли себе титул шахиншахов. 

Сицилия. Остров Сицилия был захвачен арабами в IX в., и даже папа 

Иоанн VIII (872–882) был вынужден платить им дань. Здесь арабская 

культура получила такое мощное развитие, что впоследствии королей 

норманнов, изгнавших арабов в XI в., в Европе называли «крещёные 

султаны». 

Арабская Испания. В 750 г. здешние арабские правители откололись 

от халифата в связи с переворотом Аббасидов. Уцелевшие Омейяды 

бежали в Испанию. Один из них – Абд-ар-Рахман – в 756 г. провозгласил 

здесь самостоятельное государство. Столицей стал г. Кордова – один из 

крупнейших тогда городов мира, в котором жило до 50 000 человек. 

Арабское владычество в Испании оказалось для страны 

положительным фактором. Были построены прекрасные морские порты, 

что позволило активизировать морскую торговлю. Испанские деньги 

считались самыми надёжными в Европе. Имелись торговые связи даже с 

Киевской Русью. Начался подъём сельского хозяйства. К имевшимся 

сельскохозяйственным ресурсам арабы добавили верблюдов и финиковую 

пальму (которые опять исчезли после Реконкисты).  

Часть местных христиан перешла в ислам (муваллады). Появилась 

особая категория населения – мосарабы, которые, оставаясь христианами, 

переходили на арабский язык и вовлекались в арабское культурное поле. 
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Уровень этой культуры был настолько высок, что местная молодёжь 

охотно говорила по-арабски, приобщаясь через язык к мировой культуре. 

Государство называлось Аль-Андалус, делилось на 21 провинцию. У 

немусульман существовала автономия. По характеру власти Аль-Андалус 

являлась автократией. 

Абд-ар-Рахман II (822–852) успешно воевал с христианами на севере 

Пиренейского полуострова. Абд-ар-Рахман III в 929 г. окончательно 

порвал с Багдадом и провозгласил Кордовский халифат. Грозой христиан 

в этот период стал арабский полководец Аль-Мансур. Реконкиста с 

начала XI в. перешла в наступательную со стороны христиан фазу. 

Халифат вступил в период феодальной раздробленности. Это позволило 

христианам освободить весь Север полуострова. В 1085 г. пал 

крупнейший город Испании Толедо. Чехарда мусульманских династий – 

Аль-Мурабиттун (Альмохады, 1090–1145) и Аль-Мувахиддун 

(Альмохады, 1145–1223) не спасла положение арабов. Последний осколок 

арабского владычества на полуострове – Гранадский эмират пал под 

ударами христиан в 1492 г. 

Айюбиды и Мамлюки. Айюбиды – династия, основанная в честь 

отца Салах-ад-Дина Айюба. Мамлюки – это пленные рабы, из которых 

составлялась гвардия египетского правителя. Салах-ад-Дин после Нур-ад-

Дина Зенги объединил Ближний Восток и создал государство Айюбидов. 

Центром новой державы стал Египет. Салах-ад-Дин прогнал мамлюков-

негров и вместо них набрал тюрок. Роль армии в государстве постоянно 

росла вследствие постоянных войн с крестоносцами. За службу здесь 

раздавались икта, но без права наследования. Крупные военачальники 

получали даже большие города, такие как Александрия или Фаюм. 

В 1250 г. в результате переворота был убит последний Айюбид, и к власти 

пришли мамлюки, военно-феодальное сословие тюрок. Первым 

султаном-мамлюком стал Айбек (1250–1257). 

Мамлюки представляли собой замкнутую военно-феодальную 

корпорацию. Они пополнялись за счёт новых купленных рабов. Их дети 

могли наследовать состояние отца, но не их статус. С египтянами 

мамлюки не смешивались. Правили государством мамлюки-бахри (тюрки) 

или бурджи (выходцы из Северного Кавказа). В их войске было много 

военнопленных – славян. Мамлюки доказали право Египта стать 

региональной сверхдержавой, когда разбили монгольское войско при 

Айн-Джалуте в 1260 г. (султан Кутуз и эмир Бейбарс разгромили в 

Палестине монгольское войско, эта победа сломала миф о непобедимости 

монголов, а мамлюки установили контроль над Сирией). Султан Калаун 

(1279–1290) окончательно расправился с государствами крестоносцев на 

Ближнем Востоке. Им не помог тот факт, что во время монгольского 
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наступления на Египет хан Хулагу предлагал союз, однако правитель 

Аккры и другие предпочли помочь мамлюкам. 

Максимальное расширение государства обеспечил султан Бейбарс. 

Постепенно государство феодализировалось по сценарию раздачи икта. 

В начале XVI в. государство мамлюков пало под ударами войск Турецкой 

империи, а последний султан Туманбай был казнён турками. 

 

ТУРКИ-СЕЛЬДЖУКИ 

В X в. сельджуки представляли собой группу тюркоязычных племён 

огузов и туркмен под руководством Сельджука-ибн-Тугака. Сначала их 

государство располагалось в нижнем течении Сыр-Дарьи со столицей в 

г. Джелд. С его правителем огузы вскоре поссорились и откочевали на юг 

к г. Нур. 

Огузская знать обратилась к султану Масуду с просьбой дать им 

кочевья в районе городов Нисы, Мерва и Сераха, обещая за это ему 

военную службу. Около 1035 г. они откочевали в район г. Ниса. Во главе 

сельджуков стали внуки Сельджука Тогрул-бек и Чагры-бек из огузского 

племени кинык. Они потребовали от султана больше земли и начали из 

Туркмении военные походы. Масуд направил против них войска. В 1040 г. 

в битве братья разбили Масуда, затем Газневидов, захватили Хорасан и 

Хорезм. Между 1040 и 1055 г. они взяли Иран. В 1055 г. Тогрул-бек взял 

Багдад (там он сохранил Аббасидов) и Закавказье. 1071 г. сельджуки 

разбили византийское войско в Армении у г. Манцикерт, взяв в плен 

императора Византии Романа Диогена и начали расселение на 

территории полуострова Малая Азия. В 1089 г. было покорено 

государство Караханидов.  

Пик могущества государства пришёлся на период, когда им правили 

Алп-Арслан (1063–1072) и Мелик-Шах (1072–1092). При них сложилась 

держава Великих Сельджукидов с титулом правителей «султан». 

Сельджуки нарушили баланс сил, который складывался на Ближнем 

Востоке в течение длительного времени и объективно спровоцировали 1-й 

крестовый поход.  

Султаны раздавали икта. Иктадары, получив пожалование, 

начинали действовать по уже сложившемуся сценарию и переставали 

подчиняться правителям, и из-за феодальной раздробленности 

сельджукская империя пала. В 1077 г. выделился Румский султанат, в 

начале XII в. – Керманский, Сирийский и Иракский султанаты. 

У верховного султана остались только Хорасан и часть Средней Азии.  

Румский султанат управлялся младшей ветвью сельджукидов  

(1077–1307). Название государство получило от слова «Рим». Из всех 

сельджукских государств он просуществовал дольше всех. Первой 
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столицей стала Никея, но её вскоре отбили крестоносцы. Первый 

крестовый поход существенно сократил территорию султаната. В конце 

XI в. от него отделилась Киликийская Армения и отрезала султанат от 

моря. Территория государства окончательно сложилась при Кылыч-

Арслане II (1155–1192). Центр сместился в Малоазиатское нагорье, 

столицей стала Конья. Византия упустила это государство, воюя в 

Киликии и Сирии. В 1176 г. в битве в ущелье Мириокефал сельджуки 

разбили византийское войско, которым командовал император Мануил II 

Комнин, и окончательно похоронили надежды византийцев вернуть себе 

всю Малую Азию, а полуостров стал центром формирования турок как 

отдельного народа. В 1204 г. они пробились к Чёрному и Средиземному 

морям, взяв Синоп и Анталью. 

Высший пик развития государства пришёлся на период, когда правил 

Ала-ад-Дин Кей – Кубад (Кейкобад) I (1219–1236). Он даже напал на 

Крым, разбил половцев и взял Судак. При нём были заключены торговые 

договоры с Хорезмом, Венецией и другими мощными торговыми 

государствами. Население государства составляли огузы, греки, армяне. 

Большинство приняло ислам и отуречилось. Каждое турецкое племя 

поставляло в армию 1 тумен (10 000 чел.). Господствовало племя кинык, 

которое поставляло 4 тумена.  

Основным законом здесь было обычное право – тюрэ. Султан-

сельджукид утверждался на курултае знати огузских племён.  

В поземельных отношениях доминировали земли икта и султанские – 

хасс. Князья, или беи, – вассалы султана, пограничные беи обладали 

большей самостоятельностью и являлись носителями раздробленности. 

Опорой гражданской власти стали персидские чиновники.  

Города султаната были, по европейским меркам, очень крупными. 

Кайсери, Сивас, Конья насчитывали по 100 000–120 000 человек. В городах 

существовали братства Ахиев (для участия в войне с неверными, связаны с 

военными ремесленниками, допускали тираноубийство).  

Развитие феодализма в государстве привело к восстаниям народа. 

В 1239 г. поднял восстание шиитский шейх дервиш Баба Исхак. Он бил 

войска султана от Евфрата до Галиса. При подавлении восстания власти 

уничтожали всех, кроме детей до 3-летнего возраста.  

В 1243 г. монголы разбили турок у Кёсе-дага. Султан Кей-Хюсрев II 

стал вассалом ильханов. Монголы поделили территорию государства на 

две части: в одной – султан, в другой – монгольский наместник с 

резиденцией в г. Аксарай.  

Султанат распался в 1307–1308 гг.  

В рассмотренной теме итогом нужно считать сохранение в изучаемый 

период нестабильности в регионе и превращение этого региона в объект 
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геополитических устремлений наиболее сильных политических игроков. 

Это будет практически полностью определять его развитие в 

последующие эпохи. 

 

Тема 4. ОБРАЗОВАНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ.  

ПОГЛОЩЕНИЕ ТУРКАМИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО  

И ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНОВ 

 

Данная тема рассматривает историю создания и расцвета одного из 

самых могущественных государств Средневековья и раннего Нового 

времени – Турецкой империи, охватившей территории на трёх 

континентах и бывшей некоторое время одним из самых влиятельных 

политических субъектов современного ей мира. Хронологические рамки 

темы охватывают период от зарождения турецкого государства до начала 

его расцвета после завоевания Византии и Балканского полуострова. 

Турецкий этнос стал продуктом слияния тюркских племён с 

местными народами. Это привело к ускорению образования государства. 

К концу XV в. завершился процесс складывания турецкой народности.  

В её основе оказались представители таких народов, как тюрки, 

византийцы, южные славяне, армяне, грузины, албанцы, арабы. 

Постоянные войны нанесли отпечаток на характер государства – 

военно-феодальный. Для него была характерна жёсткая регламентация 

государством прав военных ленников (сипахи) в отношении служебных 

держаний и приписных крестьян. Это давало мало возможностей для 

хозяйственной самореализации феодала и, наоборот, много – для военной. 

Война стала главным источником его обогащения, а земельное держание 

являлось лишь средством кормления.  

Феодализация общества вызывала крестьянские восстания (как в 

Европе), например восстание 1416 г. шейха Бедреддина Симаве с 

требованиями уравнительного распределения, как при раннем исламе.  

Со второй половины XV в. складывается деспотическая власть 

султана-падишаха. Война стала основой развития. Весь государственный 

аппарат империи содержался на налогах с покорённых народов.  

Султан с 14 лет делал сыновьям обрезание и назначал преемника. 

Чтобы не было оппозиции наследнику, лишних претендентов на престол 

душили тетивой от лука. Султаны любили обзаводиться своеобразными 

хобби (что типично для носителей абсолютной власти) – Мехмет I 

изготовлял тетивы к лукам, Мурад III – наконечники для стрел, Мехмед IV 

был поэтом, даже приказы по войскам давал в стихах. 

Военная и государственная элита – девширме (набор) – сначала 

состояла в основном из обрезанных христиан. Их детей заставляли жить у 
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анатолийских крестьян (для изучения турецкого языка и приобретения 

спартанской закалки), затем шёл процесс обучения. К 25 годам они уже 

были готовы идти в янычары. Наиболее способных определяли в пажи 

(для этого требовалось знание турецкого, персидского, арабского языков). 

Характерной чертой девширме была преданность султану. 

Армия обладала сильным авторитетом в обществе и состояла из 

конного ополчения (спахии), конницы (акынджи) и янычар.  

Сипахи (спахии) – это феодальные кавалеристы, которые имели 

лены с крестьянами. У них не было регулярной военной подготовки. 

В войну они могли отлучиться в тыл для сбора дани со своих крестьян, 

ибо это было их единственным источником дохода. Формировались они в 

основном из христиан. Всего из христиан (бывших) вышло около 

20 руководителей сухопутных войск и 4 адмирала.  

Акынджи представляли собой иррегулярный авангард войск, но они 

получали не лены, а часть военной добычи. Поэтому они стали сами 

свирепыми грабителями мирного населения.  

Янычары – «ени чери» (новое войско) были созданы при Мураде I 

(1360–1389) по совету воинского судьи. Первых янычар распростёрли 

на земле, и известный дервиш шейх Бекташ осенил их рукой: «Да 

будете вы ени чери». Янычары носили белый войлочный колпак с 

висящим сзади клобуком, похожим на рукав халата Бекташа. Их 

знаменем считался котёл для пищи (полковник янычар – «чорбаджи», 

т. е. «при котле»). Лучшая их часть – профессионалы, ими командовал 

ага – начальник. Среди янычар культивировалась привязанность к 

своим товарищам – они принимали друг у друга присягу верности на 

мисочке соли, Коране и мече. Дервиши из ордена Бекташа в 1591 г. 

были включены в войско отдельной «дивизией». На парадах впереди аги 

шли 8 дервишей и возглашали: «Аллах керим!», янычары в ответ 

кричали: «Хууом!» В 1481 г. Баязет II при их помощи стал султаном, с 

этого времени они стали играть решающую роль в судьбе султана. 

Стало расти их влияние на процессы в государстве. Затем появилась 

янычарская повинность (у иноверцев для пополнения войска детей 

отнимали по специальной повинности). 

Средние слои общества представляло купечество. С середины XV в. 

султан проявлял о них заботу, ибо «через торговлю страна достигает 

процветания, а благодаря их товарам царит дешевизна». У средних слоёв 

существовала цеховая организация на уровне межличностных связей. 

Семья. Женщинам полагалось не иметь образования, они должны 

были знать лишь пару строк из Корана. Раз в неделю женщины посещали 

бани – своеобразный «женский клуб», где они общались между собой и 

обсуждали будущих невест. Часто походы в баню осуществлялись всей 
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семьёй. Мужчины посещали баню по одному, по два, курили кальян и 

купались. В обществе любили пикники, на которые выезжали всей 

семьёй (даже простолюдины). Феномен крепкой семьи был характерен 

для многих народов, у которых война занимала большую часть времени : 

перспектива расстаться с жизнью на одной из бесконечных войн 

обостряла для мужчины ценность семьи, которую было так легко 

потерять.  

Культура. Архитектор Синан (1491–1588) – турецкий Микеланджело, 

грек по национальности, но янычар, построил 365 строений, главное из 

которых – мечеть Сулимие в г. Эдирне (её купол больше, чем в соборе 

Святой Софии). 

Политическое развитие 

Осман I (1282–1326). При его предшественнике Эртогруле турки 

расселяются на западе Малой Азии. Сначала они были наёмниками 

Византии и громили её врагов – болгар и латинян, были добросовестными 

воинами, и Осман получил от императора бейлик – небольшую 

территорию на северо-западе Малой Азии. Закрепившись там, он порвал с 

Византией и начал завоевание бывших Никейских земель.  

Против него византийцы бросили каталонских наёмников, которыми 

руководил Рожер де Флор. Он настолько успешно воевал с османами, что 

мог изгнать их из места расселения. Но затем он захотел императорский 

трон и был убит византийцами. Каталонцы в Малой Азии подняли мятеж – 

Каталонская кампания (1302–1311), при его подавлении византийцы 

окончательно обессилили. 

Турки почти без сопротивления стали брать азиатские владения 

Византии. Византийские крестьяне, уставшие от постоянной 

нестабильности, внутренних междоусобиц, алчности чиновников, 

абсолютного безразличия государства к своим подданным, пошли к 

туркам:у них стабильность общества, с точки зрения европейца, была 

абсолютно авторитарной, но ей все были рады после византийского 

внутреннего хаоса. Сначала турки присоединяли сельскую округу, затем 

дожимали окрестные города блокадой. В 1302 г. они впервые пересекли 

проливы и грабили Фракию, в 1304 г. сожгли Афон. 

Орхан (1326–1359) взял Никею и перешёл к завоеванию Балкан. 

В 1354 г. был захвачен г. Галлиполи. Орхан впервые попытался осадить 

византийскую столицу. В обороне Константинополя отличился 

французский маршал Бусико. 

Мурад I (1359–1389) первым принял титул «султан», завоевал 

Адрианополь, Филиппополь, долину Марины, продвинулся далее на запад. 

Столицу перенёс в Адрианополь (Эдирне). Победы турок в этот период 

были обусловлены следующими факторами: их численным перевесом, 
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разрозненностью балканских государств, переходом части болгарских и 

сербских князей в ислам для сохранения своих владений, жуткой 

жестокостью и уводом покорённого населения. Султан был убит 

15 сентября 1389 г. в битве на Косовом поле. 

Баязид I Йылдырым (Молниеносный) (1389–1402). При нём в 1393 г. 

разгромлена столица Болгарии Тырново, в 1395 г. взят последний город 

Болгарии – Видин. Всё это сопровождалось диким грабежом и 

переселением людей. Сопротивлялись туркам в эти годы практически 

одни албанцы.  

Баязит І проводил работу по внутренней консолидации государства – 

османы ликвидировали бейлики Сарухан, Ментеше (1390-е гг.), 

последним был ликвидирован Караман (его правитель Алаэддин удавлен). 

Византия превратилась в данника турок. Константинополь был снова 

осаждён, но ему начал оказывать помощь новый сосед – Венгрия. На 

защиту Византии также вышло французское войско.  

25 сентября 1396 г. состоялась битва под Никополем, в которой 

турки наголову разгромили европейцев (10 000 пленных крестоносцев 

казнили). Султан послал Карлу VI Валуа вооружение турецкого воина с 

луком (тетива была сделана из человеческой кожи), намекая, что так будут 

оканчиваться все экспедиции Европы в Турцию.  

Византийцы перед угрозой окончательной гибели своей империи 

извлекли последние драгоценные камни из императорской короны и 

поехали просить вступиться за них Тимура – завоевателя Средней и 

Передней Азии, единственного правителя, которого турки боялись. Тимур 

давно искал повод напасть на Турцию. В 1395 г. состоялся первый его 

рейд в Малую Азию. Просьба Византии о помощи стала для него 

подарком. Он тут же вторгся в Малую Азию. Сначала он разгромил 

крепость Сивас (всех защитников крепости он закопал в землю). 25 июля 

1402 г. состоялась битва при Ангоре между войсками Баязита и Тимура. 

Последний притворно осадил город и выманил турок на равнину. 

Турецкое войско было разгромлено. Султана победители заточили 

в клетку, он не вынес позора и в 1403 г. совершил самоубийство.  

Турция уцелела, к этому времени сотни тысяч турок переселились на 

Балканы. Поток мигрантов усилился вследствие нашествия на Малую 

Азию Тимура. Страна временно оказалась дестабилизирована. Тимур дал 

независимость бейликам центральной Анатолии, а турецкую территорию 

поделил между четырьмя сыновьями Баязита, итогом чего стала 

длительная кровавая междоусобица. 

Смута. Старший сын Баязита Сулейман получил титул султана. Он 

дружил с Византией, брата Касыма отдал туда в заложники, породнился с 

императором. Его оппонент Иса (умер в 1405 г.) тоже прятался в 
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Константинополе. Ещё один брат Мусса опирался на валахов – Мирчу 

Старого, в 1409 г. разбил Сулеймана, известного своей неврастенией и 

алкоголизмом, и тот бежал в Константинополь.  

Однако Мусса оказался неудачным султаном. Он был рьяный 

исламист, сжёг и отнял у Византии Фессалоники, ослепил турецкого 

принца Орхана (Сулеймановича), руководившего обороной города. 

Против него выступил Мехмет, опиравшийся на Анатолию. 

Мехмет I (1413–1421), убив Муссу, стал султаном. Он был мирным 

правителем, считавшим, что следует заняться внутренними проблемами 

страны. При нём обострились противоречия между старым войском (яя и 

мюсселем) и новым войском (янычары, сипахи, тимариотская 

кавалерия).  

В 1416 г. прошла неудачная война с Венецией. Адмирал Лорендано 

разбил турецкий флот, 25 кораблей попало в плен, команды были 

повешены на реях. Эта неудача вызвала необходимость коренной 

перестройки флота по европейскому образцу.  

Крестьянство в эти годы страдало от междоусобиц, высоких налогов, 

наборов в армию. Весной 1426 г. шейх – суфист Бедреддин Симави 

(не чужд христианству) поднял восстание. Он был бывшим кадиаскером 

(главный войсковой судья) Румелии (выступал за Мусу). Мехмет сослал 

его в Анатолию.  

Очагом восстания стал г. Измир. Шейха поддержали его ученики 

крестьянин Берклюджа Мустафа и дервиш Торлак Кемаль. Они 

выступали за социальную справедливость и тотальное уравнительство, 

при котором всё, кроме жён, было бы общим. Повстанцы разбили бея 

Сарухана. Однако правительственные войска в итоге подавили восстание. 

Один из его руководителей Мустафа попал в плен, и его возили по стране, 

привязанного к кресту. 

Мурад II (1421–1451) воевал с Мустафой (лже-сыном Баязита). 

В 1422 г. он снова осадил Константинополь. В Албании турки долго 

воевали с  Георгием Скандербегом. Византия в 1438–1439 гг. заключила 

Ферраро-Флорентийскую унию, и ждала помощи от Запада.  

В 1444 г. кардинал Джулиано Чезарини и польский король 

Владислав поклялись на Библии, а Мурад – на Коране, заключив  

10-летнее перемирие. Осенью 1444 г. христиане нарушили клятву. Мурад 

впал в своеобразный гнев: с горя хотел заняться созерцанием, уйдя от дел. 

Император Византии  Иоанн VIII был возмущён этим поступком, понимая, 

кто будет в данной ситуации главной жертвой турок. 11 ноября 1444 г. 

Владислав был разгромлен и убит турками под Варной, албанцы и сербы 

не помогли единоверцам. Для укрепления армии султан провёл реформу. 
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В числе прочих мероприятий янычарская повинность оказалась возложена 

на каждую христианскую семью.  

17–19 октября 1448 г. на Косовом поле были разбиты венгры, 

которыми командовал полководец Хуньяди. Император Византии 

рассчитывал на помощь венгров, но после инфаркта, вызванного вестью 

об их поражении, слёг и уже не поднялся. 

Мехмет II Фатих (Завоеватель) (1451–1480 гг.) – типичный султан 

этого периода. Он получил блестящее образование, обладал 

безукоризненными манерами, знал множество языков. И при этом был 

очень жестоким. История донесла до нас случай, когда он зарезал пажа, 

чтобы показать итальянскому художнику, писавшему портрет султана, как 

выглядит лицевая мышца. При этом не прервал светский разговор с ним. 

Современники полагали, что на него влияет великий визирь его отца – 

Халиль (провизантиец и миролюбивый человек), что оказалось ошибкой.  

К середине XV в. обстановка в Европе не позволяла Западу оказать 

Византии серьёзную помощь. Руководство Византии, неправильно оценив 

политическую обстановку, пошло на конфликт с Турцией. Оно 

потребовало у султана денег на содержание принца Орхана (использовали 

очередной мятеж в Карамане), намекнуло на то, что Орхан – тоже 

претендент на престол. У Мехмета теперь появился повод нарушить 

обещание не начинать войну с империей.  

Весной 1452 г. он строит крепости Румели-Хисар (на балканском 

берегу), или Богаз-Кессен (перерезающий горло), и Анадолу-Хисар 

(на азиатском берегу). Корабли христиан, шедшие мимо крепостей, 

уничтожались. По распоряжению султана были посажены на кол 

гарнизоны маленьких византийских крепостей в проливах, сдавшихся 

добровольно. Он думал парализовать греков страхом, но те поняли, что 

ждать милости от турок нечего, и нужно сопротивляться.  

Зимой 1452–1453 гг. турки опустошали Фракию, лишая 

Константинополь продовольственных ресурсов. Армию турок 

перевооружали предатели-христиане, один из них Урбан (венгерский 

пушечных дел мастер). Он создал пушку длиной в 26 футов. Ядро пушки 

весило 1200 фунтов, дальность боя составляла 1 милю, заряжалось орудие 

2 часа. Когда под Адрианополем пушку испытывали, пришлось выгнать 

жителей из домов в целях безопасности. Когда она выстрелила первый раз, 

много людей умерло от страха, вызванного чудовищным грохотом. 

5 апреля 1453 г. Мехмет с армией подошёл к Константинополю и 

начал осаду византийской столицы. 18 апреля 1453 г. турки провели 

неудачный штурм Месотихиона. Затем произошёл неудачный бой с 

прорвавшимся в бухту Золотой Рог венецианским кораблём. Разъярённый 

султан разжаловал адмирала флота в простые матросы. 22 апреля 1453 г. 
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турецкие корабли по бревенчатому жёлобу съехали в Золотой Рог. Этому 

предшествовала война сапёров, которую выиграли византийцы. Все 

турецкие подкопы под стены были взорваны. Очередная прорвавшаяся 

венецианская галера сообщила жителям города, что помощи ждать 

не придётся. 

В предшествующие генеральному штурму города несколько дней 

происходило много событий, которые повлияли на моральное состояние 

как турок, так и византийцев. Так, прошёл слух, что Константинополь был 

основан императором Константином – сыном Елены – и при таком же 

императоре погибнет. Константин XI был сыном Елены. Также имелось 

старое пророчество о том, что Константинополь падёт при прибывающей 

Луне (в полнолуние 24 мая 1453 г. произошло полное лунное затмение). 

Во время обнесения вокруг Софии иконы Богоматери та упала, став 

неподъёмно тяжёлой, и её с трудом подняли. Как только подняли, 

разразился ливень. Утром перед последним штурмом на землю опустился 

плотный туман, затем над Святой Софией появилось огромное сияние 

(радуга). В ночь за турецким лагерем были замечены загадочные огни. 

Последний молебен в Софии вместе проводили католики, православные 

и униаты.  

В ночь на 27 мая 1453 г. Мехмет поссорился с Халилем и решил 

штурмовать город. 28 мая 1453 г. начался штурм. Участь города решила 

калитка Керкопорта (Ксилопорта), в которую проникли турецкие воины 

и напали на защитников стен с тыла. 29 мая 1453 г. турки ворвались в 

город, который был разграблен, а защитники частично уничтожены, 

частично проданы в рабство. Византийская империя перестала 

существовать. Мехмет посвятил этому событию строки: «Во дворце 

цезарей вьёт свою паутину паук, в башне Афросиаба несёт дозор сова».  

Город опустел, но это не рационально. Через несколько лет султан 

распорядился вновь заселить Константинополь. Были частично 

выкуплены прежние греческие жители, которыми заселили квартал Фанар 

(фанариоты).  

В религиозном вопросе Мехмет решил пойти на сотрудничество с 

православной церковью. Турки сразу же проигнорировали униатов, и 

православным патриархом был назначен Георгий (Геннадий) Схоларий. 

У греков была создана самоуправляемая община – миллет (под 

руководством патриарха с 6 января 1454 г.). У них же имелась судебная 

автономия, кроме дел уголовных и касающихся мусульман.  

В 1456 г. турецкое войско потерпело неудачу под Белградом 

(венгерский полководец Хуньяди победил). Однако в 1459 г. 

окончательно пала Сербия, в 1460 г. – Морея, в 1461 г. – Трапезунд 

(тамошний император с семьёй задушен), в 1463 г. – Босния, в 1475 г. – 
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Крым, в 1479 г. – Албания. В конце XV в. султан навязал сюзеренитет 

Валахии. Единственным народом на Балканах, не сдавшимся туркам, 

оказались черногорцы (при осаде Скютари  турецкий командующий даже 

даровал им жизнь, признав мужество). В 1480 г. турецкий десант разорил 

Южную Италию, им был взят Отранто. Это вызвало в Италии настоящую 

панику.  

Баязит II Дервиш (1481–1512) пережил серьёзную смуту в стране, 

связанную с принцем Джемом – претендентом на престол. В это же время 

была захвачена Герцеговина. 

Селим I Явуз (Грозный) (1512–1520) конфликтовал с отцом по 

поводу власти, отсиживался в Крыму, принудил отца отречься и отравил 

его. Он продолжил значительное территориальное расширение империи. 

Началась война с Ираном. В Чалдыранской битве 23 августа 1514 г. он 

разбил персидское войско, взял Сирию, затем пошёл на мамлюков. 

24 августа 1516 г. состоялась битва на Дабикском поле (около Халеба), 

исход боя решила более совершенная турецкая артиллерия. 13 апреля 1517 

г. последний мамлюкский султан Туманбай был повешен на воротах 

Каира. Там Селим договорился с послом правителя Хиджаза, заключил 

договор о протекторате султана над Меккой и Мединой. Это дало султану 

возможность объявить себя халифом. В 1516–1518 гг. турецкие пираты 

захватили Алжир. Там правил бейлербей Хайреддин Барбаросса.  

Сулейман I Кануни (Великолепный) (1520–1566). При нём Турецкая 

империя достигла пика своего могущества. Основным направлением 

завоеваний при нём стала Европа (хотя на Востоке он в 1555 г. захватил 

Месопотамию). В 1521 г. пал Белград, в 1522 г. – о. Родос (турки прогнали 

оттуда госпитальеров).  

Затем последовало вторжение в Венгрию. 29 августа 1526 г. 

произошла битва у г. Мохач. Венгерский король Лайош II погиб. Венгрия 

была опустошена, погибло 200 000 человек. Страна оказалась разделена 

между турками (на их стороне выступал Янош Запольи, имевший влияние 

на королеву-вдову и младенца-наследника) и австрийскими Габсбургами 

(эрцгерцог Фердинанд І) и потеряла суверенитет до 1918 г.  

В 1529 г. турки впервые осадили Вену, вызвав в Европе панику. 

Турецкая экспансия прекратилась только после битвы при Лепанто во 

время Кипрской войны.  

Итогом развития Турецкой империи в рассматриваемый период стал 

её выход на широкую геополитическую арену, превращение в самое 

могущественное государство на тот период в мире. 
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Тема 5. КИТАЙ В ЭПОХУ РАННЕГО И ВЫСОКОГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Данная тема рассматривает историю Китая в период с раннего 

Средневековья, которое для страны началось фактически раньше, чем в 

Европе, до восстановления китайской государственности после 

окончательной победы над монгольскими захватчиками. «Срединное» 

географическое положение Китая определяло его общественную 

психологию, отношение к внешнему миру и делало его региональной 

сверхдержавой, которая оказывала огромное влияние на другие страны 

Центральной и Юго-Восточной Азии и дальнего Востока.  

В Китае феодализм начал зарождаться раньше, чем в Европе, в ІІІ в. 

после крушения империи Хань и в период создания империи Цзинь. 

ИМПЕРИЯ ЦЗИНЬ (265–420) 

Государство создал род Сыма. В начале периода в годы смуты 

начали расти «сильные дома» – удельные поместья. Они подчиняли себе 

или похищали обедневших в ходе политической смуты соседей и 

исключали их из податных и военных списков, захватывали бродяг, 

прикрепляли рабов к земле. 

Сыма Янь провёл следующие преобразования: 

– объявил все земли государственной собственностью, в итоге все 

жители страны стали жить на императорской земле; 

– пустоши, которых из-за набегов и войн стало много, были розданы 

крестьянам в возрасте от 16 до 60 лет по 120 му (6,6 акра); 

– с 70 му этой земли крестьянин оставлял урожай себе, с 50 отдавал 

государству; 

– произошла фиксация податей, затронувших и поставку  государству 

тканей, крестьяне были обязаны отработать 20 дней казённых работ; 

– чиновникам стали раздавать пожалования, похожие на западные 

бенефиции. 

«Сильные дома» выступили против этих преобразований. В середине 

V в. активизировались кочевники. Многочисленные набеги вызвали отток 

китайского населения на юг за р. Янцзы, а северный Китай стали заселять 

тюрки. С ними в страну проник буддизм и идея бодисатвы. Однако 

конфуцианство и даосизм остались существовать параллельно с новой 

религией. 

ИМПЕРИЯ СУЙ (518–618) 

Новая династия начала с уничтожения сепаратистов и восстановления 

единства страны. В борьбе с кочевниками они натравили на них 

Тюркский каганат. В этот период окончательно сложился институт 

императорской власти. Император – «Сын неба» – опирался на слой 
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чиновников. При нём функционировали Совет сановников, 3 палаты и 

6 ведомств.  

Наиболее значимым императором династии стал Ян Гуан (Ян Цзян), 

создавший пышный императорский двор. К числу его мероприятий можно 

отнести строительство канала Янцзы – Хуанхэ (на его создание было 

мобилизовано 2 миллиона человек), восстановление Великого шёлкового 

пути. Однако он решил завоевать Вьетнам и Корею и послал туда две 

огромные армии, которые потерпели там сокрушительные поражения. 

Потеряв половину вооружённых сил, император начал огромную 

мобилизацию населения. Это вызвало повсеместные восстания, и в итоге 

Ян Гуан был убит. 

ИМПЕРИЯ ТАН (618–907) 

Первый император династии Ли Юань по традиции начал с 

истребления сепаратистов и устроил массовый террор. Однако под него 

подпадали «сильные дома». Средних феодалов он поддерживал. Он 

отменил право феодала убивать крестьянина, снизил, а в некоторых 

регионах временно убрал налоги, чтобы люди  экономически окрепли. 

При нём рабов посадили на землю. 

Расцвет Китая начался, когда страной начал править Ли Ши-минь 

(626–649). Его основными преобразованиями стали: 

• пересмотр родословных (в период смуты в стране развелось много 

феодалов-самозванцев); 

• для чиновников были введены государственные экзамены, чтобы 

государством управляли компетентные люди; 

• всемерная поддержка в деревне «кулака»; 

• проведена территориальная реформа (10 провинций были , 

поделены на округа, а те – на уезды); 

• в районах, населённых инородцами, вводились наместничества во 

главе с военными; 

• создан Свод законов. 

В социальной структуре в этот период господствовало 

конфуцианство. Император лично контролировал чиновников. Их статус 

не был наследственным. Господствующий класс делился на 9 рангов, куда 

входили господствующий класс и средние феодалы. При этом здесь 

не сложилось дворянство европейского типа. 

Простолюдины делились на «добрый народ» (горожане и кулаки) и 

«подлежащий повинностям». Их жизнь полностью регламентировалась 

государством. Это также закрепляла система общины «бао цзя» (в ней 

свирепствовал тотальный контроль над человеком). Простые люди горько 

шутили: 
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«Бао цзя, бао цзя –  

Жить нельзя, дышать нельзя». 

Экономика. Крестьяне собирали по два урожая в год, применяли 

железные орудия труда. Китай производил шёлк, монополию на 

производство которого государство поддерживало страхом смертной 

казни за хищение коконов шелкопряда (однако византийским монахам 

удалось вывезти несколько коконов на родину в своих посохах). Также в 

стране производилась бумага, чай и появилось книгопечатание. 

Культура. Эпоха Тан стала «золотым веком» китайской поэзии. 

В VIII в. творили поэты Ли Бо (701–761) – образный фантаст – и Ду Фу 

(712–770), интересовавшийся социальной тематикой. В этот период была 

образована Академия живописи (рисовали горизонтальные пейзажи), 

развивалась пластичная скульптура (17-метровый Будда в Лунмэне). 

Расцвета достиг театр, в котором играли только мужчины. Процветало 

искусство каллиграфии, и увеличилось количество иероглифов. В 

области географии Китай начал собственное мореплавание, появились 

школы морского дела, начались активные контакты с индийскими и 

арабскими купцами, в портовых городах появились иностранные 

купеческие кварталы. 

В VII в. начали обостряться социальные противоречия. Их хотел 

погасить Ван Янь, ставший в 780 г. премьер-министром. В этот период 

знать стала активно пользоваться своим иммунитетом, в итоге из 53 млн 

налогоплательщиков платили налоги только 8 млн. 

Суть реформ Ван Яня заключалась в том, что государство пеpестало 

интересовать, откуда появятся деньги – лишь бы они были, поэтому была 

объявлена свободная купля-продажа земли – отказ от государственной 

надельной системы, введён единый налог с имущества для всех и налоги 

стали собирать осенью и летом. 

Феодалы ополчились против посягательства на иммунитет, пытались 

его сохранить, и это привело к крупному социальному конфликту. 

Крестьянская война по руководством Хуан Чао (874–901). Во 

главе восстания стали Хуан Чао (выходец их сельской верхушки) и Ван 

Сянь-чжи (контрабандист солью). Они собрали 100 000 повстанцев под 

лозунгом: «Чиновники жадны, налоги тяжелы, наместники и император 

об этом не знают». Правительство собрало против них армию из 

крестьян. Те немедленно перешли на сторону восставших. Тогда 

правительство привлекло кадровую армию и кочевников. Им удалось 

разгромить и убить Ван Сянь-чжи. Хуан Чао отступил на юг страны, 

привлёк на свою сторону крупнейший город юга Гуанчжоу, получил 

500 000 повстанцев. Двигаясь на Север, он захватил столичные города 

Лоян и Чанъань. Император бежал. Его титул забрал Хуан Чао, объявив 
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девизом своего правления «Золотое царствование». Однако верхушка 

восставших быстро стала превращаться в тех, с кем боролась. Лидеры 

феодализировались и потеряли связь с народом. 

Этим воспользовались Таны и в 881 г. при поддержке народа вернули 

себе Чанъань. Хуан Чао бежал на юг, но, преданный своими соратниками, 

там был убит. В ходе этого конфликта оказалась истреблена большая часть 

крупных феодалов и чиновной верхушки. Мелкие и средние феодалы 

укрепились и превратили последних императоров династии в ширму своей 

власти. В 907 г. все оставшиеся представители династии Тан были 

казнены, и началась очередная смута. На севере кочевники снова прорвали 

границу, и племена киданей хлынули в страну. 

ИМПЕРИЯ СУН (960–1279) 

Остановив напор кочевников и наведя порядок в стране, полководец 

Чжао Хуань-инь стал императором и сделал столицей г. Кайфын. При 

Танах буддисты пользовались сильным влиянием, теперь их потеснили 

конфуцианцы. Император опирался на армию из наёмников. Воинской 

повинности в это время не было. 

При становлении династии крупные феодалы перебили мелких и 

сконцентрировали в своих руках до 80 % земли. Однако своего домена они 

не имели, вся земля осталась у крестьян, потому что террасирование и 

ирригация требовали дополнительные 30–70 дней в году, их злить 

не стоило, тем более что они этим занимались без посторонней 

материальной помощи, и поэтому феодалы не вкладывали средства в 

экономику. 

Металлургия в период Сун увеличилась в 4 раза. В производстве 

начинается разделение труда, правда, не внутри мастерской, а вне её. 

Ткацкое производство переходит в машинную стадию. Для 

путешественников в это время был изобретён компас. 

Города перешли на круглосуточный производственный и жизненный 

цикл. Они, в отличие от европейских, были очень крупными, до  

500 000 жителей. Однако там не было самоуправления, и власть 

сосредоточилась в руках бюрократического аппарата. Здесь появились 

свои торгово-ремесленные корпорации – ханы. В отличие от Запада 

торговля и ремесло объединялись в одном хане. Уставов в ханах не было – 

при отсутствии прав собственности использовались устные традиции, 

передача производственного секрета от отца к сыну. Поэтому в случае 

каких-либо катаклизмов – набегов кочевников, гражданских войн – 

ремесленные секреты пропадали бесследно, как это произошло после 

истребления монголами большой части населения страны. 

Реформы Ван Ань-ши. В 1130–1140-е гг. выделилось учёное 

сословие из средних феодалов-южан. Среди них было много историков и 
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поэтов. Их представитель, ставший премьер-министром, Ван Ань-ши 

издал «Новые законы», суть которых сводилась к ограничению 

привилегий знати. Он предложил вернуть экзамен для всех категорий 

служащих (это открывало двери в администрацию одарённых людей из 

простого народа), за государственную службу давались земли. В 

экономике он хотел ликвидировать налоговые привилегии крупных 

феодалов, ввести налоги для всех категорий феодалов, разработать 

земельный кадастр по количеству и качеству земли, дать государственное 

кредитование (крестьянам – 40 %, феодалам – 100 %). 

Магнаты усмотрели в этом посягательство на их интересы, затравили 

премьера доносами, и в 1177 г. он сам ушёл в отставку. Крестьяне от 

безысходности вернулись к даосизму и начали череду восстаний. 

Внешняя политика династии Сун в основном сводилась к 

постоянной войне с северными кочевниками. Со второй четверти XII в. 

кочевники создали государства – Западное Ся, или Си ся (тангуты), Ляо 

(кидани, разбитое чжурчжэнями, создавшими империю Цзинь). Массы 

китайцев опять бегут на юг под защиту широкой Янцзы, там 

функционирует империя Южная Сун. Эффективный отпор кочевникам 

оказывал полководец Юэ Фэй. Чжурчжэни говорили: «Легче сдвинуть 

горы, чем Юэ Фэя». Но правительство испугалось роста его авторитета в 

народе, отозвало с фронта, и он был убит. В начале XIII в. Суны начали 

побеждать, но пришла беда невиданных до этого размеров – монголы. 

Культура. В XI в. Би Шэн изобрёл книгопечатание с разборным 

шрифтом. Утрата буддизмом культурного лидерства вызвало огрубление 

искусства. Это привело к утере пластики, особенно в скульптуре. Стали 

производить больше металлических изделий и меньше фарфоровых. В 

живописи господствовал символизм, вертикальный пейзаж. Много 

внимания художники уделяли философии изображения. Го Си, мастер 

изображения суровых туманных пейзажей, говорил: «Весенний туман 

светел, как улыбка, летний – голубой, осенний – чист, как только что 

принарядившаяся девушка, зимний – слаб, как сон». Императоры Сун 

увлекались собиранием огромных коллекций произведений искусства. 

 

МОНГОЛЬСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО 

Чингиз-хан начал завоевание Китая с 1211 г. Полностью монголы 

завоевали страну к концу 1270-х гг. В ходе монгольского завоевания 

северный Китай обезлюдел – население сократилось в 10 раз. Монголы 

начали создавать крупные скотоводческие рабовладельческие хозяйства. 

Началась деградация экономики (пришла в упадок ирригация, 

восстановлено рабовладение) и административной системы (вместо неё – 

улусы, в госаппарате служили одни монголы). Южный Китай за своё 
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ожесточённое сопротивление захватчикам был наказан ими жестокой 

репрессивной системой. 

Китай вместе с Монголией вошёл в состав главного государства 

Монгольской империи – Улус Великого хана. Уже в правление Великого 

хана Мункэ (1251–1259) в государстве начались внутренние раздоры за 

его трон. Законным претендентом считался его младший брат Арик-бог. 

После смерти Мункэ царевичи и нойоны царского рода на избирательном 

курултае разделились: Чагатай и Бату выступили за кандидатуру Арик-

бога (он был типичным степным лидером – мужественным и 

необразованным), большинство предлагало его брата – Хубилая 

(находился под культурным влиянием Китая, китайские гувернанты 

обучили его грамоте и философии и привили административные 

способности). Арик-бог обвинил брата в прокитайских настроениях и 

объявил себя Великим ханом. В ответ Хубилай собрал в г. Шанду свой 

курултай и объявил себя правителем.  

В 1260-е гг. в государстве шла ожесточённая гражданская война, в 

ходе которой победил Хубилай, который взял на вооружение китайские 

методы дипломатии кнута и пряника. 

Столицей государства стал г. Шанду. Хубилай начал китаизацию 

монгольского общества – управлял китайскими методами, широко 

привлекал в государственный аппарат китайцев, пытался распространять 

среди монголов конфуцианство и в 1271 г. образовал династию Юань. 

Китайские чиновники Лю Бин-чжун (посоветовал хану перенести 

столицу их Каракорума в Монголии на территорию Китая) и Сюй Хэн 

разработали административную  структуру Китая: 

• хаган (Великий хан, у которого вся полнота власти); 

• хатун (старшая жена); 

• наследник, царевичи, родственники (цин ван); 

• великий имперский секретариат (правительство, которое 

делилось на правое крыло, ведавшее кадрами, финансами и придворными 

обрядами, и левое крыло, контролировавшее армию, наказания и 

общественные работы); сюда входили 6 министров по китайскому 

образцу, 14 мусульманских, 22 монгольских и 60 китайских писцов; 

• при хагане функционировали военный совет (ведал войнами и 

международными делами) и цензорат (надзор за работой чиновников); 

Согласно административному делению, страна включала 

10 провинций, в которых на всех постах состояли монголы старше 25 лет. 

В целом империя Юань представляла собой попытку интеграции 

китайцев и монголов. Однако Китай понёс такие огромные потери в 

экономике и населении и так натерпелся от захватчиков, что ненависть к 

ним превалировала. Китайцы, не имея поначалу возможности уничтожить 
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непрошеных хозяев силой, их просто культурно «переварили», многие 

монголы здесь просто вымерли от непривычных условий жизни. 

При этом отношение к приглашённым западным специалистам – 

учёным, купцам, инженерам, священникам – было доброжелательным. 

Система эксплуатации в монгольском государстве была крайне 

жёсткой: 

– население было разбито на 4 группы: монголы, цветноглазые 

(уйгуры, тюрки, персы), северные китайцы (и с ними кидани и 

чжурчжэни) и южные китайцы; 

– в особенно тяжёлом положении оказались китайцы, особенно 

южные (из-за длительного сопротивления монголам те применяли по 

отношению к южанам полный беспредел), в отношении них действовали 

следующие правила: «кто побьёт китайца – не виноват», «китаец в тюрьме 

сам себя кормит», «китайцам нельзя носить оружие», «за избиение 

монгола китайцу – смерть», «у китайца нет права собраний»; китайцев 

могли отдавать монголам в качестве крепостных; 

– налоги китайцев составляли треть урожая, обязательными были 

поставки шёлка и другие повинности; для расчётов с китайцами Хубилай 

ввёл бумажные деньги. 

Чудовищные налоги проматывались знатью, и страну часто сотрясал 

голодов, дошло до того, что в одной из провинций монгольский чиновник 

просил Центр: «Вы собрали слишком много зерна – будьте впредь 

экономнее в своих расходах. Людям нечего есть». 

Кризис империи Юань. С начала XIV в. страну начали разваливать 

междоусобная борьба и центробежные тенденции. В годы правления 

Хайсан Хагана (1307–1311) двор стал загнивать вследствие непрерывных 

оргий, казённых растрат, продажи государственных должностей (только за 

один год 880 чиновников получили должности за взятки). Проверки 

чиновников стали формальностью. При дворе процветали 

многочисленные нахлебники, выдававшие себя за родственников хана. 

Выпуск бумажных денег, прежде контролировавшийся, стал 

неуправляемым, что привело к инфляции. 

После смерти Хайсан Хагана за несколько лет сменилось 8 каганов, 

которые назначали хатун (своих любовников). Предпоследний хан Тогон-

Тэмур (1333–1379) был марионеткой такой страшной политической 

фигуры, как наместник Баян. Когда ему нагадали, что он умрёт от руки 

южного китайца, он залил кровью юг страны. Современники говорили: 

«Не знаем хана, а Баян всем знаком». 

На этом фоне ширятся народные восстания китайцев против 

захватчиков – до сотни каждый год. Запрет китайцам носить оружие 

породил множество форм боевых искусств, при помощи которых 
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завоевателям наносился урон без применения оружия (например, 

плетёные косы). 

В 1340 г. на Юге Китая возникло тайное общество «Белый лотос». 

Его лидером стал Хань Шань-тун, а девизом – «Перебьём всех татар и 

туркестанцев». Его сын Хань Линь-эр и повстанец Лю Фу-тун подняли 

восстание «красных повязок» (красный цвет символизировал Будду 

Майтрейю, в наступление эры которого верили основатели «Белого 

лотоса»). Восстание быстро распространилось по всему Китаю, первой 

жертвой восставших стал г. Шанду, где были вырезаны все жители-

монголы. 

Однако вскоре руководители восстания разругались между собой, 

многие повстанческие отряды принялись создавать на своей территории 

свои государства. Тогда общее восстание возглавил бывший монах Чжу 

Юань-чжан (будущий основатель империи Мин). В 1368 г. был 

освобождён г. Ханбалгасун (Пекин). В народе говорили: «Китаец 

показался на гребне горы – хвост корсака превращается в кисточку на 

шапке». Попытки Тогон-Тэмура и его сына Аюшридары вернуться в 

Китай провалились. Китайцы устроили резню монгольских репатриантов – 

из 400 000 домой вернулись 60 000. Китай полностью восстановил 

суверенитет с 1368 г. 

Подытоживая изучаемый период, можно сказать, что в это время 

Китай достиг значительных успехов в цивилизационном развитии. Однако 

его дальнейшее развитие было прервано монгольским завоеванием, 

отбросившим Китай заметно назад в эволюции экономических отношений 

и культуре. Восстановление китайской государственности повлекло 

восстановление утраченных ранее позиций в регионе. Тем не менее тогда 

же начали намечаться признаки будущей стагнации общественного и 

экономического развития Китая, которая проявится в последующий 

исторический период. 
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Тема 6. ЯПОНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Данная тема посвящена зарождению и развитию японского 

государства. Оно является одним из самых специфических государств 

мира: имеет уникальное географическое расположение, стало самым 

восточным, ограниченным Тихим океаном государством мира с 

единственной императорской династией за всю свою историю, старейшей 

в мире, и самым старым государственным гимном – ровесником эпохи 

зарождения Киевской Руси, французской и германской монархий. 

Самоназвание страны – Ниппон – Ни Хон («Солнце» и «основа»). 

Японцы, как и китайцы, ценят традиции, многие из которых уходят в 

эпоху Средневековья. Здесь самый старый гимн в мире – «Кимигайо» с 

X в., самая старая императорская династия – Ямато (с V в.). Император – 

тэнно – приравнен к Полярной звезде, незыблемой точке, вокруг которой 

располагается Вселенная, или к Солнцу, дарующему жизнь. Его 

существование воспитывает народ в духе уважения существующих 

порядков. Он видимое божество, которое говорит с богами, совершает 

богослужение во время церемонии «Первый урожай». 

Традиционной религией японцев стал синтоизм. Во главе 

синтоистского пантеона стоит богиня Аматэрасу. Главными постулатами 

веры являются культ предков, уважение к старшим. Важную роль в 

японском обществе играет традиционализм быта и поведения, семейный 

кодекс, особое положение гейши. 

С V в. в страну проник буддизм. В итоге культурного смешения 

получилось так, что в поведении японца превалирует синто, в 

официальных церемониях и ритуале погребения – буддизм, в 

интеллектуальной мысли – конфуцианство и даосизм. 

Особое положение в средневековом обществе занимали самураи. 

Они насчитывали до 10 % населения (в Западной Европе дворян было не 

более 2–3 %, в этом смысле ситуация схожа с Великим княжеством 

Литовским, где служилое сословие также отличалось большим 

количеством). Они не считались отдельным классом, а скорее слоем 

населения.  

Самурайская идеология хорошо отражена в источниках – 

средневековых книгах «Повесть о доме Тайра» и «Повесть о великом 

пире». Любимым религиозным течением самураев стал дзен. Нормы 

поведения самураев были закреплены в «Кодексе Бусидо». Они 

подразумевали наличие таких качеств, как верность сеньору, мужество, 

скромность, самопожертвование и необходимость во время выполнения 

служебных обязанностей забыть о доме, семье и собственной жизни. 
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В случае смерти сеньора, оскорбления или унижения самурай делал 

себе харакири (сеппуку). При нём практически всегда находилось 

оружие – большой меч (катана) и малый (вакидзаси). Наглядным 

пособием по изучению жизни самурая являются кинофильмы японских 

режиссёров Такеши Китано и Акира Куросава. 

Складывание японского государства началось на рубеже V–VI вв., 

когда различные японские роды объединились вокруг двора царей Ямато. 

Японцы продвигались на север острова Хонсю, здесь они столкнулись с 

айнами и начали их теснить на север. В 645 г. дворцовый переворот в 

Ямато ознаменовал так называемые «Великие перемены», в ходе которых 

китайский опыт повлиял на создание централизованных органов 

управления страной, её административно-территориальное деление и 

складывание государственной надельной системы. 

В 701 г. был составлен свод законов «Тахорё», состоявший из 

17 статей и действовавший до конца XIX в. Основой закона считалось 

«Доброе правление» (идея заимствована опять же из Китая), согласно 

которому народ должен жить в мире, кормиться честным трудом и 

соблюдать воздержанность. 

С 710 г. столицей страны стал г. Нара. История этого периода 

зафиксирована в первых японских письменных источниках «Кодзики» 

(«Записи древних дел») 712 г. и «Нихонги» («Анналы Японии») 720 г. 

В этот период в государстве устанавливается чиновная иерархия в 

9 рангов и 30 ступеней. Для продвижения наверх чиновник должен был 

проходить ежегодную оценку своих способностей. Главные привилегии 

имелись у сыновей чиновников до 5 ранга – им не нужны были 

специальные знания, и они крутились в высших слоях общества. 

Официальным языком делопроизводства стал китайский. В целом Китай 

стал для Японии культурным образцом. Нара была построена по подобию 

китайской столицы, и даже тексты законов преимущественно были 

записаны по-китайски. 

Чиновники из 68 провинций в союзе с местными властями регулярно 

информировали столицу о состоянии дел на местах, предоставляли списки 

умерших за год, списки налогоплательщиков и не платящих налоги (дети, 

старики и калеки) и тех, кто подвергся наказанию. 

Крестьяне получали в соответствии с полом и статусом участок под 

рисовое поле пожизненно. Это позволяло им платить налоги, но, чтобы 

выжить, крестьяне использовали принадлежавшие им неорошаемые поля, 

не облагаемые налогом. 

Буддизм требовал пышного культа, императорский двор был крайне 

разорителен, налоги были большими, ремесло и торговля находились под 

сильным контролем – всё это привело к расстройству финансов. 
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Буддистское духовенство начало пытаться влиять на власть. В 766 г. 

монах Докио безуспешно пытался узурпировать власть. Чтобы избежать 

угрозы переворота (Нара была переполнена духовенством и феодалами, 

стремившимися захватить власть), император Камму перенёс столицу 

в Хэйан. 

ХЭЙАНСКИЙ ПЕРИОД (794–1192) 

В 794 г. Токио (Хэйан) впервые стал столицей Японии. В этот период 

Китай продолжал оставаться для Японии культурным эталоном.  

В VIII–IX вв. в Китай было отправлено 8 посольств. Там постоянно 

проживали японские торговцы и учащаяся молодёжь. Они привозили с 

собой дары, в обмен на которые им там выдавалась эквивалентная сумма 

на покупку книг и лекарств. Долгое время Китай смотрел на Японию как 

на «бедного родственника». 

В начале X в. в стране начал захват власти клан Фудзивара. Он 

вырос во время борьбы за власть в стране после мятежа Докио. 

Представителям этого рода принадлежали главные посты в стране. В 

течение 200 лет они давали императорам жён из своего рода, при 

несовершеннолетних императорах они становились регентами или 

старшими канцлерами. Они просматривали все государственные 

документы прежде, чем те попадали императорам, контролировали 

кадровую политику и в начале XI в. подчигили себе императоров. 

Благодаря политике Фудзивара с X в. карьеру определяла не родовитость 

человека, а его связи.  

Крестьянские земли были захвачены сановниками, а те дали местным 

феодалам право предоставлять крестьянам возможность обрабатывать 

землю. Начало развиваться частное наследственное землевладение сёэн. 

В начале X в. императоры попытались вернуть себе власть, но 

безуспешно. Под давлением Фудзивара император Дайго отправил в 

отставку министра Сугавата Митинага, который хотел навести порядок в 

стране. В начале XI в. Фудзивара Митинага превратился в 

некоронованного правителя Японии. 

В этот период развивается японская литература. Появился 

поэтический сборник «Манъёсю» («Мириады лепестков»). Литературой 

занимались вторые жёны сановников из среднего класса. Им было 

запрещено писать по-китайски, и они фактически  создали национальную 

литературу. Крупнейшим произведением периода стало произведение 

Мурасаки Сикубу «Гэндзи Моногатори» («Роман о принце Гэндзи») 

начала XI в. (про «японского Казанову», все романы которого 

заканчивались плачевно). 
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СЁГУНАТ МИНАМОТО (1185–1338) 

С 1123 г. начинается борьба кланов Тайра и Минамото. Минамото 

сражались против феодалов-мятежников – противников императора – и 

заработали себе славу защитников трона. Тайра опирались на западные 

провинции. Минамото три раза выступали против Тайра, и главы их клана 

были казнены.  

Тайра сначала политически росли, глава их клана Киёмори – 

фактический регент – не уважал императора и даже навязывал двору 

перенесение столицы. В 1181 г. он умер, и император и семейство 

Фудзивара призвали Йоритомо Минамото к выступлению против Тайра. 

В 1185 г. Минамото разгромили клан Тайра. Йоритомо окончательно 

утвердился во власти в 1192 г., когда он стал первым сёгуном («Сэй-и-тай 

Сёгун» – «Великий воевода, покоряющий дикарей»). Он основал 

потосственную династию военных правителей. 

Минамото начали с истребления Тайра. Император Го-сиракава дал 

Йоритомо право собирать налоги и вести кадровую политику. Затем 

Минамото разбили Фудзивара и забрали у них земли и богатства. Регент 

Фудзивара проживал в Киото, но уже не правил. Сёгун ездил к нему 

только с дипломатическими целями или поучаствовать в церемониях. 

Столицей сёгуна стал г. Камакура на востоке о. Хонсю. Ставка 

сёгуна называлась «Бакуфу». После смерти Йоритомо в 1199 г. его сын 

был назначен сёгуном, но управление страной было перехвачено семьёй 

Ходзё до 1333 г. Регенты Ходзё в Камакуре совершенствовали 

административный аппарат бакуфу, распределяли земли среди вассалов 

и назначили губернаторов. Для укрепления своей власти Ходзё Ясутоки 

в 1232 г. составил свод законов «Уложение годов Дзёэй», действовавшее 

до XIX в. 

В этот период Япония чуть не подверглась монгольскому 

вторжению. В 1266 г. Хубилай несколько раз предлагал японцам 

покориться, но Бакуфу его игнорировали. В 1274 и 1281 гг. монголы 

попытались захватить Японию с моря, но их флот был уничтожен 

тайфуном – «камикадзе» («божественный ветер»). 

СЁГУНАТ АСИКАГА (1338–1573) 

Попытки монголов захватить Японию ослабили военные 

правительства-бакуфу, в стране начались мятежи против тогдашних 

правителей сёгуната Ходзё. В 1318 г. к власти пришёл император Дайго II 

Тэнно (Годайго) и решил не отрекаться от престола в пользу регента 

Ходзё – бездарного развратника. Он прекратил практику заточения 

императоров в монастыри и стал править сам.  

Император поддержал тайное общество «Свободный и настоящий», 

выступавшее за свержение бакуфу Ходзё и Камакуры. Те выставили 
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против него армию. Годайго был вынужден скрываться в монастыре, но 

его нашли и сослали на о. Оки в 1331 г. Затем он вернулся, но против него 

были выдвинуты две армии. Одной из них командовал Асикага Такаудзи, 

который перешёл на сторону императора, вернул в 1333 г. его на трон и 

убил Ходзё и его сторонников. 

Годайго безраздельно правил три года, пока не затеял строить новый 

дворец, чем вынудил вассалов платить большие налоги. В 1336 г. против 

него выступило войско и Асикага, бывший в то время правителем Киото. 

Годайго бежал на юг и там основал «южный двор». Асикага в 1338 г. 

основал в Киото «северный двор», при котором стал сёгуном. 

Начался «период Муромати», который характеризовался 

междоусобицами, войнами с Годайго и его сыном Мураками. К 1355 г. 

страна оказалась изнурена хаосом. Сын Асикага Ёсиакира добил 

сопротивление на юге и умер в один год с Мураками. Третий сёгун 

Ёсимицу примирил обе линии императорского рода, укрепил бакуфу и 

создал эффективное правительство. 

Экономика этого периода характеризовалась консолидацией 

торгово-ремесленных слоёв. Для защиты своих прав в условиях 

политической нестабильности ремесленники создали свои 

профессиональные объединения тза, объединявшиеся в гильдии – кабу. 

Наибольший доход ремесленники получали от производства оружия и 

предметов роскоши. В сельском хозяйстве оказалось много безземельных 

феодалов, которые и шли в самураи. Императоры выступали за них и 

создали «Указы милосердного правления» (конец XIII в.), согласно 

которым долги феодалов аннулировались, и земля удерживалась за ними. 

В правление Ёсимадзу (1436–1490) разразилась гражданская война 

родов Онин-буммэй, которые в 1467–1477 гг. захватили и разрушили 

Киото. Попытки сёгунов централизовать власть проваливались. Однако 

парадокс периода заключался в том, что междоусобицы феодалов привели 

к экономическому и культурному росту мелких поместий.  

Крестьяне в ответ на феодальные войны подняли восстание Ямасиро 

(1485–1493) в районе Киото. Они выступали за отвод феодальных армий 

из театра военных действий, за крестьянское самоуправление и за 

ликвидацию застав, затрудняющих торговлю. 

Культура. Ёсимицу создал «Дворец цветов» с великолепными 

садами и «Золотой павильон», в котором уединился и оставил сёгунат 

сыну Ёсимоти. На рубеже XIII–XIV вв. в Японию из Китая пришёл дзэн-

буддизм (созерцание, самопогружение и пренебрежение к внешней форме 

бытия). В этой связи был основан Риндзан (Рёндзю) – дзэнский центр, 

где обучали каллиграфии, чайной церемонии, икебане, искусству садов 

(использование камней и воды, разрыхлённый белый песок и 15 камней 
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сада Рёндзю, на которые уже с XV в. дзен-буддисты смотрят, представляя 

себе тигров, облака и т .д.). Тогда же, в XIV в., появился театр ноо. В нём 

исполнялись лирические спектакли-пантомимы. Актёры танцевали в 

масках, изображавших различные эмоции, характеры и состояния духа. 

XVI в. для Японии стал периодом «сражающихся областей» (при 

этом юго-западные области, не в такой мере охваченные междоусобицей, 

неплохо развивались). Воюющие стороны не трогали города, и те не 

утеряли свой экономический потенциал. Если к концу XV в. в стране 

насчитывалось 75 городов, то к концу XVI в. – 269 (из них ¾ – на юге). 

Города имели самоуправление. 

Главным событием этого периода стала борьба за объединение 

Японии. Развитие страны тормозили региональные таможни, 

сдерживавшие развитие внутреннего рынка. Крестьяне нуждались в 

сильном государстве, которое могло бы их защитить от произвола 

помещиков. Центростремительные тенденции усилил внешний фактор: в 

1540-е гг. в страну проникли португальцы. С ними пришли иезуитские 

миссионеры, которые вовлекли в христианство сотни тысяч японцев (их 

привлекла идея равенства). Началась торговля с Западом. Однако в числе 

прочих товаров сюда попало огнестрельное оружие, и, поскольку это 

пришлось на период междоусобиц, японцы начали истреблять друг друга 

новым оружием, поставив под угрозу само существование народа.   

Ода Набунага начал борьбу за консолидацию японских земель.  Он 

заключил союз с домами Токугава и Такэда. В течение военных действий 

1559–1573 гг. они громили буддистские монастыри, забирали их земли. В 

1573 г. они изгнали из власти Асикага. 

После этого Набунага поссорился с Такэда, произвёл перевооружение  

и создал профессиональную армию. Реальная власть на подконтрольных 

ему территориях позволила осуществить ряд важных преобразований: 

• упразднение таможен; 

• урегулирование денежной системы (ранее вместо денег часто 

использовался рис); 

• ликвидация местных налогов; 

• ликвидация привилегий цехов на товары и рынки, что привело к 

конкуренции между ними и зарождению предкапиталистических 

элементов в экономике. 

Однако он подчинил себе города, что начало тормозить развитие 

самоуправления. В религиозном вопросе Набунага заключил союз 

синтоистов и христиан против буддистов. Это дало ему приток 

европейского огнестрельного оружия, однако иезуиты при этом начали 

расширять своё влияние в стране. В 1582 г. Набунага был убит. 
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Дело дальнейшего укрепления Японии возглавил Тоитоми Хидэёси. 

В рамках объединения страны он произвёл унификацию мер и весов, ввёл 

единый государственный налог в виде части урожая, укрепил 

государственный аппарат и средних феодалов. Военная реформа сделала 

армию в основном профессиональной – конницу составляли самураи, 

пехота была перевооружена огнестрельным оружием. Самураи были 

объявлены военными профессионалами, и им было запрещено заниматься 

сельским хозяйством. В целом начался кризис прежней военно-ленной 

системы. Крестьянам было запрещено носить оружие – в 1590-е гг. вышел 

указ «Охота за мечами». 

Во внешней политике Хидэёси попытался выйти на моря и начать 

захваты соседей. Начались морские экспедиции в Корею. В 1592 г. 

японский флот разбил корейский флотоводец Ли Сун Син, который 

создал первый в мире броненосец «Кобуксон» («Черепаха»). В 1598 г. 

наёмный убийца убил Хидэёси. 

С этого времени началось возвышение рода Токугава, которые 

создали СЁГУНАТ ТОКУГАВА (1603–1868). 

В 1605 г. Иэясу Токугава отрёкся от власти в пользу сына. Здесь 

начала складываться военно-феодальная диктатура (как позже в России). 

Феодалы делились на ближние даймё (верхи дворцовой знати) и дальние 

даймё (мелкие феодалы с незначительным статусом). Кроме того 

существовали дайри – придворные императора, которые принадлежали к 

семейству монарха, занимались музыкой и другими искусствами и были 

полностью оторваны от реальной жизни. Даймё, кроме того, были охвачены 

разработкой различных церемоний, прежде всего чайной. Стоимость 

чайных сервизов была предметом гордости их владельцев. 

Исключительное положение самурая было закреплено в формуле 

социальной структуры – «Си-Но-Кё-Сё» (самураи, крестьяне, 

ремесленники и купцы). Существовала поговорка: «Среди цветов – 

сакура, среди людей – самурай». Чтобы самураи не пытались вспомнить 

своё «боевое прошлое» в виде традиций сепаратизма, их заставляли 

тратиться на дома и представительства в столице Эдо (Токио), а их дети 

находились у сёгуна в заложниках. 

Началось массовое закрепощение крестьянства. Нормы 

эксплуатации народа заметно выросли. В обществе ходила поговорка: 

«Крестьянин точно кунжутное семя – чем больше жмёшь, тем больше 

выжмешь». В 1643 г. вышел указ «О регламентации крестьянской 

жизни», который содержал массу ограничений для крестьян вплоть до 

того, что им можно было носить только хлопчатобумажную одежду, 

нельзя было переходить дорогу феодалу, косо смотреть на него и нужно 

было обязательно кланяться ему. Регламентация крестьянской жизни 
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затронула ширину ворот усадьбы, покрой одежды и её цвет и даже 

жестикуляцию. 

Купцы составляли дно социума, хотя и отличались богатством. Их 

нравы напоминали нравы «новых русских» 1990-х гг. У одного такого 

заворовавшегося купца конфисковали 21 золотую курицу, 14 золотых 

попугаев, 104 серебряных кролика, 51 серебряного голубя, 1500 золотых 

монет, 540 домов и 480 ковров. 

С точки зрения Токугава, к началу XVII в. христиане свою задачу в 

Японии выполнили, снабдив страну огнестрельным оружием. Европейцы 

стали составлять конкуренцию японской экономике, а иезуиты слишком 

напористо проникали в общество. В итоге в Японии начались свирепые 

гонения на собственных христиан, а католиков-португальцев вместе с 

иезуитами прогнали и вместо них допустили к торговле более тактичных 

протестантов-голландцев. При этом началась самоизоляция Японии – для 

внешних сношений был открыт только один порт – Нагасаки. 

Культура. С приходом к власти Тоитоми Хидэёси главной религией 

страны стало конфуцианство с лозунгом «человек – хозяин судьбы». 

Усиливается интерес к получению японцами образования. Иэясу Токугава 

горевал: «Я много воевал, мало учился». 

С XVII в. получил развитие новый театр Кабуки. Спектакли даже 

могли влиять на настроения в обществе. По решению Токугава в театре 

все роли исполняли только мужчины (актрисы «смущали» сёгуна 

храмовыми танцами, как, например, красавица Идзумо-но Окури). В 

городах были открыты иошивара («весёлые кварталы»), где проживали 

гейши, которые также вносили свой вклад в развитие японской культуры. 

Таким образом, Япония в изучаемый период прошла несколько стадий 

развития – от самовластия бакуфу до трёх сёгунатов, раздробленность и 

политическое возрождение, а также начало государственной изоляции от 

внешнего мира, которая способствовала стагнации общества. Однако в то 

же время в стране сохранились элементы государственного и 

экономического уклада, которые позволят Японии в короткий срок 

преодолеть отсталость и выйти в ряд первых государств мира. 

 

Тема 7. ИНДИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Данная тема посвящена истории государств индийского 

субконтинента с начала раннего Средневековья до расцвета державы 

Великих Моголов. Не являясь единым политическим, экономическим и 

культурным механизмом, Индия, тем не менее, развивалась хоть и в 

мозаичной конструкции различных регионов, представляла собой великую 

и необычную для соседей цивилизационную модель. 
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В изучаемый период Индия не сложилась как единое государство. 

Это был субконтинент, условно поделённый рекой Нарбада. Севернее 

жили арии – индоевропейцы, южнее, на плоскогорье Декан – дравиды – 

потомки коренных жителей Индии. 

Религия. До VII–VIII вв. в Индии господствовал буддизм, который 

был разделён на два направления: 

1) Хинаяна (малая колесница, или узкий путь). Его адепты –

cтхавиравардины – думали о личном спасении, нирване, и считали Будду 

реальным историческим лицом. 

2) Махаяна (большая колесница, или широкий путь). Последователи – 

махасангхики – выступали за сострадание и помощь всем живым 

существам, за альтруизм и привлечение людей к религии. Будда, по их 

мнению, был высшим божественным существом, и каждый человек мог 

стать Буддой, потому что в нём есть часть божественного («искра Божья»). 

Поэтому Будда существовал в трёх лицах: «дхармакая» – божественное 

проявление среди сверхъестественных существ, «нирманакая» – тело 

преобразования и «рупакая» – тело облика, когда Будда принимает облик 

человека (Гаутаму они считали одним из Будд, поэтому люди, стоящие на 

пути к обожествлению, – бодисатвы – также почитались). 

В VIII в. от йоги появилась символика жестов Будды, закреплённая в 

его статуях и изображениях, и каждая его поза говорила о его этапах 

жизни и просветления. В VII в. буддизм впал в кризис, потому что в 

условиях политической нестабильности и постоянных вторжениях на 

субконтинент кочевников и более агрессивных оседлых соседей он не мог 

организовать общество на отпор внешней угрозе. 

В итоге в Индии вернул позиции индуизм. Весь буддистский период 

он продолжал существование на уровне каст. Индуистские жрецы 

назывались брахманами. 

Благодаря синтезу с буддизмом здесь появились храмы как дома 

божеств, храмовые жрецы считались «божьими слугами», а статуи Бога – 

живыми. Их каждый день мыли, кормили, танцовщицы – девадаси – 

развлекали их танцами. Танец в индуизме стал неотъемлемой частью 

религиозных ритуалов. И его каноны были закреплены в трактате 

«Натьяшастра» (наука драмы). 

В индуизме существуют три бога: Брахма, Вишну и Шива (два 

последних – в особом почёте), – есть также множество мелких божеств, 

олицетворяющих созидательные или разрушительные силы – шакти. 

В основе индуизма лежит переселение душ. Философия религии 

базируется на шести даршанах (системах). Наиболее серьёзными из них 

являются ньяя (основные правила логики, риторики и полемики) и 

вайшешика (всё состоит из частиц – ану, а их комбинации и составляют 
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разновидности всего живого, отсюда и происходит отсутствие у индусов 

привязанности к внешней оболочке – т. е. не надо мыться и следить за 

собой, потому что внешняя оболочка – временный продукт) 

Культура. Благодаря буддизму в Индии появились многочисленные 

пещерные храмы – Карли, Аджанта и др. 

Литературным языком в этот период был санскрит. На нём были 

написаны своды законов – дхармашастры, законы Нарады, законы 

Ману, Артхашастра (наука о политике). Во II в. появились 

«Буддхачарита» (описание Будды), «Панчатантра» (пятикнижие) и др. 

В IV в. «царь поэтов» Калидаса создал поэму «Шакунтала, или 

Перстень-примета». Поэма «Мегхадута» стала настоящим учебником по 

географии Индии в стихах. В V в. математик и астроном Ариабата 

первым вычислил число «пи», дал начало десятичной системе, стал 

первым индийцем, доказавшим, что Земля является шаром и 

подтвердившим теорему Пифагора, решал неопределённые уравнения 

первой степени, используя непрерывные дроби, использовал в расчётах 

синус и косинус, а также в 475 г. написал трактат по математике в стихах. 

В рамках изучения философии в Индии IX в. был создан трактат 

«Шанкарачарья», утверждавший, что бытие иллюзорно и существует 

лишь духовное начало Атман. 

В сфере образования здесь уже в раннее Средневековье действовали 

университеты, одним из крупнейших из них стал Наганда, 

насчитывавший до 10 000 студентов. 

Социально-экономическое и политическое развитие Индии 

ГУПТА. С начала IV в. после падения Кушанского царства на севере 

Индии возвышается область Магадха, которой правил царь Гупта. 

Расцвет государства Гупта пришёлся на рубеж IV–V вв. Царь 

Самудрагупта к 380 г. отвоевал территорию по рекам Годавари и 

Джамна, а его преемник Чандрагупта II присвоил себе титул 

«махараджахираджа» (повелитель великих царей), стал контролировать 

большую часть индийского Севера, а также провёл денежную реформу, 

добавив к золотым и серебряным деньгам медные. 

При Гупта бурное развитие получила металлургия (знаменитая 

железная колонна V в. и по сей день не ржавеет), в сельском хозяйстве 

появился железный плуг. Кроме того, развивалось ткачество. Качество 

ткани достигло такого уровня, что традиционную женскую одежду сари 

можно было протянуть через обычное кольцо. 

Ремесленники объединялись в корпорации – шрени. Их права 

уважали даже цари. Шрени имели свои печати и символику. Также 

развивалась морская торговля (хотя царь обладал правом изъятий 
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запрещённых к торговле товаров). Были изданы законы об охране и 

разумном использовании лесов. 

При Гупта в Индии зародились феодальные отношения. Появилось 

частное землевладение – пожалование, которое можно было наследовать. 

Специальные грамоты закрепили зa землевладельцами право иммунитета 

и на эксплуатацию недр. 

Рабовладение начинает исчезать – рабов всё чаще прикрепляют к 

земле, за плохое с ними обращение их владельцев стали подвергать 

штрафам. Эти тенденции нашли отражение в «Законах Нарады». В них 

заметно упростилась процедура освобождения раба, рабство за долги 

строго ограничивалось сроком уплаты долга. 

Внутри общины шёл процесс расслоения, и появились новые 

категории зависимого населения. Кроме того, рабовладельцы не собирались 

подчиняться новым отношениям. Внутренние междоусобицы ослабили 

государство, и на Севере начался период нестабильности. 

Этим воспользовались кочевники – белые гунны (эфталиты). 

Первое время Гупта давали им отпор, но с падением в 475 г. династии 

кочевники осмелели, и в 490–500 г. вождь эфталитов Торомана захватил 

почти весь регион. Кочевники разорили Индию и с середине VI в. сами 

сошли на нет. В итоге начавшегося хаоса в начале VII в. возвысилось 

княжество Тханессар. Затем, в первой половине VII в. появилась держава 

Харши (правитель Харшавадхана), поставившая целью восстановить 

единое пространство бывшего царства Гупта. Это государство 

существовало лишь благодаря сильному правителю и держалось на 

жёсткой карательной системе, в которой за любую провинность человека 

лишали либо конечностей, либо самой жизни. Такое государство 

оказалось нежизнеспособным и было разгромлено Тибетом, которого 

натравил на индийцев китайский посол в Харши. 

В ходе военных действий в регионе возникла новая этнополитическая 

общность – раджпуты (смесь тюрок и индийцев, которая претендовала на 

причастность к привилегированной касте кшатриев). 

Более стабильно развивался юг Индии. В политическом и культурном 

развитии он делился на два субрегиона – Коромандельский берег 

(плодородная прибрежная равнина и связи с Юго-Восточной Азией) и 

плато Западный Декан, где шла непрерывная борьба за водные ресурсы, 

к нему примыкал Малабарский берег, торговавший с Аравией и 

Восточной Африкой. Здесь существовали крупные государства Паллава, 

Пандья, Чалукья и Чола. 

ПАЛЛАВА. Это государство было основано в III в., но расцвета 

достигло в правление Симхавишну (575–600). Его сын Махендраварман 

в начале VII в. заставил признать свой сюзеренитет соседних Чалукья и 
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Пандья. При нём также начинается расцвет культуры. Правитель поощрял 

музыку, начал первое в Индии широкомасштабное каменное 

строительство и лично создал первый индийский фарс «Маттавиласа» 

(«Проделки пьяницы»), в котором высмеивал пьянство и корысть 

буддистских и шиваистских монахов. Здесь начался синтез северной и 

южной индийской культур. Санскрит оставался официальным языком, но 

началось формирование национальных языков. Торговля с Юго-

Восточной Азией обогатила государство и позволила осуществлять 

строительство пышных дворцов и храмов, дошедших до наших дней. 

ЧАЛУКЬЯ. С середины VI в. центр и запад Индии был объединён 

правителями Пулакеши I и Пулакеши II. Здесь шло активное 

строительство пещерных храмов. Правители Чалукья отстояли в VIII в. 

Индию от арабского нашествия, но в этой борьбе государство ослабло. 

ПАНДЬЯ. Государство тамилов существовало с III по XVI в. 

Воспоминания о нём подогревают нынешний тамильский сепаратизм на 

юге Индии. Здесь процветала транзитная торговля Малабарского и 

Коромандельского берегов. О богатствах Пандья писал ещё венецианский 

путешественник Марко Поло, бывавший здесь. 

ЧОЛА. С конца IX по конец XIII в. это государство существовало на 

Коромандельском берегу. До наших дней сохранился один из 

известнейших храмов этого государства – Танджор. В XI в. правители 

Чолы активно воевали за торговые пути с Цейлоном и Малайей, и в этой 

борьбе подорвали силы государства. 

Основные же решавшие судьбу Индии события происходили с XI в. 

на индийском Севере. В 986 г. правитель княжества Газни Субуктихин 

захватил города Кандагар и Пешавар и подготовил почву для набегов на 

Индию, о богатствах которой был наслышан. Всего Газневиды 

совершили 17 военных походов на юг. В 1001 г. Махмуд Газневи занял 

Пятиречье и разгромил остальную северную Индию. 

Индийские княжества не смогли дать отпор новому врагу: 

использование боевых слонов утратило свою эффективность, и в целом 

индийское вооружение заметно устарело. С этого времени началось 

массированное проникновение ислама в Северную Индию, которое 

сопровождалось насилием со стороны мусульман. В регионе происходило  

разрушение индуистских храмов, сопротивлявшихся исламизации индусов 

убивали (так, в 1025 г. в Сомнатхе было убито 50 000 индусов). После 

смерти Махмуда Газневи в 1030 г. в регионе на 150 лет наступил мир, что 

здесь было необычно. В итоге население расслабилось и упустило 

возможность подготовиться к новому нашествию. 
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ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАНАТ (1206–1526) 

В 1170-е гг. власть в Газни перешла к тюркам – Гуридам. Они 

установили контроль на прежней территорией государства Газневидов. Их 

лидер афганец Мохаммед Гури (1175–1206) за 10 лет захватил северную и 

среднюю Индию, отвоевал у раджпутов город Дели и сделал его своей 

столицей).  

Его наместник Кутб-ад-дин Айбек объявил себя султаном индийских 

владений Гуридов. При нём Дели украшается великолепными мечетями, 

такими как Кутб-Минар с самым высоким на то время минаретом в 72 м. 

Новую династию представляли мамлюки (гулямы), по 

происхождению тюрки. В XIII в. султанат по очереди возглавляли 

10 бывших рабов. Султанат был признан Багдадским халифом. 

Официальной религией здесь был объявлен ислам, а языком – фарси 

(персидский). Госаппарат в основном составляли персы из области 

Хорасан. Благодаря этому началось тесное взаимодействие индийских 

мусульман с афганцами и среднеазиатами. 

Благодаря тюркам в Индию проникли мусульманские формы 

экономики, прежде всего феодализм в виде икта. Их стали активно 

получать раджпуты. 

Главной проблемой с 1230-х гг. для региона стали постоянные набеги 

монголов из Средней Азии. 

В 1290 г. в султанате произошла смена династии – военачальник 

последнего гуляма Джелал-ад-дин-Хилджи основал династию Хилджи. 

Первые 6 султанов новой династии постоянно отбивали нашествия 

монголов и подавляли сопротивление индусских князей. 

Расцвет государства пришёлся на период правления Ала-ад-Дина 

Хилджи (1296–1316). Он нанёс монголам серьёзное поражение и захватил 

Декан, получив доступ к добыче драгоценных камней. Он увеличивал 

государственный земельный фонд за счёт конфискованных земель, 

регламентировал цены на продукты. При нём зерновой налог увеличился 

до размера половины урожая (это делалось для того, чтобы в случае 

повышения цен на хлеб открывать народу государственные амбары – 

своеобразные «закрома родины»). 

При преемниках Ала-ад-Дина султанат начал терять территории. 

От него с середины XIV в. отпали Бенгалия, Декан. Для борьбы 

с мусульманами южане создали государство Виджаянагар 

(его впоследствии посетил русский путешественник Афанасий Никитин). 

В 1398 г. правитель Средней Азии Тимур в ходе военного похода в 

Индию разорил Дели, вывез 100 000 ремесленников для строительства 

своей столицы – Самарканда. Султанату он нанёс ущерб, который уже не 

удалось восстановить. 
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Династия Саидов (1414–1451) не сумела навести внутренний 

порядок, несмотря на своё декларируемое происхождение от Пророка. 

Последнюю династию Лоди представляли афганцы. В начале XVI в. 

султан Сикандар Лоди временно стабилизировал государство. В 1504 г. 

он основал новую резиденцию в г. Агра, заставлял губернаторов давать 

точные отчёты о положении дел на местах, сурово наказывал тех, кто 

обогащался незаконно и даже подсылал информаторов к потенциальным 

коррупционерам и сепаратистам. 

В начале XV в. султанат подошёл к своему логическому концу из-за 

феодальной раздробленности при активных соседях и из-за плохих 

отношений мусульман и индусов: 

– мусульмане в отличие от арабов, которые завоёвывали область 

Синд в VIII в., не спешили ассимилироваться и жили изолированно, 

пополнялись главным образом за счёт иммиграции извне (сюда шли 

в поисках работы многочисленные монголы и среднеазиаты); 

– индусы остались покорённым большинством (особенно это 

проявилось на положении женщины: индуски оказались вынуждены 

закрывать лицо, подчиняться в семье мужчинам, выходить замуж  

в 7–8 лет, почитались только мать и свекровь, мусульманские вдовы могли 

наследовать имущество мужа или иметь второй брак, а индуски – нет, и в 

случае смерти мужа вдова-индуска либо обрекалась на одиночество, либо 

следовала вслед за мужем в погребальный костёр). Индусы изводили 

мусульманских захватчиков пассивным сопротивлением, и этот опыт 

возьмёт впоследствии на вооружение в XX в. Махатма Ганди. 

 

ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ 

Основателем государства считается правитель г. Фергана в 

современном Узбекистане, потомок Тимура Бабур. Он описал свои деяния 

в книге «Бабур-наме». В 14 лет он захватил власть. Затем, укрепившись в 

Средней Азии, он в 1526 г. вторгся в северную Индию и разбил, используя 

артиллерию, делийского султана в битве на Панипатском поле в апреле 

1526 г., в которой погиб последний султан Ибрагим Лоди. После победы 

Бабур остался в Индии, т. е. это был не набег, а завоевание.  

С 1530 г. империей правил его сын Хумаюн, любитель опиума, 

оказавшийся настолько бездарным, что был изгнан с трона. Его 

наследником был 13-летний сын Акбар (1542–1605) – противоположность 

отцу. Он жестоко подавлял сепаратистов, ввёл систематическую 

гражданскую и военную службу, начал дружить с индусами, привлекал их 

к службе и брал жён из раджпуток. Будучи сам неграмотным, он всячески 

поощрял науки и искусства. 
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Сын Акбара Джихангир (1605–1627) пошёл в деда. Несмотря на 

официальный титул «правитель мира», много пил и курил опиум. При нём 

двор погряз в интригах и ситуация в государстве зависела от дурного 

нрава его деспотичной жены персиянки Нур-Джахан. Однако искусства 

он всё же поощрял и составил лично учебный план для школ (хотя 

мусульмане его проигнорировали). 

Последними значительными правителями империи стали Шах-

Джахан (1627–1658), построивший мавзолей Тадж-Махал и Красный 

форт и завоевавший Декан, а также Ауренгзеб (1656–1707), друживший с 

индусами и дававший им налоговые льготы. 

В системе управления государства моголов использовались 

межнациональные и межконфессиональные противоречия (сунниты –

шииты, персы – афганцы, индусы – мусульмане). Терпимость моголов к 

индуизму расположила к себе местное население, и здесь наступила 

временная национально-религиозная стабильность. Во главе государства 

стоял император-самодержец с сильной централизованной властью 

(доходило до того, что правитель, будучи нетрезвым, мог разогнать свой 

тайный совет). При отсутствии чёткой должностной структуры карьеры 

чиновников, как тогда говорили, «держались на стеклянных колоннах». 

400 000 деревень были обложены огромными налогами. От налогового 

бремени постепенно пришли в упадок ремёсла. 

Вместе с тем моголы оказали заметное влияние на культуру Индии: 

персидский язык в качестве государственного способствовал 

взаимовлиянию индийской и персидской культур, сефевидский 

официальный костюм стал индийским национальным (в таком ходил 

Джавахарлал Неру), Акбар запретил сжигать вдов, что индусы 

восприняли без энтузиазма). 

Итогом исторического развития субконтинента к середине XVII в. 

стало объединение его значительной части в государство Великих 

Моголов, которое, будучи развитым по восточным меркам, не смогло 

стать конкурентом странам Запада и явилось их добычей в последующий 

период. Как это ни парадоксально, но только эпоха колониальных 

захватов региона способствовала его объединению в единый 

государственный механизм, что так и не вышло в средневековый период. 
 

Тема 8. ИРАН В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Данная тема посвящена изучению развития иранского государства, 

имеющего более чем 2500-летнюю историю. Средневековье началось для 

Ирана, как и некоторых других азиатских государств, раньше, чем для 

европейских государств. Здесь раскрываются причины подобной 

специфики развития, а также исторический путь страны как суверенного 
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государства. Суверенитет Ирана прерывался с арабским и монгольским 

завоеваниями. Однако мощный цивилизационный заряд позволил стране 

пережить политические катаклизмы и возродиться в XVI в. Рассмотрение 

истории страны ограничивается серединой XVII в., когда Иран свернул с 

магистрального пути исторического развития и стал среднеразвитой 

региональной державой. 

 

САСАНИДСКИЙ ПЕРИОД 

Сасанидский Иран просуществовал с 226 по 641 г. Столицей был 

г. Ктесифон. В силу особенностей географических условий, сельское 

хозяйство в стране могло функционировать в основном благодаря 

ирригации. Веками здесь создавалась оросительная система, основой 

которой были подземные, выложенные камнем галереи – каризы. 

Социальная система Ирана выглядела следующим образом: во главе 

государства стоял шахиншах (царь царей, трон которого переходил то к 

брату, то к сыну предшественника). Ниже стояли эранспахбед 

(главнокомандующий) и шахрдары (правители областей). Далее шли 

виспухры (представители древнейших иранских родов). Внизу 

социальной лестницы находились азады (дехкане и средние 

землевладельцы).  

Земля находилась в собственности шаха и феодалов (крестьянам от 

этого некуда было деться – кругом пустыни или скалистые горы). 

В обществе существовало кастовое деление. Касты жрецов, воинов и 

чиновников дань не платили. Остальные составляли податное сословие – 

купцы, ремесленники и крестьяне – лично свободные, но политически 

зависимые. 

Государственной религией государства был зороастризм с X–IX вв. 

до н. э. Главная книга в этой религии – «Авеста», говорившая о дуализме, 

борьбе добра и зла. Некоторые положения зороастризма могли бы со 

временем превратить Иран в передовое государство: «труд – это борьба со 

злом, законное богатство – тоже», «растить хлеб – это то же, что 

прочитать 10 000 молитв», «никому не завидуй, мирно возделывай свой 

сад, и мимо тебя пронесут на кладбище труп твоего завистника». Аскетизм 

отрицался – «мир от голодания теряет жизнь». 

Согласно религии, человек – бессмертный дух, который 

совершенствуется и сливается с Аурамаздой (бесконечным разумом). 

Зороастристы молятся 5 раз в день на улице лицом к солнцу. Умерших они 

кладут на специальные башни на растерзание стервятникам (хорошей 

приметой считается, если стервятник клюнул покойника сначала в правый 

глаз – тогда душа сразу попадает в рай). В святилищах постоянно горел 

огонь (как в сохранившихся молельнях в Баку). Жрецы – маги, главный 
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жрец – мобедан-мобед. Религию отличало терпимое отношение к 

христианам до начала V в. Затем шахи Баграм V Гури (421–438) и 

Йездигерд II (438–457) начали на них гонения. 

Кавад I (488–531). В его правление выросла секта маздакитов. 

Последователи учения создателя секты Маздака считали, что жизнь – 

битва добра и зла, света и тьмы, которая закончится космическим и 

земным переворотом. В результате него на Земле будет создано 

справедливое общество без частной собственности. Человек, по их 

мнению, должен бороться со злом активно (под злом понималось 

государство как таковое и существующее государственное устройство 

Ирана). Маздакиты выступали также за социальное равенство, 

уравнительное распределение и общее пользование женщинами 

(последнее одобрялось бедными слоями населения, которые не могли себе 

позволить содержание гарема, как знатные люди, это был возврат к ранее 

существовавшей полигамии). 

Маздак стал первым советником шаха Кавада, и их союз продолжался 

до 491 г. Тогда в стране разразился голод, и шах по совету Маздака раздал 

народу государственное зерно. За это знать заточила Кавада в Башню 

забвения. Шах бежал в Среднюю Азию к врагам Ирана эфталитам, 

породнился с их вождём, с их помощью вернулся домой и начал на 

маздакитов гонения. 

В 502–506 гг. Кавад успешно воевал с Византией, применяя 

собственную тяжёлую конницу катафрактариев и используя армян и 

эфтаалитов. Им были разрушены важнейшие сирийские города Антиохия 

и Амида. 

Хосров I Ануширван (531–579) – сын Кавада I. При нём 

Сасанидский Иран достиг пика своего расцвета. Чтобы не создавать 

конкуренции в борьбе за власть, он пригласил к себе в Ктесифон на 

учёный диспут Маздака и его сторонников и на пиру их убил. 

Шах провёл ряд важных реформ: 

– Податная. Ранее налоги – харси – не были фиксированы и 

составляли от 1/3 до 1/10 урожая. Теперь стал проводиться полный учёт 

имущества для чёткого налогообложения. Кроме того, был введён 

поземельный налог согласно кадастру – с насаждений в зависимости от 

растения, с гарибы (3 км2) зерна – 1 дирхем, винограда – 8 дирхемов; 

одиночные деревья и овощи налогом не облагались. Также была введена 

подушная подать (4–12 дирхемов), которую платили все мужчины от 20 

до 50 лет. 

– Религиозная. Усиливая собственную власть, шах убрал мобедан-

мобеда со 2-го места в иерархии на одно из последних. 
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– Военная. Началась ликвидация феодальных ополчений. Из 

свободных земледельцев, особенно из среднего слоя, началось 

формирование конницы: замышлялось создание прослойки новой 

служилой знати. Был отменён титул эранспахбеда, и вместо него 

появились четыре спахбеда: «севера» (войска Мидии и Азербайджана), 

«запада» (Ирак), «юга» (Парс, Хузистан), «востока» (Хорасан и Керман). 

Хосров вёл постоянные войны с Тюркским каганатом, который 

натравливала на Иран византийская дипломатия. В 588 г. их крупнейший 

набег отразил прославленный полководец Бахрам Чубин. 

Эпоха дворцовых переворотов. В этот период Иран заметно ослабел 

вследствие междоусобиц, социальных противоречий и неудачных войн с 

Византией. Шах Хормизд IV (579–590) был свергнут и убит жрецами и 

знатью. 

Хосров II Парвизан (590–628) оказался подмятым Бахрамом 

Чубином. Византийский император Маврикий помог ему в борьбе за 

власть, и они стали кровными братьями. Хосров был крёстным отцом сына 

императора. После убийства Маврикия и его сыновей по приказу 

византийского узурпатора Фоки Хосров начал войну с Византией в 

качестве мести за гибель крестника. Иранский полководец Артавазд 

вторгся в Сирию и Палестину. В 614 г. был взят Иерусалим и сожжён 

Храм Гроба Господня. Святой Крест был увезён в Иран. 

Кавад II Шерое (628–632) убил Хосрова и проиграл войну с 

Византией. Йездигерд III (632–651) проиграл войну с арабами (см. тему 

«Образование арабского государства»). Иран на несколько веков лишился 

государственной независимости. 

 

ГОСУДАРСТВО ХУЛАГИДОВ 

Период монгольского владычества нельзя считать периодом 

существования независимого Ирана. Однако в этот период монгольское 

государство располагалось в основном на исторической территории 

бывшей державы Сасанидов. 

Чингиз-хан в 1220-е гг. разгромил Иран, не думая включать его в 

состав своей империи. Разгром страны был таким, что только от г. Герат 

осталось 40 жителей, была уничтожена оросительная структура, 

создававшаяся тысячелетиями, особенно каризы. В итоге посевные 

площади современного Ирана до сих пор меньшие, чем в домонгольский 

период, а население вымерло в таких масштабах, что численность 

населения до нашествия монголов восстановили только в середине ХХ в. 

Великий хан Мункэ (Менгу) принял решение завоевать Иран и 

послал туда своего брата Хулагу. С 1256 г. тот разгромил крепости 

исмаилитов, а в 1258 г. практически уничтожил г. Багдад и стёр с 
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политической карты халифат Аббасидов. Одновременно монголы 

расправились с ассасинами – головной болью Ближнего Востока на 

протяжении десятилетий. В 1260 г. дальнейшая экспансия монголов в этом 

регионе была остановлена мамлюками в битве под Айн-Джалутом.  

На покорённой территории возникает Орда со ставкой в Южном 

Азербайджане. Во главе её стал ильхан (улусный хан). Ильханы 

выступали за союз с христианами – предлагали государствам 

крестоносцев помощь против натиска мамлюков, но недальновидные 

правители христиан в регионе эту помощь отвергли. 

По законам Чингиз-хана эта территория должна была отойти к роду 

Джучи, но Хулагу самовольно создал своё государство, а Великий хан 

Хубилай в пику Золотой Орде в 1261 г. его признал. Кроме того, Хулагу 

присоединил к своим владениям Закавказье, которое также считалось 

сферой влияния Золотой Орды. Поэтому Хулагиды и Джучиевичи между 

собой постоянно воевали. Главным источником по истории этого 

государства являются труды, автором которых стал придворный 

историограф Хулагидов персидский историк Рашид-ад-Дин. 

Первый период монгольского владычества стал самым страшным в 

истории страны. 80 % урожая у местного населения забирала себе кочевая 

знать;  одни и те же налоги собирались по несколько раз; основным 

налогом стала тамга (на ремесло и торговлю);  в отношении должников по 

налогам царил беспредел – их подвешивали за ноги, пока те не 

придумывали способ заплатить долг; количество населённых пунктов в 

стране сократилось; впервые с доарабского периода началось 

прикрепление крестьян к земле; росло кочевое скотоводство (это 

хозяйственная деградация оседлого населения), хотя кочевники 

составляли только 1 % населения; введена тяжёлая ямская повинность; 

оккупанты для расчётов с населением печатали государственные 

обязательства (ассигнации) без учёта последствий. 

Рашид-ад-Дин писал, характеризуя налоговый беспредел: «Если царь 

съедает одно яблоко, то рабы вырывают яблоню с корнем». 

Затем начался второй период монгольского владычества, который 

во всех монгольских государствах характеризовался поворотом политики 

оккупантов по отношению к местному населению в сторону большего 

прагматизма. Изменения в сложившейся ситуации учёл Газан-хан  

(1295–1304). При нём великим визирем состоял Рашид-ад-Дин. 

Он подтолкнул хана к проведению реформ и помог ему с их разработкой. 

Задачами реформ являлись: создание сильного централизованного 

государства, сближение монголов с покорённой знатью и восстановление 

экономики. В идеологии это означало переход монголов от шаманизма к 

исламу, который стал государственной религией. В сфере управления 
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власть перешла от кочевой знати к оседлой, местной. Главные реформы 

прошли в экономике: 

– введена фиксированная поземельная подать в определённые сроки; 

– были установлены размеры налогов и запрещены произвольные 

поборы; 

– отменена или наполовину сокращена тамга; 

– возобновилась чеканка единой серебряной монеты; 

– проведена унификация мер и весов. Были разработаны 11 образцов 

весовых стандартов и разосланы по всей стране. Отход от стандарта 

жестоко карался; 

– подтвердилось прикрепление крестьян к земле и введённый Чингиз-

ханом запрет на переход крестьянина от хозяина к хозяину; 

– определён 30-летний срок сыска беглых крестьян; 

– большая часть земель (инджу) сосредоточилась в руках султана; 

– в 1303 г. монгольская знать за службу получила икта (сначала 

тысяцкий эмир проводил жеребьёвку и делил землю между эмирами 

сотни, те поступали так же с эмирами десятка, а те – с рядовыми 

ленниками); икта стал наследственным наделом. 

Реформы не спасли здесь монголов. К середине XIV в. феодальные 

распри погубили государство. Кроме того, ненависть, которую вызвали 

захватчики в первый период владычества, была так огромна, что никакие 

послабления в отношении местного населения уже не срабатывали. 

Повсеместно начались народные движения против монголов. 

Особенно отличились сербедары («отчаянные», «весельчаки») в 

Хорасане. Их вождь – шейх Халифэ – суфист, выступал за приход 

мессии, двенадцатого имама. Его убила кочевая знать и арестовала его 

учеников (Хасан Джури). В 1336–1337 гг. разгорелось восстание с целью 

свержения тирании. От партизанской тактики они постепенно перешли к 

созданию своего государства. В 1353 г. на пиру ими был убит последний 

Хулагид – Тугай-Тимур-хан (руководители восстания узнали, что хан 

хочет их уничтожить, заманив на примирительный пир, и упредили 

события). В своём государстве сербедары стали брать с населения налоги 

в 3/10 урожая и более никаких податей, провозгласили социальное 

равенство, отменили различия в одежде и ввели всеобщее ополчение. 

Аналогичное государство с уравнительным распределением создали 

сеиды в Мазандеране. 

Однако в 1381 г. их всех постигло новое страшное нашествие, 

которое организовал Тамерлан. Значительная часть населения опять была 

вырезана, и на территории Ирана начался политический хаос и 

междоусобицы различных мелких непрочных государств. 
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ГОСУДАРСТВО СЕФЕВИДОВ 

В XV в. в регионе царил хаос, и в этой обстановке возвысилось 

государство Ак-Коюнлу («Белый баран»). В восточном Азербайджане 

появился дервишский орден, который основал шейх Сефи-ад-Дин с 

центром в г. Ардебиль. Здесь проживали азербайджанцы шиитского 

вероисповедания. К городу потянулись местные феодалы, часть иранской 

знати, а с конца XIV в. – часть Хулагидов. Опорой нового государства 

стали род Сефевийе и тюркские племена Азербайджана, кызылбаши – 

«красноголовые» (исмаилитская чалма включает в себя 12 красных 

полосок по имамам – мессиям). Они использовали фактор феодальной 

раздробленности, и власть в регионе захватили сефевидские шейхи. 

Исмаил I (1500–1524) завоевал Азербайджан, северный Ирак и в 

1502 г. захватил г. Тебриз, куда перенёс столицу. Он опирался на Иран 

(вернул историческое название страны) и принял титул шахиншаха, 

обосновывая свои мировые претензии на власть. 

Во внешней политике основным направлением территориальных 

захватов стал юго-восток, и в 1510 г. был завоёван исторический Иран. 

Начались войны с Турецкой империей, и вследствие них в Анатолию 

(Малую Азию) начал проникать шиизм. Тамошние шииты подняли 

восстание против султана, но Исмаил его не использовал, испугавшись 

того, что там орудовали представители крайних течений шиизма. В 1514 г. 

в Сирии турки разбили иранскую армию в Чалдыранской битве (исход 

сражения решила турецкая крупнокалиберная артиллерия). 

Внутренняя политика Исмаила заключалась в следующем: 

- главной задачей стало объединение территории, и для этого нужно 

было урегулировать отношения знати кызылбашей, иранцев и армян (они 

составили слой военной бюрократии);  

- в религии был объявлен воинствующий шиизм – с 1502 г. по указу 

шаха на площадях и в молитвах провозглашались проклятья первым трём 

халифам; 

- в земельном вопросе Исмаил не раздавал суюргалы, потому что 

феодалы переставали служить, получив землю. 

- земля подразделялась на категории – дивани (государственные 

земли, доходы с которых шли на содержание армии и государственного 

аппарата), хассы (личные земли шахской семьи, с которых содержался 

двор), вакфы (земли шиитского духовенства), юртовые земли (пастбища 

кызылбашей), тейюля (их стали раздавать в качестве икта из дивани, 

однако владелец не обладал правом иммунитета, и сначала на землю были 

низкие налоги до 1/6 урожая, но затем резко выросли). 

При этом шах не смог окончательно подчинить себе местных эмиров, 

и те поднимали частые мятежи. 
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Тахмасп I (1524–1576). В начале правления ему было 10 лет, и он 

стал игрушкой в руках беков и эмиров. В 1534 г. он проявил характер: 

разбил регентов и стал править сам.  

Внешняя политика его была неудачной. Узбеки часто вторгались в 

Хорасан, бунтовал Азербайджан. В 1555 г. турки завоевали 

Месопотамию, и к ним отошли важные транзитные торговые пути. То же 

получилось с Кавказом, и пришлось переносить столицу из Тебриза в г. 

Казвин. 

Во внутренней политике шах был мелочен и недальновиден. Казна 

при нём опустела. Расходы он сократил за счёт армии и бюрократии. 

Армии не платили 14 лет, и она промышляла грабежами. В ответ на такую 

политику началось восстание в области Гилян. Шах подавил его, отдав 

область кызылбашам. В Тебризе произошло восстание пехлеванов 

(атлетов). Руководителей восстания казнили, но далее развивать репрессии 

шах побоялся и освободил Тебриз от налогов. В стране начались голод и 

людоедство. Морские ворота страны – Ормуз оказался заброшен. Тамгу 

пришлось отменить: её оказалось не с кого взять. 

После смерти Тахмаспа 10 лет прошли в междоусобицах. У него не 

было талантов, кроме одного: он произвёл 12 сыновей, которые и 

передрались за власть. В ходе этого беспорядка Исмаил II из-за боязни 

турецкого нашествия хотел ввести в государстве суннизм, но проиграл в 

борьбе за власть. 

Аббас I (1586–1629) стал шахом в 17 лет. Он оказался хорошим 

правителем. Взяв власть, он уничтожил своих воспитателей, 

рассчитывавших сделать его своей игрушкой. Он опирался на иранскую 

знать, перенёс столицу в г. Исфаган. При проведении военной реформы 

он использовал турецкий опыт и сделал ставку на огнестрельное оружие, 

введя мушкетёрские полки. Он отказался от ополчения в пользу 

регулярной армии. Тюркам он сделал уступки, сохранив 10 000 конных 

гулямов (воины-невольники, гвардия), но в целом он значительно 

уменьшил процент кызылбашей в армии. 

В земледелии по его распоряжению началось восстановление 

каризов (они воссоздавались до 40 км в длину на глубине 10–15 метров). 

Города и ремёсла при нём расцвели, особенно в Западном Иране. Цехи 

получили определённое управление, что способствовало их подъёму. 

Были созданы объединения торговцев и купцов. Также создавались 

государственные шахские торговые монополии, и сам шах стал крупным 

торговым оптовиком.  

В торговле Аббас ударил по главным торговым конкурентам – 

армянам. Он уничтожил их главный торговый центр – г. Джульфа и 

переселил их в Исфаган. 
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В городах не была создана система самоуправления, и во главе их 

стояли наместники из числа знати – каланкары. В итоге города не смогли 

далее развиваться в прогрессивном русле, потому что здесь отсутствовала 

частная собственность, не сложилась буржуазия, частые вторжения 

кочевников и наглость кочевой знати отвлекали города от внимания к 

своему развитию, а тотальный грабёж уничтожил побудительные мотивы 

к материальному стимулированию горожан. 

В системе управления существовал совещательный орган – 

меджлис, в котором заседали представители высшей бюрократии. Туда 

входили великий визирь (премьер-министр), секретарь-архивариус 

(историограф), главнокомандующий (присутствовал на заседаниях, если 

решались военные вопросы), верховный гражданский судья (остался от 

Хулагидов и принимал апелляции), два великих садра (главы шиитского 

духовенства от дивани и хассов). Пограничные районы были выделены в 

особые наместничества, во главе которых поставлены деглербеки (они 

концентрировали в своих руках гражданскую и военную власть и были 

фактически полунезависимыми правителями). Позже наместничества 

были разукрупнены, и во главе их были поставлены хакимы.  

Внешняя политика Аббаса была очень активной. Реорганизация 

армии привела к военным успехам: с 1603 г. у Турции был отвоёван 

Кавказ, в 1612–1618 гг. оказалась временно возвращена Месопотамия. 

Шах активно строил отношения с другими государствами – Англией, 

Германией, Францией, Испанией, Россией (туда из Ирана пришла мода на 

кушаки, сарафаны, употребление чая, выращивание арбузов, и даже к 

царскому двору доставили первого в России слона), а также были 

налажены контакты с Папским престолом. 

В борьбе с португальцами Аббас построил новые морские ворота 

страны – порт Бендер-Аббас вместо захваченного ими Ормуза. Чтобы 

разблокировать перекрытый ими иранский экспорт, правительство 

обратилось за помощью к английской Ост-Индской компании. Та выбила 

из Ормуза португальцев в 1620 г. и за это получила право беспошлинной 

торговли, право на долю таможенных доходов и фактории в Исфагане, 

Ширазе и других торговых центрах. 

После смерти Аббаса I в государстве начался кризис. Пышный 

шахский двор не мог скрыть бездарность следующих правителей. Посол 

Петра I Волынцев писал царю о шахе Хусейне: «Редко такого большого 

дурака можно встретить среди простых людей». Государственные 

деньги тратились двором на зрелищные охоты и массовые мероприятия. 

Дефицит бюджета покрывался за счёт двукратного или троекратного 

поднятия налогов. Страна пришла к концу XVII в. в упадок. 
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Персидская культура  

Родоначальником персидской классической поэзии стал писавший на 

языках фарси и дари Рудаки (? – 941), таджик, придворный поэт, создавший 

1 300 000 стихов. Многие из его произведений содержали социальные 

мотивы: «У этих мясо на столе, из миндаля пирог отменный, / А эти – 

впроголодь живут, добыть им трудно хлеб ячменный». В конце концов  

из-за его гражданской позиции он был изгнан из дворца и умер в нищете. 

Абул Касим Фирдоуси (932(941) – ок. 1026 г.) стал автором 

персидского эпоса, поэмы о царях Ирана «Шах-наме». Она состоит из 

трёх частей: 1-я часть – мифологическая (поэтическая обработка мифов);  

2-я часть – богатырская (описание подвигов богатыря Рустама); 3-я часть – 

историческая (сведения о правлении 28 царей – Сасанидов). Согласно 

поэме корнем зла в государстве являлись правившие страной чужеземцы, 

а добро олицетворяли иранцы. Критерием хорошего царя называлась его 

служба Родине. В настоящее время в России эту поэму переводят на 

русский язык (80 томов). 

Омар Хайям (1048–1123) – астроном и математик, который 

прославился своими стихами в форме рубаи. В них он воспевал доброту, 

справедливость и простые человеческие чувства. Саади (1201–1292) 

создал поэтические сборники «Гулистан» («Цветущий сад») и «Бустан» 

(«Плодовый сад»). Хафиз (? – 1389) начал писать стихи в новой форме – 

газель (лирическое любовное произведение, в котором первые две строки 

определяют содержание газели и её название, и завершается оно 

двустишием, куда вплетается имя автора).  

Итогом развития Ирана в средневековый период стало его 

государственное возрождение. Особенностью Ирана стало то, что он 

оказался единственной страной Передне- и Среднеазиатского регионов, 

которому это удалось в сложнейших геополитических условиях страшных 

нашествий, уничтожавших целые государства безвозвратно. Хотя на тот 

момент Иран перестал играть ключевую роль в политике этих регионов, 

однако возрождение суверенитета позволило ему это сделать в 

последующее время. 
 

Тема 9. МОНГОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО. ЗОЛОТАЯ ОРДА 
 

Данная тема рассматривает исторический процесс консолидации 

монгольского этноса и создания монгольского государства Чингиз-ханом, 

развития государства при его жизни, а также историю западного улуса 

Монгольской империи – Золотой Орды (улуса Джучи). Выбор более 

подробного рассмотрения в этой теме именно Золотой Орды объясняется 

тем, что с историей этого улуса тесно связана история как Московской 

Руси, так и Великого княжества Литовского. 
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Монгольский этнос представлял собой конгломерат различных 

степных тюркских народов: собственно монголы, а также халха, татары, 

найманы, меркиты, кереиты. Монголы делились на степных (кочевники) и 

лесных (охотники).  

Природная характеристика региона – степь, пустыня Гоби, горы, 

лес. Здесь не было условий для травосеяния, стойлового содержания 

скота, поэтому население вело кочевой образ жизни, разводило 

верблюдов. Разложение родового строя в конце I тысячелетия привело к 

росту патриархата (наследство передавалось младшему сыну) с 

сохранением элементов матриархата (большую роль в семье играл дядя по 

линии матери). Здесь начали выделяться богатые хозяйства – аилы 

(патриархальная семья). Рабство было патриархальным. В этот период 

появляются объединения племён, во главе их – нойоны.  

С 1101 г. монгольские племена объединялись в зыбкую 

конфедерацию Хамаг Монгол (Всемонгольское государство). Однако это 

не было полноценным государственным образованием с соответствующей 

атрибутикой. С XII в. возвышается племя кереиты, их временно 

объединил вождь Кабул, но татары их разбили. Татары в монгольском 

регионе оказались деструктивной силой, которая фактически 

препятствовала каким-либо прогрессивным изменениям у соседей. 

Попытку объединения монголов затем предпринимал Ясугей-багатур, 

который был отравлен татарами на сватовстве своего сына Темучина 

(род. в 1155 г.). Сирота Темучин стал вассалом Ван-хана. Тот отдал ему 

шубу со своего плеча. Все эти события происходили в небольшом  

регионе, расположенном в районе рек Онон и Керулен.  

Ван-хан успешно боролся с татарами. Повзрослев, Темучин убил 

своего благодетеля на пиру. Затем он подчинил себе кереитов и найманов, 

создал личную гвардию – нукеров, разгромил своего бывшего соратника 

Джамуху в 1206 г. 

В 1206 г. был созван общемонгольский Курултай, который 

провозгласил Темучина каганом (государство – монархия), он теперь 

получил новое имя – Чингиз-хан. Философия Чингиз-хана: «Самое 

большое удовольствие – убить врага, захватить его имущество и 

женщин», «Я ем ту же пищу и ношу ту же одежду, что и простой воин», 

«Весь мир – пастбище для моего коня». Монгольские законы были 

изложены им в письменном кодексе «Яса Чингисхана». 

Административно-территориальное деление государства 

выглядело следующим образом: центр, правое и левое крыло, 95 000, 

сотни и десятки. 

Завоевания Чингиз-хана. В 1209 г. он буквально стёр с 

цивилизационной карты государство тангутов Си-Ся, окончательно добил 
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их города в 1227 г. С 1211 г. начались первые нападения монголов на 

империю Цзинь. В 1215 г. взят Пекин вместе с большой добычей. В 1218 

г. подчинены кара-китаи.  

«Зачистка» Восточного Туркестана теперь позволила начать 

экспансию на западном направлении. Средняя Азия тогда находилась в 

составе огромного государства Хорезмшахов. Правитель страны 

хорезмшах Мухаммед не оценил будущей угрозы и вёл себя с монголами 

как с прежними тюркскими племенами, – пренебрежительно. В 1218 г. в 

Отраре были убиты монгольские купцы – шпионы. Чингиз-хан предъявил 

хорезмшаху Мухаммеду – ультиматум, который тот отверг. В 1219–

1221 гг. монголы обрушились на Среднюю Азию.  

После разгрома Отрара правое крыло монголов пошло в сторону 

Хорезма, Чингиз с левым крылом направился в Мавераннагар. 

Крупнейшие города Средней Азии – Ходжент, Мерв, Самарканд, Бухара 

были уничтожены. Монголы обещали не трогать население, но по взятии 

городов устраивали беспощадную резню (например, Мерв – нынешний 

туркменский Мары – всё еще не восстановил и половины численности 

населения до монгольского разгрома). Захватчики не трогали только 

специалистов (архитекторов, инженеров, художников и т. д.), которых 

уводили в Монголию. Успехи во взятии городов обусловливались наличием 

у монголов отличной стенобитной техники и психологическим фактором – 

лютая резня населения парализовала волю к сопротивлению в регионе. 

Мухаммед бежал на один из островов в Каспийском море, где и 

погиб. Его сын Джелал-ад-Дин продолжил сопротивление и даже добился 

вначале некоторых успехов, но затем был оттеснён в Индию и разбит. 

Дойдя до Ирана, Чингиз-хан не рискнул отдаляться от монгольских 

кочевий, не имея информации о будущем театре военных действий 

западнее Средней Азии. В 1221–1223 гг. он организовал 

разведывательный поход на Запад. Его возглавили старый соратник хана 

Субудай и бывший пленный, перешедший на сторону монголов Джэбэ. 

По ходу следования монголы практически уничтожили закавказские 

государства. Дойдя до Крыма, они разгромили г. Судак. На обратном 

пути Субудай и Джэбэ разбили половецкого хана Котяна, затем – русское 

войско на р. Калка (1223). Однако половецкую степь Дешт-и-кипчак 

тогда покорить не удалось. В 1240 г. Котян понял, что монголов ему не 

одолеть, и, заключив с венгерским королём договор, переселился с частью 

своего народа в Венгрию. 

Разбитые противники монголов оставили отзывы, в которых 

удивлялись продуманности подготовки монгольских воинов к 

дальним походам. Отправляясь в поход, воин обязан был иметь с собой 

по 60 лёгких и тяжёлых стрел, летевших на дальность до 275 м, 



74 

вооружение для ближнего боя, непромокаемый мешок с иголками, 

рыболовными снастями, фляжкой, напильником для затачивания стрел, 

ножом, топориком и т. д. Мешок можно было надуть и использовать при 

переправах через водоёмы. Монгольский лук был страшным оружием 

своего времени. В отличие от европейского, цельнодеревянного, он 

склеивался из деревянной основы с рогами животных и сухожилиями, 

покрывался огнеупорным лаком. Сила натяжения тетивы достигала 80 кг 

(европейской – до 40 кг). Стрела натягивалась с помощью каменного 

кольца на большом пальце воина. Стрелы делились на следующие виды: 

для дальней и ближней стрельбы, стрелы со свистком для подачи 

сигналов, зажигательные, бронебойные длиной в 1 метр и со стальным 

закалённым наконечником. Комплект вооружения дополняли лассо для 

ловли пленников, щит, 4-метровое копьё, дротики и ятаган. 

Как и у арабов в начале их политической биографии, монголы по 

заветам Чингиз-хана старались превращать побеждённых в равноправных 

союзников. Врагов монголов удивляло то, что в ходе постоянных боёв при 

огромных потерях монгольское войско не убывало, а, наоборот, росло – 

побеждённые кочевые племена включались в войско победителей. Их 

не надо было обучать верховой езде и стрельбе из лука. Обучали только 

монгольской дисциплине и умению понимать команды по свистку 

сигнальной стрелы или взмаху бунчука. Так, перед вторжением на Русь 

войско пополнили башкиры и кипчаки. Они же пополнили армию после 

трёхлетней войны с русскими для вторжения в Западную Европу. 

Чингиз-хан наперекор старым степным обычаям уравнял побеждённые 

родственные монголам племена со своим народом. Их осиротевших 

мальчиков он просил свою мать усыновить. Этот обычай восприняли 

остальные монголы. При назначении командиров туменов и других 

военачальников Чингиз-хан, презиравший родовую аристократию, 

руководствовался не происхождением, а способностями человека. Простые 

пастухи могли возвыситься до военачальника, и возможность социального 

лифта укрепляла и общество, и армию. Законы Чингиз-хана укрепили 

положение простых воинов. Было запрещено продавать монгола или члена 

союзного племени в рабство. Семьи погибших регулярно получали долю 

военной добычи. Было запрещено похищать женщин и скот, и это удалило 

одну из главных причин внутренних конфликтов у монголов. Даже 

потерявшийся и найденный скот должен был возвращаться владельцу 

специальными надзирателями за бесхозным имуществом. Т. е. общество 

укреплялось за счёт доверия к власти, которая в глазах монголов была 

последовательно справедливой и не отделяла себя от народа. 
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РОДОСЛОВНАЯ ЧИНГИЗИДОВ 

 

 
 

ЗОЛОТАЯ ОРДА 

Завоевание территории. До 1236 г. ситуация для монголов здесь 

оказалась сложной. Их били на своей территории башкиры и булгары. 

В 1227 г. умер сын Чингиз-хана Джучи и его улус перешёл к его 

старшему сыну Бату. Однако сразу был обижен – его улус был обрезан 

восточнее р. Иртыш в пользу Угэдея, ставшего преемником Чингиз-хана. 

Это стимулировало Бату к расширению своих владений на Запад. 
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Курултай 1229 г. принял решение о западном походе. Тот 

замышлялся не как общенациональный, т. е. его доверили совершить 

одному Бату. Однако его сил оказалось недостаточно. Монголы 

напоролись на серьёзное сопротивление половцев и народов Поволжья и 

Урала. Тем не менее Бату удалось перейти р. Урал и создать плацдармы 

для дальнейшего наступления на западном берегу реки. 

Проанализировав ситуацию, Курултай в Каракоруме в 1236 г. 

принял решение об общемонгольском Западном походе. 

1-й этап похода (весна 1236 – осень 1237 г.). В нём участвовало 

14 царевичей Чингизова дома и 150 000 воинов. Осенью 1236 г. они 

прорвали оборону булгар и начали их истребление. При этом применялся 

метод облавы (разбивать территорию на сектора и сходиться к центру, 

уничтожая по дороге всё живое). Одновременно Менгу и Мункэ подавили 

сопротивление народов Северного Кавказа.  

2 -й этап похода (осень 1237 – весна 1238 г.) – нашествие на северо-

восточную Русь. Монгольское войско зимовало в Чёрном лесу между 

р. Воронеж и р. Дон. Бату сумел подойти к Руси краем леса незамеченным 

рязанскими сторожами. В 2005 г. в этом районе найдены остатки довольно 

большого русского города, уничтоженного монголами, и неизвестной в 

истории битвы – об этом в летописях нет никаких известий. 

Монголы ворвались в Рязанское княжество внезапно. Зимой 

монголам было легко передвигаться по льду рек на конях, что не учли 

русские. После 5 дней осады, 21 декабря 1237 г. они взяли г. Рязань и 

разгромили её так, что новая Рязань возрождалась в десятках километров 

от пепелища. Затем они пошли на Коломну. Юрий Владимирский 

оказался не готов к войне (Батый притворно просил у него мира). Под 

Коломной произошло крупное сражение. Русские пробивали монгольский 

строй, убили Улькана, но были в итоге разбиты. Юрий отошёл во 

Владимир. В феврале 1238 г. произошёл разгром основных центров 

северо-восточной Руси. 

В сражении на р. Сить произошло поголовное истребление русского 

войска, Юрий был убит, но и силы монголов ослабли вследствие 

сопротивления русского народа. В марте 1238 г. Бату пошёл на Тверь, под 

Торжком он потерял время, началась весенняя распутица, и добраться до 

Новгорода по зимнику не удалось. В итоге монголы ушли на юг, уничтожая 

аграрную структуру русских земель. Под Козельском – «злым городом» – 

они были вынуждены задержаться, только за один штурм потеряли 4000 

воинов. Город в отместку был уничтожен. 

Итоги похода оказались для захватчиков неутешительны:  

– русские города быстро отстроились, благо, источников 

стройматериала – лесов было в достатке; 
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– в тылу монголов партизанил Евпатий Коловрат; 

– на Волге восстали булгары, сопротивлялись черкесы и аланы;  

– половцы оказались не тронуты. 

В итоге стал необходимым новый поход. 

Южный поход (лето 1238 – весна 1241 г.)  

До зимы 1239 г. продолжалась война на Кавказе и Дешт-и-Кипчаке 

(северные кавказцы, в т. ч. чеченцы, уверенно двигавшиеся к принятию 

христианства под влиянием Руси, оказались от неё отрезаны, с равнин 

загнаны в горы (здесь начнётся формирование особого горно-

изолированного менталитета части этих народов).  

В 1239 г. монголы уничтожили пограничные крепости на половецких 

рубежах и подошли к Киеву. Однако в городе убили послов Менгу, и 

брать город монголы не решились. Осенью 1240 – весной 1241 г. 

оказалась прорвана русская укреплённая линия на р. Рось. 

В это время в Киеве царил хаос, власть захватил смоленский князь, 

оставил здесь на хозяйстве воеводу Димитра. Бату предлагал киевлянам 

добровольную капитуляцию, но жители города отказались. После 

длительной осады Киев был взят и разгромлен так, что через 4 года здесь 

послы Папы Римского к Великому хану насчитали не более 200 землянок, 

в которых ютилось несколько сот морально сломленных жителей. 

Затем Бату пошёл на Волынь, остальные войска, используя метод  

облавы, – южнее, соединились в Галиче. Волынский князь отказался 

заплатить отступное, чтобы уберечь княжество от разорения, и оно было 

разгромлено, в т. ч. г. Берестье. 

Затем монгольское войско вторглось в Польшу, Силезию, далее 

произошла битва при Легнице. Левое крыло войска разорило Венгрию и 

Болгарию. С 1242 г. после смерти кагана Угэдея начались разногласия 

хана Гуюка (выступал за грабёж покорённых территорий) и Бату 

(был сторонником регламентированной эксплуатации). Гуюк был 

главным претендентом на монгольский трон, Бату понимал, что ему в 

Центре не светила перспектива стать каганом, и начал срочно 

обустраиваться в своём улусе. С этого времени внутри монгольской 

империи начали складываться напряжённые отношения ханов улуса и 

Каракорума. С 1242 г. – начало складывания Золотой Орды. 

Бату в качестве сюзерена Руси начал принимать русских князей и 

раздавать ярлыки на княжение. Он откровенно игнорировал Гуюка, 

не являлся на курултаи (а без него нельзя было выбрать Великого хана – 

это обстоятельство раздражало Каракорум), пока с ним не рассорились 

в 1246 г. его братья Орда Ичен, Шейбан, Тукай, Тимур, которые 

поехали на курултай. Бату из-за этого чуть не начал войну и, видимо, 

отравил Гуюка. 
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Порядки на покорённых территориях 

Первые 3–4 года после завоевания русские не поняли истинных 

размеров пришедшей напасти и быстро отстроились, восстановили 

административные структуры, посадили на великокняжеский трон 

старшего Всеволодовича. Однако после западного похода и стабилизации 

политической обстановки в империи монголы вплотную занялись Русью.  

С 1270-х гг. русские князья стали играть на противоречиях Ногая и 

Тохты и частично восстановили самостоятельность. Конфликтуя с Ордой, 

Каракорум часто отстаивал русских князей, рассматривая их как 

противовес ордынским ханам. При поддержке Великого хана в 1250-е гг. 

на великое княжение был посажен Андрей Ярославич – враг Бату (тот в 

это время конфликтовал с Хулагидами). По некоторым сведениям, русские 

воины служили при дворе Великого хана. 

На Руси группировку сторонников мира с монголами возглавлял 

Александр Невский, ставший позже Великим князем. Тем не менее 

в 1262 г. на Русь хан наслал Неврюеву рать (А. Невский в этом конфликте 

поддержал Орду). Северо-восточная Русь была разгромлена, 

западнорусские земли начали ориентироваться на Литву. 

В 1250-е гг. Бату построил столицу своего государства Сарай-Бату 

(Итиль). К этому времени татары как этнос окончательно здесь исчезнут к 

XIV в., а их этноним перейдёт к булгарам и половцам. 

На покорённых русских землях была сохранена прежняя 

административная система. Сначала дань собирали баскаки – тюрки из 

Средней Азии, затем – собственные князья. Такая же ситуация была и у 

булгар. В Средней Азии и у половцев кочевые верхушки оказались 

срезаны. Важным фактором построенной системы эксплуатации 

покорённых народов стало то, что монгольские верхи были оторваны от 

управления покорёнными народами. 

Налоги с кочевых народов шли напрямую в Орду (поэтому хан был 

кровно заинтересован в максимально полном сборе дани и жестоко 

наказывал нерадивых данников), а с оседлых – в Каракорум, мимо Орды 

(поэтому к сбору этой дани ханы относились индифферентно и не жёстко 

давили восстания против сборщиков налогов). 

Бату выступал против оголтелого грабежа населения и принял меры 

по упорядочению жизни на покорённых территориях с оседлым 

населением: 

• была проведена перепись населения; 

• организована связь (почта работала как часы, повсюду были 

построены почтовые станции – ямы); 

• наведён порядок на торговых путях (это выгодно для приносящей 

государству доход торговли); 
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• приведён в порядок выпуск денег; 

• проведено чёткое разделение функций чиновников: их 

представляли баскаки (военная охрана, частичное наместничество, иногда 

налоги) и даруги (перепись населения, набор войска, почта, сбор и 

отправка налогов в Каракорум). 

Кочевников Орда угнетала непосредственно: они кочевали на 

территории, указанной сеньором; для них была введена совместная с 

монголами кочёвка в качестве повинности; характер их вассалитета – 

племенной характер; монголы проводили для кочевников  насильственные 

миграции; налоги представляли собой  кокчур (одна голова скота с сотни) 

и шулен (отдать барана в Каракорум). Ранее у половцев и других 

кочевников их роды шли по иерархической лестнице, теперь всё стало 

зависеть от Чингизидов, и все роды и племена превратились в военные 

единицы. 

Взаимоотношения с покорёнными народами протекали в трёх 

вариантах: 1) навязывание своего способа производства; 2) сбор дани; 

3) синтез победителей и побеждённых. 

Для всех улусов Монгольской империи существовал единый 

сценарий дальнейшего развития: 

• сначала – дикий гнёт со стороны захватчиков, доходящий до 

изуверства; 

• затем на монголов исходит понимание, что таким образом можно 

погубить всё покорённое население, и некому будет кормить захватчиков; 

• начинаются споры между твердолобыми сторонниками прежней 

системы эксплуатации и сохранения своего первобытного уклада и 

трезвомыслящими лидерами, которые настаивают на сотрудничестве с 

местным населением; 

• адекватные захватчики побеждают негибких, последние 

отправляются в свои леса и степи и там постепенно деградируют. 

Победители постепенно сливаются с местными жителями. Но местные 

не забыли жуткого зверства начального периода и ничего не простили. 

Они окрепнут и сбросят иго, начнут резать своих обидчиков, уцелеют 

только те из захватчиков, кто вовремя ассимилируется. 

Общественная система в Улусе Джучи представляла собой 

следующую картину: 

- улусы (там проживают народы, полученные ханом во владение); 

- юрт – территория кочёвок улуса; 

- иль – аналог государства, во главе которого находился ильхан. 

Иерархия монгольской элиты выглядела следующим образом: 

- Каган (глава Чингизидов, избирается на Курултае); 

- Хан (глава одной из чингизидовых ветвей); 
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- Оглан (царевич – чингизид) – имеет право на улус. 

- Нойон (бахадур, бек, эмир – аристократия, не являлись по 

происхождению чингизидами, за службу получали улус, право на улус 

подтверждала пайцза, которая периодически переподтверждалась). 

Улусы дробились по воле сюзерена, таким образом. рвались старые 

родоплеменные связи, общество делилось десятичной системой. 

Существовали улусы правого (онкол) и левого (солкол) крыла, в бою 

их вели соответствующие эмиры. Улус являлся кочевым леном, или 

бенефицием. Позже появились тарханы (временное условное земельное 

владение).  

Джучи выделил улусы:  

  левый – во главе Орда Ичен (Средняя Азия и Прикаспий); 

  правый – во главе Бату (Дешт-и-Кипчак, позднее выделился 

Северный Кавказ, который тоже получил Бату, этот регион выступал за 

ислам).  

Домен назывался саксин. У главного хана имелась своя ставка – орда 

(её составляли ханы, нойоны, нукеры). Строй орды был перенесён на 

территорию всего государства. 

Политическая борьба в улусе Джучи 

Это была прежде всего борьба за кочевья, за их распределение. 

Старший в роде назывался акан. Его титул наследовал не сын, а брат или 

дядя, поэтому одна ветвь рода никак не могла закрепить свою власть, и это 

порождало вечную борьбу за лидерство. Однако соблюдался железный 

порядок в самом обществе (при беспорядке наверху). 

В 1251 г. Бату посадил на Великое ханство Менгу (Мункэ), пытался 

через него  как-то воздействовать на события в Каракоруме. В 1256 г. после 

смерти Бату за трон боролся его сын Сартак (побратим А. Невского, 

сторонник «жёлтого крестового похода», принявший христианство). 

Против него выступил брат Бату – Берке. Сартака поддерживал Менгу, 

Берке – подданные-мусульмане. 

После смерти Сартака Менгу стал покровителем его сына Улакчи. 

Берке давал щедрые денежные вливания мусульманским городам. 

В 1282 г. власть в Орде получил внук Бату хан Дуда Менгу. Его свергли 

племянник Токта и его друг темник Ногай. Одновременно они жестоко 

обращались с русским населением.  

Хан Узбек стал тестем московского князя (выдал за него Кончаку-

Агафью). Когда та попала в плен к тверичам, разгромил Тверь. Узбек был 

мусульманином, при нём ислам окончательно победил в Орде. 

К середине XIV в. в Орде наметился раскол: западные степи – Кипчак – 

контролировал Мамай (даже начал печатать таньги). Ханы в Сарае 

контролировали Поволжье, Сарай всё больше терял значение ставки. 
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После смерти хана Джанибека при его преемнике Бердибеке начала 

падать власть центра, у монголов идёт возвращение к кочевому укладу. 

Золотая Орда развалилась на области  Хаджи Черкес,  Айбек – Сарай-чита, 

Хорезм (там  правил отуреченный монгольский род Кунград). Также 

отделились мокшанцы,  булгары не отделялись, но стали чеканить свою 

монету.  

На трон Кок-Орды в 1369 г. взошёл Урус-хан. Сын свергнутого 

Мангышлака Тохтамыш бежал к Тимуру. Урус-хан постоянно 

расширял свои владения, обнёс Сарай стеной, хотел подчинить весь Улус 

Джучи. За ним стояла кочевая знать, не признающая города. С запада на 

него начал наступление Мамай (выступал за гегемонию западных, 

сепаратистских улусов, за ним шли феодалы-ленники, готовые его после 

победы уничтожить), с востока напирал Тохтамыш (за ним знать – 

сторонница жёсткой эксплуатации покорённых народов, слияния с 

городами). В этой ситуации постепенно консолидировалась Ак-Орда. 

В итоге ханы, занятые борьбой за власть, «проморгали» Русь, которая 

выступила против Мамая (тот был мятежником против законного 

сюзерена Тохтамыша и пытался подчинить себе Русь). Отдельные мелкие 

феодалы участили набеги на Русь (это было нарушение правил, потому 

что русские земли выплачивали дань Орде). Мамай выступал за большой 

поход на Русь в союзе с Генуей. 

У Дмитрия Донского имелось много проблем с Тверью и Литвой. 

Мамай в нарушение всех правил раздачи ярлыков передал ярлык на 

Великое княжение Твери (Д. Донской перекупил его у татарского посла). 

Отношения Мамая с Москвой обострились. Осенью 1377 г. ордынский 

царевич Арап-шах (Арапша) разбил русских на р. Пьяне (в летописях это 

объяснили «войско было пьяно»). Осенью 1378 г. русские разбили Бекича 

на р. Воже. Помощь русским войскам оказал тогда Андрей Полоцкий.  

К 1379 г. Мамай установил контроль над Северным Кавказом и 

Астраханью. Вместо себя он оставил Тулуг-бека и разгромил Рязань. 

В 1380 г. состоялась Куликовская битва, итогом которой стал разгром 

Ак-Орды. Мамай бежал и впоследствии был убит. Д. Донской 

продемонстрировал лояльность законному сюзерену и верноподданно ему 

доложил о победе. 

В Орде образовался политический вакуум. Претенденты на власть 

могли драться между собой, но не управлять. После 1380 г. Тохтамыш 

временно объединил Улус Джучи, но не экономически, а политически. Он 

успел провести денежную реформу и ратовал за слияние кочевья с 

городом. Тохтамыш оказался неблагодарным должником и в 1382 г. 

«отблагодарил» Москву за победу над Мамаем разгромом города. Затем 

он подвёл своего главного благодетеля – Тимура, стал с ним воевать за 
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Азербайджан и Хорезм. Благодетель обиделся и тремя походами на Орду 

её фактически уничтожил. 

В XV в. произошло отделение Крымского, Сибирского, Казанского и 

Астраханского ханств. Последние правители Орды имели крохотные 

наделы на нижней Волге. 

Итогом развития Монгольской империи и её западного улуса – 

Золотой Орды стали их расцвет в XIII в. и упадок в XIV в. Причины этих 

процессов были проанализированы в данной теме. Монголы внесли 

немалый вклад в развитие мировой цивилизации. Однако, покорив народы 

и государства, которые превосходили их по уровню культурного и 

экономического развития, они оказались неспособны удержать свой 

регрессивный на тот момент уклад и оказались перед историческим 

выбором: либо ассимилироваться с побеждёнными, либо уйти с 

исторической арены. 

 

Тема 10. ГОСУДАРСТВА АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ 

 

Данная тема посвящена истории африканских государств в период, 

когда подавляющее их большинство появилось на исторической арене – в 

Средневековье. Африканская модель цивилизации обладала уникальным 

разнообразием, состоя из локальных моделей. Их развитие было грубо 

растоптано внешними силами в разное время – от арабо-марокканских до 

европейских завоевателей. В итоге цивилизационная эволюция 

континента стала проходить в трудных, внешне навязанных условиях, что 

сказывается и на современном развитии региона. 

АКСУМ (ЭФИОПИЯ) 

В северо-восточном регионе Африки государство возникло во II в., и 

его расцвет продолжался до X в. Аксум имел широкие торговые связи с 

Египтом (фактории здешних купцов имелись даже в Киренаике), Аравией 

и Индией. Из морского порта Адулис осуществлялся вывоз золота, 

изумрудов, шкур животных и слоновой кости на продажу. 

Основой экономики было оросительное земледелие и скотоводство. 

Высокого уровня достигло строительство – до сих пор в Эфиопии стоят 

20-30-метровые обелиски той эпохи. Здесь появились первые в Африке 

монеты. Однако рабство в регионе не было изжито до XX в. 

Во главе Аксума находился негус («царь царей») – император, 

наследственный монарх. Во время коронации негус был обязан выдержать 

поединок с быком и львом, доказывая свою силу и храбрость. Народу 

монарх показывался только по праздникам, сам на людях не говорил, его 

озвучивал своеобразный «ретранслятор» – вельможа, имевший титул 
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«губы царя». Негуса кормили с ложки – самому было нельзя принимать 

пищу. При этом за монархом следил совет вельмож. 

В религии до принятия христианства были популярны боги 

земледелия Бехер, Мадр и Венера. В IV в. негус Эзана, воспитанник 

христианина-финикийца, принял христианство и завязал отношения с 

Константинополем. 

В VI в. негус Калеб захватил Южную Аравию и пытался там 

насадить христианство. В VI–VII вв. страна вела непрерывные войны с 

Ираном и Византией. Это изолировало Аксум от Средиземноморья и 

Персидского залива. Захват их арабами и создание мусульманского 

халифата отрезало эфиопов от остального цивилизованного мира. 

В XIII в. на обломках Аксума возникла Эфиопия. В 1279 г. Йекуно 

Амлак сверг династию Загве и объявил себя потомком Соломона и 

царицы Савской, начал успешное противостояние исламу в регионе. 

В середине XV в. негус Зеро Якоб жестоко изгнал из страны язычников, 

заставил подданных делать татуировки в виде креста и утвердил 

эфиопский вариант инквизиции – судейский корпус «хранителей 

времени», которые контролировали соблюдение в обществе норм 

православия. На основании компиляции священных текстов он создал 

«Книгу света» со своей религиозной концепцией. По его распоряжению 

Эфиопия отправила делегацию на Флорентийский собор и подписала 

унию, подчинив свою церковь Римскому папе. 

СУДАН («Билад-ас-Судан» – страна чёрных) 

Это обширная территория южнее пустыни Сахара, которую с севера 

ограничивает полоса Сахель («Берег пустыни»), а с юга – джунгли 

Центральной Африки и побережья Гвинейского залива. В Средние века 

здесь существовали государства Гана, Мали, Сонгай (Гао). Они активно 

торговали с арабами золотом и солью. 

В южном Судане и тропической Африке на государственные 

процессы влияли миграции народа Банту – они ранее других перешли к 

обработке меди, двигались на Восток и Юг Африки, влияя на язык и 

культуру окрестных народов. 

ГАНА 

Главным этносом в государстве являлись сонинке. Основой их  

экономической деятельностью являлись занятия скотоводством, торговля, 

рыболовство и освоение плодородных долин р. Нигер. Страна 

экспортировала зерно в г. Томбукту, рыбу, слоновую кость, эбеновое 

дерево и золото (монетное золото тогдашней Европы имело ганское 

происхождение). В доказательство этого Ибн аль-Факих, арабский 

географ, писал: «В стране Гана золото растёт, как морковь, и его 

собирают на восходе солнца». 
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 Значение Ганы возросло с арабским завоеванием сахарского региона 

начались торговые связи с территориями севернее Сахары. При этом 

арабские купцы, которые обычно ещё распространяли ислам в регионах, 

где вели торговлю, здесь с исламом не преуспели). 

В 790 г. благодаря золоту здесь укрепилась государственная власть 

правителя Кайя Магхана Сисе. Золота тут было столько, что имя 

правителя означало «хозяин золота». Его официальный титул назывался 

тункаре. Трон наследовался по линии матери (умерший император 

сменялся сыном своей сестры). Каждое утро правитель должен был 

объехать свою столицу. Впереди процессии шли слоны и жирафы, 

породистые собаки, десятки раззолочённых придворных и наместники, 

посыпавшие свои головы песком в знак покорности правителю. 

В период своего расцвета государство могло выставить для своей 

защиты 200 000-ю армию. Однако с начала XI в. на севере от Ганы 

появился серьёзный противник – династия Альморавидов в Марокко. Они 

посылали сюда отряды берберов. В 1076 г. на Гану был совершён самый 

мощный набег, в ходе которого был убит местный правитель Тунка 

Менин, исповедовавший анимизм и вызывавший ярость берберов- 

мусульман. После этого страна подверглась исламизации. 

В 1203 г. на страну напало племя сосо во главе с Сумангуру Канте, и 

часть местного населения разбежалась. Сумангуру Канте потерпел 

поражение в 1235 г. в битве при Кирине. Значение Ганы падает, и 

постепенно начинает возвышаться южная часть страны – Мали. 

МАЛИ 

Первые упоминания о главном народе государства – мандинго 

относятся к VIII в. С XI в. началась исламизация населения. Титул 

правителя манса был равнозначен императорскому. Расцвет государства 

начался, когда страной стал править Наре Фамаган (1218–1230). Его сын 

Сундьята Кейта получил титул «Малийский лев» за огромную силу 

(несмотря на то, что был калекой) и объявил себя первым манса. 

Отношение к институту власти здесь было довольно свободным – во главе 

государства был даже захвативший власть силой бывший раб Сакура 

(1285–1300). 

Руководящий слой государства был довольно образованным. 

Правитель Абукар (1303–1312) был увлечён географическими 

исследованиями. Он послал 400 кораблей в разные части света, чтобы 

узнать, что «находится в конце морей». Обратно вернулся только один 

корабль. Тогда Абукар снарядил 4 000 кораблей и во главе этого флота 

уплыл на Запад в сторону нынешней Америки и более не вернулся (хотя 

версии о том, что какая-то часть флота достигла Южной Америки, 

подтверждается археологическими исследованиями). 
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Муса I (1312–1337), оставленный Абукаром вместо себя на троне, 

пока тот путешествовал, не дождался предшественника и присвоил себе 

полную власть. В 1324 г. он осуществил хадж в Мекку, который описал 

историк Лев Африканский. Правителя сопровождали 60 000 воинов и 

рабов. Путешествие было так чётко организовано, что его участники по 

пути через Сахару даже принимали ванны.  

В Каире на встрече с султаном Египта аль-Назиром Муса должен 

был по протоколу преклонить колени, но, поскольку он сам был 

императором, то он, чтобы соблюсти приличия, стал на колени перед 

Аллахом, «произвёдшим его на свет». Таким образом, Муса чётко дал 

понять свой статус. Это было важно, потому что арабы считали негров 

людьми ниже себя, здесь стереотип был сломан. Кроме того, чтобы 

морально добить султана, Муса обрушил в Египте рынок золота, 

показывая богатство своей державы: его люди ходили по Каиру и 

буквально дарили прохожим золотые слитки, перенасытив спрос на 

драгоценный металл. Муса в ответ на мольбы султана прекратить эту 

раздачу якобы удивлялся произведённому им эффекту. 

По возвращении из Мекки Муса привёз домой множество 

разнообразных специалистов. По его распоряжению в его дворце был 

устроен зал приёмов по образцу мавританских, пышно украшенных 

золотом. Для сакрализации власти был установлен ритуал, согласно 

которому к правителю нельзя было обращаться напрямую, а только через 

посредника, который во время переговоров лежал на полу распростёртым 

и посыпал голову пылью. Брат Мусы Сулейман (1341–1360) прославился 

своей мудростью и добротой. 

Столицей Мали был крупнейший город Судана Томбукту, также 

существовали города Гао и Дженне (один из древнейших городов Африки 

с 400 г.). Города осуществляли торговые связи с Марокко и Португалией. 

Население жило большими общесемейными общинами. К аристократии 

относились богатые торговцы, административный резерв государства. 

Религиозные вожди – марабу – составляли отдельную группу населения, 

пользовавшуюся большим авторитетом. Из них выбирались судьи и 

сановники. Рабы жили в семьях, не были перегружены работой и имели 

право свободно высказывать свои мысли. 

Империя была разделена на провинции, города и деревни. Деревнями 

управляли фарены. Они не были землевладельцами – вся земля была 

собственностью мансы, и они по статусу являлись такими же подданными 

государя, как и их подчинённые (в этом смысле вопрос о существовании в 

Мали феодализма представляется спорным). Фарены контролировали суд, 

высшей инстанцией которого оставался манса. Для мусульман 
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судопроизводство осуществлялось на основе Корана, для анимистов – 

согласно древним традициям. 

С начала XV в. Мали ослабло, потеряло значительные территории и 

уступило первенство в регионе Сонгаю. 
 

СОНГАЙ 

Главным народом здесь являлся сонгай, проживавший на территории 

современного Мали. Столицей с VII в. стал город Гао. Титул правителя 

назывался сонни (ши). 

Сонни Али Великий в 1464 г. усилил государство, отняв у Мали 

города Томбукту и Дженне. С XVI в. в Сонгае установился новый титул 

правителя – аский. В этот период Сонгай контролировал почти весь 

бассейн р. Нигер. Первый аский Мухаммед Туре выступал за ислам как 

официальную религию государства. Дауд (1549–1582) добился расцвета 

Сонгая и создал феодальное общество, основу которого составляли: 

военно-административная аристократия, духовенство, купцы, лично 

зависимое крестьянство. Со второй половины XVI в. за службу стали 

жаловать не только крестьян, но и землю либо пленников, которых 

прикрепляли к земле. 

Установление феодальных отношений как теперь основных в 

государстве привело к феодальной раздробленности. Государству был 

нанесён смертельный удар в 1591 г. марокканским набегом 

(1000 марокканцев разгромили 40 000 сонгайцев). 
 

В Центральной Африке существовали государства Канем, Борну и 

Хауса, располагавшиеся в районе озера Чад. 

КАНЕМ 

Основным населением государства были туареги. К 800 г. относятся 

сведения о том, что здесь правил некий Теда – правитель нагорья 

Тибести. Государство же основал знатный бербер Дугу. Государственной 

религией с XI в. стал ислам. 

Титул правителя назывался маи. Правящей династией была Сейфува. 

При маи находилось 4 советника (по сторонам света), которые 

ограничивали его власть. В 1366–1377 гг. при короле Дауде начались 

набеги кочевников булала, которые привели к тому, что династия была 

свергнута и правитель Омар бежал отсюда в государство Борну. 

БОРНУ 

Государство западнее о. Чад, которое выросло из Канема. По образцу 

канема титул правителя назывался маи, а верхушка государства приняла 

ислам. Расцвета Борну достигло при маи Идрисе Катагармабе  

(1503–1526). Это государство первым в регионе подошло к феодальной 

модели развития. 



87 

ХАУСА 

Возникло в XII в. По легенде, этим регионом правили 9 королев. Их 

наследником был король Дауарама, разоривший народ хауса. Его убил 

пришелец, освободивший страну. 7 сыновей этого пришельца основали 

7 городов хауса. На самом деле во главе общества оказались негры, 

которые пришли с востока и впоследствии были покорены арабами. 

Государство представляло собой союз семи княжеств, наиболее 

значимыми из которых были Кано, Кацино, Габир, Зария. С XIV в. 

официальной религией здесь стал ислам. 

В Хауса основу населения составляли феодально зависимые 

крестьяне – бывшие свободные общинники, которые разорились. К ним 

примыкали невольники в хозяйствах знати. 

Наиболее сильным являлось княжество Замфара, поднявшееся после 

гибели Сонгая. Оно отличалось богатой культурой и видными исламскими 

богословами. В княжестве Зария принцесса Амина в 1425–1459 гг. 

распространила своё господство по рекам Нигер и Бенуэ и захватила 

крупнейший город Северной Нигерии Кано, ставший крупнейшим городом 

хауса. Примечательно, что она брала дань евнухами и орехами кола. 

Расцвета государство достигло при Мохаммеде Римфе (1463–1499), 

осуществлявшем походы за рабами на юг и создавшем административно-

территориальное деление. Впоследствии Хауса подверглось серии 

нападений кочевников, ослабивших государство. 

 

В Южной Нигерии основными государствами стали Ифе, Ойо и 

Бенин. 

ИФЕ 

Существовало в XII–XV вв. на юго-западе Нигерии. Это было 

своеобразное городское государство – центр культуры и идейный 

генератор региона. Ифе был городом высокоразвитой культуры, 

своеобразным региональным культовым центром и поставщиком 

руководителей для соседних государств. 

ОЙО 

Главным народом здесь стали йоруба. Верховный правитель – 

алафин («хозяин дворца») считался живым богом. Его нельзя было 

видеть, слышать. При коронации он получал из Ифе освящённый меч. 

Его власть была ограничена советом из 7 человек – «ойо меси». Если они 

были не согласны с алафином, то посылали ему яйцо попугая (как намёк 

на то, что они устали от правителя и рекомендуют ему «отдохнуть»,  

т. е. покончить с собой). 
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Деньгами в государстве считались связки раковин каори, 

доставлявшихся с побережья Индийского океана. Здесь существовали 

большие города с несколькими десятками тысяч жителей каждый. 

Религия, главным богом в которой был Шанго, предок алафинов, 

просуществовала до периода Нового времени. 

БЕНИН 

Располагался к западу от р. Нигер. Основу хозяйства составляло 

подсечно-огневое земледелие. Здесь существовали латунные деньги – 

маниллы. Сюда из Ифе был приглашён принц Оранмияна. Его сын 

Эвеке I стал первым царём Бенина. Этот пост был выборным. Царя 

избиралии 6 знатных людей, составлявших совет выборщиков. Во второй 

половине XV в. Эвуаре Великий, а после него Озолуа создали империю. 

Цари раздавали за службу кормления в несколько деревень. Отсюда 

европейцы (португальцы) стали получать первых рабов.  

 

В Южной Африке основными государственными образованиями 

стали Конго, Лунда, Ндонго, Мономотапа. 

КОНГО 

Существовало с XIII по XVI в. Основным народом являлся конго. 

Государство состояло из мелких княжеств. Царь – маниконго – был 

верховным собственником земли. Феодализм здесь сочетался с домашним 

рабством. С населения в виде налогов собирали дань и царскую барщину. 

С 1482 г. сюда проникли португальцы и начали христианизацию 

верхов государства. Король Афонсу I Мвемба Дзинга (1506–1543) пустил 

в Конго христианских миссионеров. Однако португальцы так напористо 

стали усиливать своё влияние в государстве, что короли Нзинга-а–Нкуву 

(Жоау I) и внук Афонсу Диогу Нкумба Мпури А Нзинга (1545–1561) 

начали гонения на пришельцев. Однако вследствие активизировавшихся 

нашествий соседей Алвару I снова пошёл на союз с португальцами. Те 

прогнали соседей, но установили протекторат над Конго. Пытаясь 

избавиться от них, король Алвару II искал союз с голландцами против 

Португалии. 

ЛУНДА 

Государство существовало с конца XVI в. на территории Анголы. 

О нём мало что известно. Во главе был вождь – мвата-ямво, которого 

избирал совет знати – уитентам. 

НДОНГО 

Располагалось в XV–XVII вв. также на территории Анголы. Главным 

вождём считался нгола. Здесь существовала матрилинейная система 

власти, при которой трон передавался сыну сестры (аналогичное правило 

имело место в государстве Буганда). Население делилось на макотас 
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(благородные), детей страны (свободные жители) и рабов. Основу 

экономики составляли скотоводство и переложное земледелие. 

С начала XVII в. португальцы захватили часть страны и поставили 

здесь своего наместника. Правительница Нзинга Мбанди Нгола 

выступила против них и в 1624 г. восстановила государство. После её 

смерти в 1663 г. государство погибло. 

МОНОМОТАПА 

Государство существовало в XI–XVII вв. в регионе Зимбабве. 

Название страны определили португальцы, переделав название титула 

правителя. Главный город страны был выстроен из камня, располагался на 

24 га. Стены его имели длину в 25 км. 

Титул правителя – мвене-мутапа («господин-грабитель»). Тот  

являлся представителем верховного божества Мвари и занимал ещё 

посты жреца и военачальника. Ключевые посты в государстве 

принадлежали женщинам. Этикет двора отличался сложностью. 

Государство было богато золотом и медью, которые экспортировались в 

порт Софала на побережье Индийского океана. 

С XV в. государство превратилось в империю Шона (Каранга). 

Расцвета оно достигло при правителях Ньятсимбе Мутота (1420–1450), 

основавшем империю Розви, и Матопе (1450–1480), завоевавшем 

большую часть Центральной Африки и Мозамбика. Португальцы 

пытались внедрять здесь своих миссионеров, но безуспешно. С 1500 г. от 

Мономотапы отделились морские порты. Государство продолжало 

контролировать золотые прииски и отбивалось от напора европейцев. 

Однако в 1629 г. очередной мвене-мутапа признал сюзеренитет 

Португалии, после этого государство погибло вследствие внутренних 

распрей. 

 

В Восточной Африке функционировали государства Имерина, 

Занзибар, Малинди, Софала и Момбаса. 

ИМЕРИНА (МАДАГАСКАР) 

Здесь проживало древнее население острова – вазимба (похожее на 

пигмев). В государстве процветал матриархат. О его истории в 

средневековый период известно мало. В VII в. сюда стали прибывать 

поселенцы из Индонезии и Африки и хозяйственно осваивать местную 

саванну. В результате смешения народов появились нынешние 

мадагаскарцы – мальгаши. 
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ЗАНЗИБАР 

Около 1100 г. остров был заселён арабами, наладившими здесь 

торговлю, в том числе и рабами. Негроидное население было 

представлено суахили (от «сахель»), представлявшими собой продукт 

смешения различных окрестных народов. 

МАЛИНДИ, СОФАЛА 

Эти города-государства были основаны арабами, проникшими сюда с 

730 г. Они превратились в крупнейшие торговые центры Восточной 

Африки, опирались на систему промежуточных торговых факторий типа 

Пембы, Килвы и Могадишо. 

МОМБАСА 

Город-государство, заселённый арабами с VIII в. Он неоднократно 

грабился англичанами, в 1589 г. его пытались захватить турки. В конце 

концов португальцы поставили здесь крепость и превратили в форпост 

своих владений в регионе. 

Подытоживая изученную тему, можно сказать, что развитие 

африканских государств шло в едином общеисторическом русле наряду с 

остальными народами мира. Их историческая трагедия (схожая с судьбой 

индейских цивилизаций) заключалась в том, что они вышли на 

историческую арену позднее многих цивилизованных народов. И этот 

выход совпал с началом эпохи европейских Великих географических 

открытий и колониальных захватов. Столкновение с технически более 

развитыми и экспансионистскими цивилизациями привело к уничтожению 

поступательного пути развития народов Африки. 

 

Тема 11. КРЫМСКОЕ ХАНСТВО 

 

Данная тема посвящена истории государства, которое несколько 

веков являлось южным соседом России и Великого княжества Литовского, 

позже – Речи Посполитой. Его история тесно переплелась с их историей 

с периода создания предпосылок образования Крымского ханства   

в XIII–XIV вв. до начала его упадка во второй половине XVII в. 

и фактического превращения в маловластный турецкий протекторат.  

Крымское ханство стало одним из наиболее активных политических 

субъектов восточноевропейского региона. Сосед России, Великого 

княжества Литовского, Польши, Молдавии получил значительный 

политический вес. 

Ранней весной 1223 г. разведывательный отряд монголо-татар под 

командованием Субудая и Джэбэ разбил половцев. В 1237 г. несколько 

родов – улусов (Ширин, Мансур, Аргин, Кипчак, Сиджеут, Барын и 

Яшлав) во главе с беями отделились от главного монгольского войска и 
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направились с берегов Волги в сторону полуострова Таврида (Таврия). Тот 

стал их новой родиной и впоследствии получил название татарского 

происхождения – Крым. Сначала кочевники там только зимовали, а летом 

уходили на север в Причерноморье. 

Затем улус-беи поделили Крым на бейлики – княжества. Первым 

политическим центром кочевого Крыма стал г. Солхат (Эски-Кырым, 

Старый Крым). С XIII в. на юге полуострова утвердились сначала 

венецианцы, а потом вместо них генуэзцы. Татары сбывали через 

генуэзские фактории, города Кафа (Феодосия) и Солдайя (Судак), рабов 

(в основном угнанных из русских и польских земель) в обмен на 

драгоценности, ткани и оружие. Итальянцы платили дань, а в случае 

отказа подвергались разорению. Юго-запад и юг Крыма населяли 

христиане. 

В процессе политической борьбы в Золотой Орде местный темник 

Ногай в 1299 г. организовал «Ногаеву рать» – самый страшный погром 

христианского населения полуострова. После него большинство 

пещерных монастырей и городов Крыма не смогло возродиться, а 

г. Херсонес, хоть и выжил, но начал клониться к упадку. 

Главным содержанием периода, предшествовавшего созданию 

независимого Крымского ханства, стала феодализация татарских феодалов 

(мурз), приобретение ими значительных земельных владений, 

превращение их в крупных землевладельцев, а отсюда один шаг к 

проявлению политического сепаратизма. 

Политическая история Крымского ханства начинается в период 

кризиса Золотой Орды, который наступил после смерти последнего 

законного наследника Джучидов хана Бердибека (1357–1359). 

В междоусобице приняли участие беи западных и степных ногайских 

улусов, которые возглавлял мурза Мамай. Орда разделилась на два 

враждующих крыла. Мамай контролировал степи Дешт-и-кипчака и 

Восточный Крым, который он сделал своим личным владением. 

После поражения Мамая на Куликовом поле в 1380 г. здесь, как и во 

всей Орде, утвердился хан Тохтамыш. Он поставил в Крыму своего 

наместника – Кутлук-Тимура, который заключил договор с генуэзскими 

колониями Кафа и Солдайя, вернул им часть захваченных у них Мамаем 

территорий. Крымский улус при нём был относительно самостоятелен, что 

подтверждает переписка наместника с Египтом (ранее это мог позволить 

себе только Ногай). 

Однако в 1395 г. Тохтамыш вступил в войну с владыкой Средней 

Азии Тимуром. Тот разбил хана вдребезги и, преследуя его, ворвался в 

Крым и подверг его дикому разгрому. Через год Тохтамыш вернулся в 

Крым и сделал его плацдармом для борьбы с Тимуром. Тохтамыш 
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опирался на вышеупомянутые татарские роды. Из них наиболее 

авторитетным считался род Ширин. Их представители женились на 

ханских дочерях и имели фамилии Гирей. Таким образом, ядро 

племенного строя Крымского ханства состояло из тюркских племён 

Золотой Орды, представлявших бывший улус Мамая, а затем собственный 

улус Тохтамыша, при котором были заложены основы самостоятельности 

Крымского улуса. Т. е. Тохтамыш объединил оба крыла улуса Джучи и 

восстановил симбиоз мусульманских и христианских владений. В 1399 г. 

Тохтамыш был разбит Тимур-Кутлугом в битве на Ворскле и покинул 

Крым, здесь осталась его орда и стала самостоятельно существовать. 

В Орде и в Крыму реальная власть утвердилась за олубеем (великим 

беем) Идику (Едигеем в русских летописях). Начиная с Тимур-кутлука 

(1398–1400) в Орде правили ставленники Идики. 

Имеются сведения о контактах Витовта с крымскими правителями. 

В 1421 г. он через посла де Ланнуа передавал подарки некоему 

«императору Солхатскому» (Солхат – одно из названий города Эски-

Кырым, ныне Старый Крым, давшего новое название полуострову), с 

которым он поддерживал дружеские связи. Скорее всего «императором» 

был один из сыновей Тохтамыша Керим-Бирди. Прямых наследникков у 

Тохтамыша здесь не осталось, и полуостров ещё на десятилетие стал 

ареной борьбы за власть. 

В 1431 г. Крым ещё находился в подчинении ордынского хана Улу-

Мухаммеда. Весной 1432 г. после  зимовки в Крыму к нему отправился 

русский князь Юрий Дмитриевич, чтобы решить спор о 

великокняжеском престоле с князем Василием Васильевичем. Юрия 

сопровождал крымский мурза Ширин-Тэгенэ, глава рода Ширин. Когда 

хан Орды не помог князю Юрию, Ширин-Тэгенэ пригрозил ему, что 

поддержит его соперников в борьбе за ханский трон, что и сделал. Улу-

Мухаммед был свергнут и укрепился в Крыму. Крымские беи также 

поддерживали хорошие отношения с литовскими князьями. Некий Ходжи-

бей был поставлен Витовтом во главе одного из крымских княжеств. Он 

же поставил перекопским татарам хана Девлет-Гирея (хотя имеются 

сомнения в личности этого хана). 

Первым ханом стал Хаджи-Гирей (1428–1466) – внук Тохтамыша, 

Чингизид, основатель династии Гиреев. Он стал первым по-настоящему 

независимым правителем нового государства. Об этом свидетельствует 

его личная тамга – публичное оформление самостоятельности. 

До 1783 г. в ханстве правило 44 Гиреевича. Хаджи-Гирей был 

наместником Крымского юрта, его поддержал Витовт в борьбе с 

соперником Улу Мухаммедом. Став ханом, он перенёс столицу из 

Солхата подальше от генуэзцев в г. Бахчисарай. В целом он дружил с 
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соседскими христианами, ограничиваясь сбором с них дани. Хорошие 

отношения сложились у крымских татар с караимами-иудеями.  

В 1453 г. произошло событие, которое в корне изменило историю 

Причерноморья и Крыма: турки уничтожили Византийскую империю. Это 

сделало христианские государства в Крыму уязвимыми и в конечном 

счёте предопределило их падение в течение двух десятков лет. Хаджи-

Гирей в 1454 г. встретился с командующим турецким флотом Демир 

Кахьёй и через него  заключил соглашение с султаном, которое открывало 

туркам путь в Крым. 

Второй хан – Менгли-Гирей (1466–1516) дружил с московским 

князем Иваном ІІІ и воевал с Литвой. 

В 1475 г. в Крым вторглись турки. Во главе турецкого десанта стал 

опытный военачальник великий визирь Гедик Ахмед. Сюда прибыл 

огромный флот в 180 галер, 170 грузовых судов и 120 кораблей для 

перевозки кавалерии. Турки привезли мощные пушки. Они захватили 

Кафу, Солдайю, уничтожили крупнейшее христианское княжество Крыма 

Феодоро. Юг и восток Крыма стали частью Турецкой империи, остальной 

Крым контролировало ханство. Христианское население в большинстве 

перешло под власть турок добровольно, помня участь оказавших 

сопротивление Феодоро и Солдайи. Турки сыграли в истории Крымского 

ханства отрицательную роль. Они заставили татар активизировать захват 

пленников на продажу в рабство с северных земель и навязали свой 

протекторат. 

В это же время остаток Золотой Орды – Большая Орда – 

неоднократно пыталась вернуть Крым под свою власть. В борьбе с ней 

ханству активно помогал московский князь Иван III. Русские войска 

участвовали в боевых действиях совместно с войсками Менгли-Гирея в 

1485, 1487, 1501–1502 гг. Сигизмунд Старый также пытался наладить 

отношения с Крымом – в 1512 г. он заключил договор с ханом и обещал 

помощь в борьбе с Астраханским ханством. 

Отношения Москвы и Крыма испортились после смерти 

вышеупомянутых правителей. Причиной стало соперничество за влияние 

в Казанском ханстве. Москва там уверенно лидировала. Однако в 1521 г. 

крымский ставленник Сахиб-Гирей прогнал из Казани московскую 

креатуру Шах-Али. Тогда войска обоих ханств устроили военный поход 

на Москву, дойдя до её окрестностей. 

Гиреи делились на ветви: Ширин (наследственные, из них 

происходили ханы) и Чобан (побочные, имели сан калга или нураддин). 

Полный титул хана гласил: «Великий хан великой орды и государства 

Крыма и степей Кипчака».  
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Менгли-Гирей в 1478 г. признал верховную власть турецкого 

султана, но при этом сохранил свою власть и целостность ханства. 

Условия вассалитета были следующие: 

1) хану предоставлялась полная власть, содержание стражи в  

4000 человек за счёт султана, право назначать и снимать чиновников; 

2) хан мог относиться только к роду Гиреев;  

3) наследники (калги), как и хан, утверждались султаном;  

4) султан, как верховный государь крымского юрта, мог вести хана с 

его народом на войну, обеспечивая его содержание, но сам хан не имел 

права начинать войну и заключать мир; 

5) султан в качестве халифа считался покровителем ислама в Крыму, 

имел право снимать и назначать высших духовных лиц, содержать в 

Гезлёве (Евпатории) своё войско. 

Так закончился недолгий период независимости Крымского ханства, 

длившийся всего около полувека. Постепенно прав у ханов будет 

становиться ещё меньше. Так, хан назначался предшественником или в 

результате народного решения, а утверждался турецким султаном. 

С 1584 г. хан утверждался турками без учёта мнения народа. 

При этом султан (падишах) посылал кандидату почётную саблю или 

шубу, к которым прилагался хаттишериф – собственный приказ, который 

зачитывался кырым-беям. Прежний хан без споров уходил в отставку. 

Если он пытался сопротивляться, то турецкий гарнизон г. Кафа 

«поправлял» смутьяна. После процедуры избрания хана беки ему кричали: 

«Коп! Чаша!» («Встань! Живи!»), сажали на ковёр и поднимали вверх. 

Хан Сахиб-Гирей I, занявший престол в 1532 г., понимал 

необходимость приобщения татар к земледелию, поскольку с укреплением 

оседлого быта и разложением родоплеменного строя были тесно связаны 

благосостояние и политическое развитие ханства. Он начал проведение 

ряда реформ, продвигавших страну в цивилизованную сторону. Так, он 

приказал поломать телеги у тех, кто собирался переезжать на кочевья в 

степи. Он назначил своим подданным (естественно, знати) постоянные 

места жительства, обеспечив их соответствующим количеством земли. 

Там он приказал строить дома и деревни, раздавая народу лес на 

постройку жилья. С развитием оседлого образа жизни возникала 

необходимость развития иных форм государственного устройства, 

соответствующих новому образу жизни. Самым приемлемым образцом 

для подражания в этом случае стала Турция. 

При хане по турецкому образцу имелся Диван (правительство), куда 

входили: 

• калга-султан (военачальник); 

• каймакан (заместитель хана); 
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• нуреддин (принц крови, судья); 

• муфтий (главный священник); 

• кадие-лескер (полицейский); 

• орбачи (пограничник и наблюдающий за ногаями). 

Ханы имели владения в Крыму, на Кубани, в междуречье Южного 

Буга и Днестра и в Румелии. В иерархии за ханом следовали валиде (мать 

или сестра хана, выборная), калга-султан. На местах – князья кырым-

беглери. Старший из мурз каждого племени избирался в крым-беги и 

являлся противовесом хану. 

Турция постоянно влияла на политическую жизнь ханства. Сын 

погибшего при попытке захватить Хаджи-Терхан (Астрахань) в 1523 г. 

Мухаммед-Гирея I Гази-Гирей правил менее полугода, потому что 

некоторые крымские мурзы обратились к султану с просьбой о назначении 

нового хана. Султан Сулейман Кануни утвердил ханом Саадет-Гирея I. 

Прежний молодой хан был назначен калга (наследником) и вскоре был 

убит при невыясненных обстоятельствах. Новый хан начал с 

восстановления пошатнувшегося порядка в государстве, вызванного 

распрями мурз. Он укрепил центральную армию артиллерией, а также 

подавил диктат карачи-беев во внутренних делах государства. При этом 

он старался избегать войн. Это не устраивало воинственных мурз, 

видевших в войнах источник обогащения. Их ставленник Ислам-Гирей I, 

брат убитого Гази-Гирея, заставил прежнего хана сложить полномочия в 

1526 г. и вернуться к султанскому двору, откуда ранее его во власть 

привезли турки. Он был ставленником рода Ширин, настроенного 

оппозиционно к протурецкой поитике и выступавшего против усиления 

полномочий хана. Султан утвердил его, однако в 1532 г. его убил некий 

мурза, и ханом стал Сахиб-Гирей I (1532–1550). Он считался 

реформатором, пытался приобщить ногайцев и татар к земледелию. Он 

учредил подразделение капы-капу, элитного подразделения наподобие 

турецких янычар. Они стали опорой власти хана и решали внутренние 

конфликты.   

Сахиб-Гирей I начал обустройство единственного в государстве 

морского порта Гезлёв (Евпатория), который даже стал конкурентом 

турецкой Кафы. Успехи реформ хана, превращавшие ханство в 

экономически развитое государство, вызвали недовольство Стамбула. 

Неудачный поход на Москву 1541 г. и её усиление на Волге, выразившееся 

в присоединении Казани, привели к отстранению хана от власти. 

Девлет-Гирей I (1550–1577) безуспешно пытался захватить Казань и 

Астрахань, однако его участие в войнах с Москвой в союзе с королём 

Польши существенно ограничило манёвр царя на западе и юге.  

В 1571–1572 гг. он сжёг Москву, заставив Ивана Грозного бежать из 
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столицы, и отправил ему оскорбительное письмо, указав на трусость 

монарха и пренебрежение защитой своих подданных. 

Мухаммед-Гирей II (1577–1584) ввёл пост нур-эд-дина – второго 

наследника хана. Зависимость от Турции усиливалась. Он по 

распоряжению турецкого султана Мурада III участвовал в неудачном 

походе на Персию. Затем был отправлен воевать против кавказских 

черкесов. Однако война здесь тоже оказалась провальной для татар, и хан 

самостоятельно увёл свою армию домой. Султан отправил в Крым две 

карательные экспедиции, с последней был отправлен указ султана о 

низложении хана и назначении нового – Ислам-Гирея II (1584–1588). 

На его сторону перешли крымские войска, узнав, что это султанское 

решение. Хан тревожил постоянно южнорусские границы мелкими 

подвижными конными отрядами, против которых русские войска 

оказались бессильны.  

Хан Гази-Гирей II (1588–1608), сын Девлет-Гирея, ввёл должность 

хан-агасы (визирь), что снизило влияние дивана, и вооружил свою 

гвардию огнестрельным оружием. С целью предотвращения борьбы за 

престолонаследие он, по согласованию с султаном, ввёл закон о 

наследовании трона отца старшим сыном без прав других сыновей на 

престол. В составе войск султана он воевал в Персии и Венгрии. С Борисом 

Годуновым он поначалу старался вести дипломатическую переписку. 

Однако впоследствии решил построить на Днепре ряд мощных крепостей 

для закрепления на северных границах и строить новую столицу ханства 

также на Днепре в 1593. Со своим двором он перебрался в г. Гезлёв, сделав 

его своей столицей (это был и морской порт, и единственный город ханства, 

который имел мощные стены). Там печатались ханские деньги до 1644 г. 

Попытки строительства крепостей на севере вызвали протест 

консервативно настроенных ногайцев, которые не хотели переходить к 

обороне на северных границах и выступали за продолжение набегов. Под 

их нажимом хан в 1591 г. пошёл на Москву и был разбит. В войне погибло 

много ногайцев и татар, и авторитет хана упал. 

Его сын Тохтамыш-Гирей, который занимал при отце должность 

калга, был избран советом беев, возглавлявшимся мансурским мурзой. 

Против этого выступил род Ширин, находившийся во вражде с 

Мансурами. Султан понимал мощь Ширинов и утвердил их ставленника. 

Тохтамыш отправился к султану искать правды, но по дороге был убит 

ширинским ставленником. Борьба этих двух родов теперь стала в истории 

ханства определяющим политическим фактором. 

Далее началась чехарда правителей,  в которую активно вмешивалась 

Турция. До 1644 г. сменилось 8 ханов, некоторые из них ссылались 

султаном на о. Родос, одного казнили в Стамбуле. Турция постоянно 
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требовала от Крыма активизации военных действий на северных границах. 

Но ханы старались или не тревожить казаков, давая им привилегии в 

Крыму (Мухаммед-Гирей III), или  пытались заключать договоры с 

Россией и Польшей (Инает-Гирей), невыгодные для Турции. 

Ислам-Гирей III (1644–1654) проявил способности незаурядного 

правителя, отличавшегося справедливостью к подданным. Он примирил 

враждовавшие роды, укрепил престиж служилой знати и назначил 

привилегии, получаемые за службу хану. При нём Бахчисарай украсился 

новыми красивыми строениями. 

Ислам-Гирей III начал тесные отношения с Богданом Хмельницким и 

принимал активное участие в его походах на Польшу. Хана интересовала 

возможность увода невольников, на что гетман Украины смотрел 

нейтрально. После победы над поляками на Жёлтых Водах он отдал всех 

пленных татарам, а пленённых польских гетманов Потоцкого и 

Калиновского лично хану. 

За это время Москва заметно укрепила свои южные границы. Там 

создавались военные поселения, крестьяне стали военизированными 

драгунами, их снабжали огнестрельным оружием и артиллерией. Переход 

Б. Хмельницкого к союзу с Русским государством стал для Крыма ударом. 

В 1654 г. собрался диван, который пришёл к выводу, что теперь Крым 

не сможет противостоять русскому натиску с севера.  

Хан не успел в противовес Москве заключить мирный договор с 

Польшей – умер. Договор подписал его преемник Мухаммед-Гирей IV 

(1654–1666). Также он оказал помощь гетману Выговскому, который 

решил порвать с Москвой. В войне Польши и России татары стали 

активно помогать полякам. Союз с последними был невыгоден Турции, 

показывал стремление хана ослабить зависимость от турок, и в итоге он 

был смещён султаном и провёл остаток дней дервишем в Дагестане. 

Адиль-Гирей (1666–1671) оказался в сложном положении: Москва 

заключила с Варшавой Андрусовское перемирие. После этого Польша 

начала натиск на дунайские владения османов, а Россия – на Крым. 

Большинство казаков не поддержало русско-польский союз. Гетман 

Правобережья Украины П. Дорошенко решил уйти под покровительство 

турецкого султана. Это был единственный хан из рода Чобан-Гиреев, и 

против него ополчились Ширины. Чтобы не портить отношения с ними, 

султан отправил хана в отставку. Далее начались опять нескончаемые 

политические беспорядки, которые поддерживались турками и превратили 

государство в турецкую марионетку, утратившую самостоятельность. 

Поскольку именно в горном Крыму, в выстроенной здесь новой 

столице Бахчисарае концентрировалась ханская власть, то постепенно 

горные татары стали ядром ханства. Именно в Бахчисарае издавались все 
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государственные указы, тут рождались все перемены в политической и 

нововведения в общественной жизни, которые активно связывали  

протурецки настроенную столичную знать с Турцией. Оседлость 

способствовала разделению общества на сословия.  

Таким образом, Крымское ханство превращалось в полноценное 

государство оседлого типа, хотя специфика, проявлявшаяся в длительном 

сохранении интереса к походам за людьми для захвата их на продажу, 

сохранялась ещё длительный период. 

Итогом рассмотрения данной темы должны стать несколько 

положений. Крымское ханство имеет неоднозначную историю, которая 

часто рассматриваемую как историю государства-грабителя, экономика 

которого основывалась только на грабеже и работорговле. Отчасти это 

было верно, но причина такого положения дел крылась в специфике 

развития различных частей татарского этноса. Ряд ханов пытались 

осуществлять политические и экономические реформы, которые бы 

содействовали постепенному переходу государства на европейский 

цивилизационный путь, особенно вовлечению татар в оседлый образ 

жизни и формирование социальной структуры общества, которое 

порывало с отсталым родоплеменным укладом. Главная проблема 

развития государства состояла в турецком политическом диктате, который 

консервировал самые отсталые формы политики и хозяйствования, 

милитаризацию общества и его конфронтацию с соседями (чему многие 

ханы пытались противодействовать) в угоду турецким геополитическим 

интересам. Это и обусловило уничтожение государства Россией, которая 

устала от беспокойного соседа и начала продвижение своих 

геополитических интересов в регионе. 
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Раздел ІІ. МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. Османская империя в XVI – первой половине XVII в. 

 

1. Правление Сулеймана I Великолепного: 

а) войны с Венгрией, Австрией, орденом госпитальеров, Ираном; 

б) взаимоотношения между Турцией и Францией; 

в) специфика турецкого феодализма в период расцвета империи. 

2. Система государственного управления и система земле-

пользования. 

3. Административное устройство Турции (столица и провинции). 

4. «Джелялийская смута». 

5. Начало экономического и политического упадка Турции, ее 

внутренняя и внешняя политика.  
 

Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Карасу, Ментеше, Пири Реис, Сарухан, Селим I Явуз, Синан, 

Сулейман I, ануни, Хайр-эд-дин Барбаросса.  

Ага, Алеппо, Алжир, аян, бейлербей, бейлик, вакуф, валиде-султан, 

Джелялийская смута, Диван, кади, кадиаскер, кызлар-агасы, Лепанто, 

миллет, Мохач, мюльк, Порта, Роксолана, санджак, сипахи (спахии), 

тимар, Топ-Капы, фанариоты, фетва, Чалдыран, шейх-уль-ислам, Эгер, 

эялет, янычар. 
 

Темы докладов: 

 Турецкие янычары: история создания, общественный статус, 

военное дело. 

 Хайр-эд-Дин Барбаросса. 

 Войны Османской Турции. 

 Христиане на турецкой службе. 
 

Основной теоретический материал 

К середине XVI в. Османская империя достигла пика могущества: её 

территория составляла 8 млн. км2, население – 25–30 млн человек. Но 

турок в империи было мало, остальные народы оказались покорены 

оружием и, как правило, ненавидели угнетателей, те, в свою очередь, вели 

постоянные войны, особенно со странами антитурецкой коалиции. Однако 

турки нашли брешь в европейском единстве – Францию. С ней в 1534 г. 

были подписаны «капитуляции» (от лат. «капитула» – статья). 

Со второй половины XVI в. наблюдается начало разложения военно-

феодального государства (особенно сипахов). Выстроенная турками 
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государственно-экономическая система оказалась предназначена только 

для войны, однако к концу XVI в. военные успехи османов в основном 

закончились, крестьяне начали разоряться. Негативно сказалась на 

экономике «революция цен». Условные держания стали вытесняться 

крупными частно-феодальными владениями, это сопровождалось 

произволом чиновников и ростом налогов. Всё это привело к 

крестьянскому восстанию Кара Языджи и Дели Хасана (1595–1603). 
 

СТОЛИЦА 

С зимы 1457–1458 гг. Константинополь был заселён греками-

фанариотами, турками из Аксарая, греками из Мореи, армянами из Бурсы.  

К концу XV в. жило 200 000 жителей (в Европе городами с 

населением свыше 100 000 жителей были только Париж, Венеция, 

Неаполь, Москва, Милан, Стамбул).  

К середине XVI в. – 400 000 500 000 жителей, город космо-

политический, но турки – этнообразующий компонент. 

Конфессиональный состав населения столицы выглядел следующим 

образом: 

 

1478 г.  
58,1 % мусульмане 

41,8 % немусульмане 

1520–1530 гг. 
58,3 % мусульмане 

41,7 % немусульмане 

 

В XVII в. ситуация была аналогичной, т. е. город оставался 

космополитичным, многонациональным. 

Нетурецкое население столицы представляли: 

• морейцы-фанариоты – самые влиятельные жители; они получили 

право занимать государственные должности, из них комплектовались 

драгоманы (официальные переводчики), они также держали питейные 

заведения и важные позиции в торговле, мореходстве, ремесле; 

• армяне (занимались финансами и торговлей); 

• евреи (вели посреднические операции); 

• арабы из Египта и Сирии; 

• албанцы – мусульмане; 

• сербы, валахи, персы, абхазы и цыгане; 

• иностранцы. 

Немусульмане были объединены в миллеты, во главе их находились 

духовные лидеры общин – патриарх или раввин. С миллетов собирались 

налоги. Духовники учили паству покорности новым хозяевам. 
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Немусульмане, кроме фанариотов, не могли занимать государственные 

должности. 

СУЛТАН 

У него была состредоточена высшая светская и духовная власть. 

Он также носил титул халиф  (это духовный глава всех мусульман-

суннитов). Он ведал следующими сферами: 

- политикой централизации и политическим единством; 

- военной машиной; 

- военно-ленной (тимарной) системой. 

Халиф являлся главнокомандующим всех войск ислама в войне 

против неверных. При восшествии он шёл в мечеть Эйюба (мечеть 

ордена дервишей мевлеви) на Золотом роге, там его опоясывали саблей 

Османа, и он должен был выпить чашу щербета из рук янычарского 

начальника, а её потом наполнял золотыми монетами. 

Резиденция султана находилась во дворце Топ-Капы, там же 

размещался и госаппарат (т. е. была полная централизация аппарата, 

находившегося под постоянным присмотром султана). 

Дворец Топ-Капы состоял из следующих ведомств: 

• 1-й двор – управление финансов, монетный двор, управление 

вакфами, арсенал; 

• 2-й двор – диван (совещательный орган при султане), канцелярия, 

казна; 

• 3-й двор – личная резиденция султана, личная казна и гарем. 

Рядом располагался дворец Великого визиря и казармы корпуса 

янычар, насчитывавшего 10 000–12 000 чел. 

Султанский двор поглощал огромные государственные средства, 

при нём кормилось до 10 000 чел. (в т. ч. постельничьи, сокольничьи, 

егеря, астролог, хранитель шубы, чалмы, стражи соловья и попугая 

султана и т. п.). 

Гарем представлял собой закрытую часть дворца, где жили жёны 

халифа. Во главе гарема стоял главный евнух «кызлар агасы» (господин 

девушек), т. н. глава чёрных евнухов. Он же заведовал казной султана и 

вакфами святых городов Мекки и Медины. Он был влиятельным 

чиновником; будучи очень приближённым к султану, даже мог убрать с 

должности великого визиря. 

Первое лицо в гареме – султанша-мать – «валиде-султан» (одна из 

таких султанских жён – Роксолана даже смогла заставить своего 

всесильного мужа султана Сулеймана назначить преемником своего 

сына – полного и пьяницу и бездаря). 
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ЯНЫЧАРЫ 

Глава корпуса – ага. С 1617 г. по 1623 г. четыре раза янычарские 

бунты приводили к смене султанов. Султаны с ними заигрывали, их права 

чтили (имел место случай, когда целовать мантию султана допустили 

сначала командующего кавалерией и артиллерией вместо аги – 

церемониймейстера казнили за это). 

 

ДИВАН 

Высший совещательный орган. Во главе стоял Великий визирь 

(с 1327 г. правил от имени султана), у него находилась государственная 

печать. Это ведомство – «баб-и-али» (на французском языке – 

блистательные, высокие врата – «порта»). «Оттоманская порта» стала 

не только названием высшего органа власти, но и самого государства. 

Великому везирю подчинялись руководители других государственных 

ведомств, а также бейлербеи – наместники Анатолии и Румелии, 

сановники, управлявшие санджаками – губерниями. Великий визирь 

уходил в отставку, если султан требовал передать печать другому лицу. 
 

СУД 

Главный судья – кадиаскер, соблюдал нормы шариата и ведал 

школами. Даже казни в империи производились строго по установленному 

ранжиру в соответствии с табелью о рангах: отрубленная голова визиря 

«красовалась» на золотом блюде на мраморной колонне у дворцовых 

ворот, голова менее крупного чиновника «довольствовалась» деревянной 

тарелкой, головы простых чиновников укладывались на землю. 
 

ЦЕРКОВЬ 

Во главе её стоял шейх-уль-ислам. Ему подчинялись кадии – судьи 

в мусульманских судах, муфтии. Только он имел право трактовать любой 

закон с точки зрения ислама. Его фетва (виза) была необходима для 

любого государственного документа, даже для султанского указа. 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Первоначально существовало 2 деглербейства (Румелия, Анатолия), 

после Сулеймана их стало 16. При Мураде III (1574–1615) было введено 

новое деление: 21 эялет; они делились на 250 санджаков; санджаки 

делились на уезды – каза (в XVIII в. их насчитывалось 1800); каза 

делились на волости – нахие. 

В Стамбуле главой городской администрации был каймакам. Во 

главе полиции – асес-баши (в городе был редкий для того времени 

порядок, ибо за убийство человека штраф платит квартал, где оно 

произошло). Благоустройством ведал шехир-эмини. 
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В провинции во главе суда стоял кади (ведал также цехами и т. д.), 

за ним следовали наибы (заместители кади в шариатском суде), внизу – 

нахийе (то же самое, но в мелких административных единицах). 

Город был централизован, особенно торговля и снабжение. 

Деятельность цехов осуществлялась кади (государство определяло даже 

размер куска продаваемой или выпускаемой ткани). 

Население империи составляли аскеры – военные, улемы – 

духовенство, райя (от  араб. «паства») – подчинённые, подданные. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ И СИСТЕМА ЗЕМЛЕ-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Поскольку империя была огромной и насчитывала много народов, 

здесь был необходим чёткий контроль: раз в 30 лет обновлялись писцовые 

книги – дефтеры (учёт населения и имущества), один экземпляр отсылался 

в столицу, второй сохранялся на месте. 

Вопросы землепользования рассмотрены в законах «Канун-наме». 

Там определялись налоги и их размеры с учётом времени урожая каждой 

культуры. Барщина не была распространена. Там же содержались сведения о 

покупке невест (калым за девицу составлял 60 акче, за женщину – 40). 

Тимар – 1–2 деревни и приусадебное хозяйство. Собственник – 

тимариот, средний доход составлял до 20 000 акче в год. 

Рядовые тимариоты, если выставляли в среднем 6 вооружённых 

воинов, могли передавать владение по наследству, но с обязательствами. 

Они же в основном обогащались за счёт военного грабежа, потому что 

получали наименьшую долю сборов с приписанных к ним крестьян. 

Тимариот, который вслед за отцом нёс военную службу, получал лишь 

небольшую часть отцовского владения. Увеличить его он мог за какие-

либо заслуги. Поэтому военно-ленная система здесь способствовала 

стремлению к завоеваниям.  

Разновидности земельных владений были следующими: 

Хассы – крупные владения, средний доход составлял до 100 000 акче, 

у министров – до 1 млн акче в год, бейлербеи и правители санджаков 

часто теряли земли вместе с должностью. Начинается прикрепление 

крестьян к земле (при Сулеймане «ушедший райя возвращается»). 

Мюльк – безусловные владения (сначала немного) у очень крупной 

знати типа бояр или магнатов. 

Вакфы – религиозные земли, государство не вмешивается в их дела, 

причём сюда входили не только земли, но и караван-сараи и др. 

Особенность турецкого феодализма заключалась в том, что для него 

не было характерно крупное поместье (феодалы получали основной доход 

от завоевательных войн), землю давали крестьянам за часть урожая – 

 6–16 га на семью, сначала крестьяне платили ещё и тапу (первый сбор). 
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НАЛОГИ 

К основным налогам и повинностям относились: ашар (десятина 

с растений, платят мусульмане), харадж и мукасеме – то же, только для 

немусульман (1/8–1/4 урожая), джизья (подушная подать 

для немусульман), денежные налоги со скота, мельницы и т. п., барщина – 

до 7 дней в год, чрезвычайные поборы, особенно авариз (взимался 

во время войны от денег до работы). Основная проблема налоговых 

поступлений в бюджет состояла в том, что налоги мог собирать откупщик – 

он платил государству сразу большую сумму, а потом своевольничал на 

своей территории. 
 

НАРОДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Непомерные налоги вызывали рост социальной активности 

населения. Наиболее крупным народным выступлением в конце XVI в. 

стала Джелялийская смута.   

Налоги увеличивались произвольно, на 50–60 % в год, набор в армию 

увеличился в два раза, в стране царил беспредел янычар. В итоге в 1595 г. 

вспыхнуло восстание на востоке Малой Азии, повстанцы пошли на Сирию 

и на столицу, там их разбили. С 1596 г. во главе восстания стал Кара 

Языджи («чёрный писарь»), бывший янычар, собрал 30 тыс., затем 70 тыс. 

человек, и восстание вспыхнуло от Багдада до Анкары. Руководитель 

объявил себя султаном (якобы пророк ему об этом сообщил во сне). 

В 1599 г. восставшие начали терпеть поражения.  

В 1602 г. Кара Языджи умер, и руководство восстанием перешло к 

его брату – Дэли Хасан, который снова разбил войска султана. Тот 

предложил ему сделку: в 1604 г. дал Хасану санджак в Боснии, включил 

его войско в действующую армию и отправил воевать с австрийцами. 

В 1605 г. того убили в Белграде по подозрению в новом заговоре.  

После ряда новых восстаний гайдуков и прочих недовольных 

порядками в империи в октябре1609 г. султан издал «Адалет-наме» (Указ 

о справедливости) – признал бедственное положение крестьян, приказал 

вернуть землю крестьянам за ту же плату, за какую землевладельцы у них 

её покупали. 
 

КРИЗИС ИМПЕРИИ 

На рубеже XVI–XVII вв. начинается упадок тимарной системы. 

Тимары скупались и разорялись магнатами (те переводили их в 

безусловные владения). Утрата условности землевладения привела к 

ухудшению в армии дисциплины. Тимариоту теперь стало не до поместья. 

Его внимание отвлекали войны (он там получал больший доход). Развитие 

огнестрельного оружия сделало тимариотскую конницу бесполезной в бою.  
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Начался передел собственности (бюрократы наезжают на ленников). 

Процветала дикая коррупция, в казну попадало не более 1/3 собранных 

налогов. Появились новые социальные группы из феодалов, духовенства, 

богатых горожан, которые вкладывали деньги в недвижимость, 

занимались торговлей и ростовщичеством. Их называли аяны («новые 

турки»), они стали откупщиками. Это была не настоящая буржуазия, а 

социальный суррогат, похожий на «новых русских» (даже в одежде, 

сленге и поведении там оказалось много общего), ибо они развивались в 

условиях отсутствия закона и права личности и собственности. 
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Тема 2. Китай во второй половине XIV – середине XVII в. 
 

1. Чжу-Юаньчжан. 

2. Внутренняя и внешняя политика династии Мин. 

3. Политическая и экономическая изоляция Китая. 

4. Маньчжурское завоевание Китая. 

4. Китайская культура позднего Средневековья. 

5. Плавания Чжэн Хэ. 
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Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Джу Вэнь, Джу Ду, Чжэн Хэ, Чжу Юань Чжан, Шан Чжан, Юэ Фэй, 

Баоцзя, «Белый лотос», Великая китайская стена, Великий шёлковый путь, 

восстание «красных повязок», Гуанчжоу, даосизм, кадастр «рыбьей 

чешуи», конфуцианство, маньчжуры, му, Лоян, «сильные дома», хан, 

Хуанхэ, Чжуннаньхай, чжурчжэни. 

 

Темы докладов: 

 Искусство производства фарфора и китайская живопись. 

 Борьба китайского народа с манчжурскими завоевателями. 

 Русско-китайские дипломатические контакты. 

 Китайские триады. 

 

Основной теоретический материал 

 

Империя Мин (1368–1644) 

Главное содержание начального периода Мин – восстановление 

экономики. К основным мероприятиям этого периода можно отнести 

следующие: 

- земли монгольских феодалов отдали крестьянам, а на целину 

селили малоземельных; в итоге к концу XIV в. обрабатываемые земли 

увеличились на 20 %; 

- проведена перепись «жёлтый реестр» – перепись населения 

каждые 10 лет; 

- был введён «Земельный кадастр» («рыбьечешуйчатый»), с 

помощью которого центральное руководство подчинило себе чиновников 

на местах. 

Чжу Юань-чжан был жёстким правителем и заработал прозвище 

«Хун У» – величественный, воинственный. При нём сохранялась 

монгольская традиция давать уделы сыновьям, и после смерти отца 

сыновья начали борьбу за власть. Победил 4-й сын Джу Ду (по другой 

версии – дядя наследника императора). Он упразднил уделы, укрепив 

центральную власть. 

Джу Ду провозгласил себя Мин Чэн-цзу, а правление – Юнлэ 

(вечная радость) 1403–1424 гг. Один из самых талантливых представи-

телей Мин, он расширил страну до р. Амур. Начались походы во Вьетнам 

(захват бассейна Красной реки) и против японских пиратов (те устроили 

беспредел на морях и даже взяли в плен императора (1449–1457). 

В экономике главными нововведениями стали: 
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- появление в ирригации гидравлических механизмов (из бамбуковых 

труб строили многокилометровые водопроводы);  

- наметился значительный рост технических культур, росло 

производство тканей, вводились ножные ткацкие станки;  

- рост производства ткани привёл к тому, что все стали ходить в 

хлопчатобумажной одежде;  

- углубили шахты, и оттуда пошёл кокс – началось развитие 

плавильного дела;  

- появились централизованные мануфактуры.  

Однако к капитализму экономика не пришла, ибо феодалы 

не вкладывали деньги в хозяйство, т. к. не было права собственности. 

При имеющейся деспотии расцветает преступность. Появились 

компрадоры и триады. Началась стагнация общества, при императорском 

дворе – засилье евнухов. От 4000 до 10 000 евнухов обеспечивали двор, 

присматривали за жёнами и детьми императора, нещадно воровали из 

бюджета. Хун У боялся их усиления и запретил им учиться читать и 

писать, но через 50 лет после него они подмяли под себя двор. Тотальная 

коррупция и разграбление казны привели к краху Мин в 1644 г. 

Во внешней торговле появился новый фактор – португальцы. Они 

захватили Макао и Тайвань. Это встревожило императоров, 

перепуганные Мины закрыли страну от внешнего мира, оставив лишь один 

канал связи с ним – Гуанчжоу. 

Культура периода Мин была богатой: 

- Началось развитие фарфорового промысла. Одним из культурных 

артефактов, дошедших до нашего времени, стали фарфоровые вазы эпохи 

Мин. Тогда же под Пекином был построен уникальный фарфоровый 

дворец, который погиб от сотрясения воздуха, вызванного канонадой 

орудий европейцев. 

- Путешествия Чжэн Хэ. На императорских верфях в Нанкине 

строили джонки до 140 м в длину, которые позволили осуществлять 

плавания на дальние расстояния. 

- В 1381 г. был основан университет (там изучали буддизм, 

естественные науки и литературу, в 1422 г. он принимал до 10 000 

студентов, в т. ч. из Кореи, Японии, Сиама). 

- Для прикладного и изобразительного исскусства был характерен 

уход в прошлое, иносказательность, символизм; была возрождена 

Академия художеств, но она консервировала традиции, за новаторство 

наказывали; художник Юнь Шоу Пин изобрёл бесконтурную манеру 

рисунка (даже умел передавать запах цветов); Чоу Ин рисовал в манере 

«гун би» – тщательная прорисовка деталей); портретная живопись 

развивалась на основе физиономизма. 
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- В Пекине был построен Чжуньнаньхай («Запретный город») – 

резиденция императора, с XV в. императоры там проживали всю жизнь. 
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Тема 3. Монгольское государство в XIII–XIV вв. 

 

1. Структура и тактика монгольской армии. 

2. Взаимоотношения монголов и славян. 

3. Западная Европа и Монгольская империя: дипломатические и 

культурные контакты. 

4. Политическая борьба за трон Великого хана. 

5. Взаимоотношения между улусами Монгольской империи. 
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Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Алтан-хан, Арик-бог, Аюшридара, Бату, Баян, Борта, Газан-хан, 

Гуюк, Даян-хан, Джихангир, Джэбэ, Джучи, Кебек, Кокэ-Тэмур, Мамай, 

Масудбек, Номухан, Орда Ичен, Пагба Лама, Раббан Саума, Сартак, 

Содномджамц, Субудай, Темучин, Тохтамыш, Тулуй, Туракина, Угэдэй, 

Узбек, Урус-хан, Хайду, Хайсан-Хаган, Хубилай, Хайсан-Хаган, Хулагу, 

Чагатай. 

Ак-Орда, баскак, джэтэ, дэли, ильхан, каган, Каракорум, караунас, 

кереиты, Керулен, курултай, Моголистан, нойон, оглан, Онон, Отрар, 

пайцза, Таласский курултай 1269 г., тумен, уйгурское письмо, улус, Хамаг 

Монгол, хатун, Шанду, Юань, Яса Чингиз-хана. 
 

Темы докладов: 

 Великие ханы Монголии (на выбор: Чингиз-хан, Угэдей, Гуюк, 

Тулуй, Хубилай). 

 Монгольская культура в Средние века. 

 Религия монголов. 

 Путешествие Марко Поло. 

 Каракорум. 
 

Основной теоретический материал 

Материалы по теме, касающиеся Золотой Орды, Улуса Хулагу и Улуса 

Великого хана находятся, в разделе лекционного курса по истории 

образования монгольского государства, истории Китая и истории Ирана. 

ЧАГАТАЙСКИЙ УЛУС 

Средняя Азия досталась брату Угэдея – Чагатаю. Главная часть улуса 

называлась Мавераннагар (древний очаг земледельческой культуры, 

самый населённый регион Средней Азии, в который входили Ферганская 

долина, южный Узбекистан, северный и западный Таджикистан, северный 

Афганистан). 

В ходе переворота 1251 г., когда Великим ханом стал Мункэ, 

большинство чагатаидов было истреблено, и улус захватила Золотая Орда. 

В 1260-е гг. внук Чагатая Алгуй выгнал ордынцев, перебил всех 

коллаборантов, восстановил правление в улусе откупщика Масудбека. 

В итоге ханы не вмешиваются в дела Мавераннагара, лишь получают дань 

с Масудбека. После смерти Алгуя знать разделилась на противников 

ислама (чагатаиды) и сторонников ислама (Мубарак-шах и Борак-хан). 

Мубарак-шах в 1266 г. стал ханом, причём церемонию провёл не 

в степи, как полагалось, а в Мавераннагаре. С ним туда же откочевали 

племена джелаиры и барласы – ассимилировались с тюрками и стали 

жить здесь. Но кочевая знать была в оппозиции хану. Последний чагатаид 
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(возможно, внук Угэдея) царевич Хайду (1269–1301) собрал в г. Талас 

курултай царевичей и нойонов против Мавераннагара, на котором они 

решили: «Будем жить в горах и степях, не будем держаться близ 

городов»; «не будем пускать скот на засеянные поля»; не будем 

требовать с подданных необоснованные взыскания» (т.е. оставим в покое 

оседлых – лишь бы не мешали: вчерашние захватчики боялись 

раствориться в массе побеждённых). 

Но ханы тяготели к городам с их высокой культурой и экономикой, 

тяготились традиционными шатрами и привыкали к уютному быту. 

Разгорелись противоречия монголов Семиречья (кочевых) и 

Мавераннагара (оседлых); кочевых обзывали «джэтэ» (разбойники), 

оседлые получили кличку «караунас» (метисы, грязнокровые). 

В XIV в. улус фактически распался на Мавераннагар и Моголистан. 

Хан Кебек (1318–1326) провёл реформы в духе Газан-хана. Система 

откупов себя изжила, народ выступал за то, чтобы ханы управляли 

страной сами (откупщики оказались склонными к воровству и 

способными только на произвол). 

Сущность денежной реформы: 

- прекратили валютные спекуляции и перешли к единым мерам веса и 

деньгам;  

- в деньгах ввели единое содержание золота и серебра; серебряный 

динар весил 2 мискаля; серебряный дирхем – 1/3 мискаля; золотые деньги 

выпускали в особых случаях. 

Сущность административной реформы: 

Были образовали «тумены» (Тюмень) – районы, где можно было 

набрать 10 000 человек ополчения. Ранее в управлении страной царил 

беспорядок – на местах правили: местные династии, во главе мелики 

(города Отрар, Шаш, Ходжент); духовные феодалы – садры (г. Бухара); 

наследственные сайды (г. Термез); и над всем этим разнообразием царил 

откупщик Масудбек. 

Старых владетелей не выгнали, но реорганизовали: они стали 

наследственными наместниками. В итоге первоначально установился 

порядок. Но затем начались феодальные центробежные тенденции. Знать 

выступила за Таласский курултай 1269 г. Началась борьба кочевой и 

оседлой знати Мавераннагара. Последний мавераннагарский чингизид 

Казан-хан убит Казаган-ханом (незнатный бек, который выступал за 

интересы кочевников). Казаган-хан посадил на трон подставного хана, а 

себя провозгласил эмиром (1346–1358). Началось возвелививание кочевой 

знати – они только и знали, что совершать набеги и грабить оседлых. 

Монгольский хан Тимур-Кутлуг, завидев этот беспорядок, распорядился 

убить смутьяна и ликвидировал улус. 
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ТИМУР 

Будущий великий завоеватель Средней и Передней Азии родился в 

г. Шахризабс в семье небогатого бека. По преданию, он родился с комком 

крови в руке. Нуждаясь в средствах, он собрал банду из 300 человек и 

начал промышлять кражами скота (в Средней Азии это одно из самых 

позорных преступлений, скотокрады всегда считались презренными 

людьми). Местные жители за это перебили ему правую ногу и 2 пальца 

правой руки, отсюда он получил прозвище «Тимурленг» (хромой), в 

Европе – Тамерлан.  

В 1360 г. во время набегов Тимур – Кутлуга на Мавераннагар он 

пошёл к нему в услужение и получил вилайет Кашка-Дарья. Затем он 

сблизился с внуком Казагана Хусейном и порвал с прежним сеньором. В 

1361 – 1365 гг. Тимур и Хусейн стали самыми главными эмирами в 

Мавераннагаре. На них пошёл войной монгол Ильяс-ходжа, разбил их в 

«грязевой битве» (во время обороны Самарканда шёл дождь, и Тимур 

слетел с коня в грязь). Оба эмира бежали  из этой столицы региона. Город 

остался один на один с новыми захватчиками, его отстояли сербедары, во 

главе с учащимся медресе Мовлан Заде. Поскольку в Самарканде не было 

оборонительных стен, узкие улочки перегородили баррикадами, на них 

захватчики и потерпели поражение. После разгрома монголов оба эмира 

вернулись, и вместо благодарности перебили сербедаров (Тимур 

заступился только за Мовлан Заде, и то неизвестно почему).  

Затем эмиры начали борьбу за власть. Тимур загнал Хусейна в г. 

Балх и предложил сдаться, обещая не убивать. Обещание он «сдержал»: 

сам не убил, а отдал его «кровнику». С 1370 г. Тимур стал единственным 

правителем Мавераннагара.  

На тумены он начал сажать своих людей. Тамерлан отстроил 

Самарканд как самый красивый город Средней Азии и окружил его 

крепкими стенами. В 1370-е гг. за несколько походов он покорил Хорезм.  

Он внимательно следил за смутой в Золотой Орде (в улусе 

разгорелась война двух крыльев армии: правого – Золотой Орды и левого 

– Кок Орды). Там с 1360 по 1380 г. сменилось 25 ханов.  

Хан Кок Орды Урус-хан стремился сделать своё государство 

экономически развитым. Однако Тимуру были не нужны сильные соседи, 

и он поддержал более слабого Тохтамыша, дал ему войска, но тот не смог 

победить Урус-хана и просто дождался его смерти. Благодаря помощи 

Дмитрия Донского, Тохтамыш разбил очередного соперника Мамая и 

объединил Орду. Далее он завоевал Северный Кавказ и там столкнулся с 

Тимуром. Золотая Орда была искусственным государством, которое 

держалось на угнетении и страхе подданных. Мавераннагарское же 
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население выступало за сильное государство, чтобы выйти из феодальной 

разрухи и поддерживало Тимура.  

Тохтамыш начал натравливать на Тимура Хорезм. Тимур в ответ 

разгромил г. Ургенч навсегда, а население переселил в Самарканд. 

На Золотую Орду он совершил три похода: 1) 1389 г.; 2) 1391 г. – разбил 

Тохтамыша под Самарой; 3) 1394–1395 гг. – уничтожил г. Сарай-Берке и 

бил противника на Тереке, чуть не разгромил Русь, дошёл до г. Ельца, но 

был остановлен весенней распутицей. 

В 1380-е гг. состоялось завоевание Ирана. Здесь главной стратегией 

Тимура стало разорение северной ветви Великого шёлкового пути и 

установление контроля над южной. Завоевание сопровождалось лютой 

жестокостью. В Исфагане народ убил сборщиков подати, и Тимур, 

подавив выступление, сложил там пирамиду из 7000  человеческих голов. 

В Ширазе возвёл из голов башню. При взятии г. Исфизара (Афганистан) 

он сложил башню из 2 000 живых людей, проложенных битым кирпичом 

и глиной. 

В 1390-е гг. он завоевал северную Индию, убил 100 000 пленных 

индусов, увёл в Самарканд много специалистов. 

В 1400–1402 гг. состоялись покорение Сирии и война с турецким 

султаном Баязитом. В Турции Тимур пообещал 4 000 защитникам Сиваса 

не пролить ни капли их крови в случае сдачи, слово «сдержал» – закопал 

их в землю живьём. В 1402 г. Тимур разбил войска султана Баязита в 

битве при Ангоре (см. тему «Турецкая империя»).  

Тимур умер при подготовке похода в Китай (выпил много вина, хотя 

возможен китайский след в его отравлении) в 1405 г.  

Тимур не был чингизидом, обходился титулом «гурган» (ханский 

зять). Он был женат на дочери Казан-хана, последнего чингизида. Для 

обеспечения своей власти он имел подставных ханов. Тимур был 

неграмотен, но много слушал чтецов и знал языки. Исламским фанатиком 

он так и не стал. Вскрытие гробницы Тимура в Самарканде в июне 1941 г. 

совпало с началом Великой Отечественной войны, что породило массу 

мистических гипотез. 

Экономика в государстве Тимура 

Из земельных держаний здесь был распространён суюргал как феод 

(целые области давались в наследственное владение, в случае отказа 

служить земля изымалась). Тимур сохранил тумены и жёсткую 

мобилизационную систему. 

 

Военное искусство Тимура  

Тимур разработал схему полного самообеспечения воина: при 

мобилизации 1 воин брал провиант на год, 4 вида оружия, колчан, лук, 
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30 стрел, щит; на 10 человек полагалась 1 палатка, 2 заступа, 1 мотыга, 

1 топор, 100 иголок, 1 котёл и т. п.). Он укрепил центр войска, за центром 

поставил ставку, впереди – авангард, сзади – резерв. В новой схеме 

большую роль играло искусственное отступление центра во время боя и 

заманивание противника в ловушку. Похожая схема будет применена в 

битве на р. Ворскле в 1399 г. 

Культура государства Тимура 

Тимур фактически поставил себе памятник виде блестящего города 

Самарканда. До сих пор там украшают город мавзолеи Гур-и-Эмир, Шах-

и-Зинда, Регистан; жемчужиной архитектуры стал мавзолей в г. Туркестан 

мусульманского святого Ходжа-Ахмет-Яасави.  

Вокруг Самарканда правитель окрестные сёла назвал Дамаск, Миср 

(Каир), Багдад и т. п. 

При его сыне Джехангире началась политическая смута. Внук 

Улугбек (1409–1449) перенёс резиденцию в Бухару, был математиком, 

астрономом, погиб в результате заговора. 

 

КУЛЬТУРА МОНГОЛОВ 

Монголы обогатили мировую цивилизацию рядом важных 

нововведений (что не умаляет их негативное влияние на исторический 

процесс на завоёванных культурных землях).  

Лесные монголы делали шалаши из веток и коры деревьев, лыжи из 

досок и костей (особенно удачными они были у урянхайцев, предков 

тувинцев). Степные монголы сушили мясо полосками (борца), сбивали 

молоко колотушками, делали курт, юрты возводили из чёрного 

водонепроницаемого войлока.  

Одежда монгола была представлена халатами дэли – богатые халаты 

украшались мехом лисы и волка, бедные – собаки или козы.  

В резиденции Великого хана в Каракоруме иностранные 

специалисты построили сложный фонтан. В 1289 г. в Ханбалгасуне был 

построен католический храм. По отношению к христианам в империи 

существовал режим благоприятствования: христианам разрешали ездить 

по территории государства без особых препятствий. Характерна судьба 

братьев Поло (им при прощании дали две золотые пайцзы с изображением 

кречета, что было большой честью и повышало статус её владельца).  

Хубилай посылал на Запад крещёного уйгура Раббан Саума (Марк) – 

к Папе и в Иерусалим. Хулагу назначил Марка архиепископом Багдада, 

тот встречался с византийским и германским императорами, Папой, 

французским и английским королями. Тогон-Тэмур и Папа обменялись 

подарками.  
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Одновременно ханы «заигрывали» с даосистами и конфуцианцами, 

щедро их одаривали, но в Монголию не пускали. В качестве 

государственной религии монголы взяли тибетский ламаизм (его задачей 

стала попытка объединить разные народы и религии в империи). После 

захвата Тибета в 1260 г. ламаистский духовник Хубилая Пагба Лама был 

объявлен «имперским учителем веры». Первыми перешли в новую веру 

император, хатун и нойоны согласно «Жемчужному указу» 1264 г. Пагба 

Лама активно насаждал ламаизм, объявил ханов индийскими и тибетскими 

царями – чакравартинами. Главным принципом управления стал 

принцип «государство и религия».  

В XVI в. действовал видный ламаистский философ-богослов 

Содномджамц. Впоследствии монастыри – дацаны начали буквально 

«впитывать» молодых монголов – от голода и отсутствия перспектив 

молодёжь шла в ламы (монахи, имевшие обет безбрачия), и монголы 

оказались на грани демографического вымирания. 
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Тема 4. Государства Средней Азии 

 

1. Тюркский каганат (Западный и Восточный). 

2. Государство Газневидов. 

3. Империя Хорезмшахов. 

4. Монгольское завоевание региона. 

5. Хивинское и Бухарское ханство 

 

Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Абдулгази, Абдулла-султан, Абу Муслим, Алгуй, Асфендиар, Бабур, 

Джелал-ад-Дин, Джуйбарс, Диваштич, ибн Вели, Казан-хан, Камоледдин 

Бинои, Караханиды, Ахмед Яасави, Касым, Кебек, Кутейб ибн Муслим, 

Кучум, Масудбек, Мубарак-шах, Мухаммед Шейбани, Мухаммед шах, 

Сиявуш, Султан-Хусейн, Тевеккель, Тимур (Тамерлан), Тимур-Кутлуг, 

Тохтамыш, Улугбек, Хайду, Хусейн, Чагатай, Шейбани-хан. 

Вакфы, гурхан, дехкане, джунгары, джуфт-и-гав, кидани, 

Мавераннагар, Моголистан, мултани, Пянджикент, рабады, Семиречье, 

Согд, суюргал, тумен, устад, халифэ, хассы, хорезмшах, шагирд, 

шахристан, эфталиты. 

Темы докладов: 

 Архитектурные жемчужины Средней Азии (на выбор: Мавзолей 

Ахмеда Яасави, Хива, Ургенч, Бухара, Самарканд – Регистан, Гур-Эмир, 

Шахи-Зинда). 

 Культура народов Средней Азии. 

 Геополитическая ситуация в регионе в эпоху позднего 

Средневековья. 

 Формирование среднеазиатских этносов. 

 Великий шёлковый путь. 

 

Основной теоретический материал 

Доарабский период  

К 510 г. регион оказался захвачен эфталитами, но у тех не было 

прочных объединительных основ. Они устроили себе кочевье южнее Аму-

Дарьи, столица – Бадиянь (около Кундуза), как резиденция она 

функционировала только 3 месяца в году. В Согде кочевники стали 

переходить к оседлости, ассимилировались и стали жить в городах. 

В земледельческих районах образовались крупные частные землевладения. 

Их владельцы назывались «дехкане», особенно цари Согда, Ферганы, 

Мерва, Осруэны. Они были данниками эфталитов. Независимость сохранил 

только Хорезм (там правила династия Афригидов).  
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Главным государством стал Согд (столица – Самарканд). Здесь 

складывается феодализм, возник даже институт рыцарства – для них 

устраивали ежегодные поединки, победитель получал звание «всадник 

Согда». Разорившиеся дехкане уходили к богатым на издольную аренду. 

Сельское население VI–VII вв. жило в общинах, но уже начало 

расслаиваться: появились лично свободные, но экономически зависимые 

крестьяне. Богатые дехкане строили «усадьбы-замки». 

В городах развивалось шелководство (заимствовано из Китая). 

В Фергане процветало коневодство. В торговле центральным регионом 

стал  Согд. Только в 627–642 гг. из Самарканда Китай было направлено 20 

посольств и торговых караванов: вывозили бирюзу, стекло, коней, соль, 

золото, железо.  

Религия представляла собой зороастризм, смешанный с местными 

культами, в регион проник и буддизм (в Тохаристане). В городах 

существовали общины иудеев, манихеев, маздакитов, христиан. 

Маздакиты в начале VIII в. подняли восстание в Хорезме: хотели перебить 

богачей, установить социальное равенство и отдать землю общинникам. 

Язык в регионе с древними разноязыкими культурами не мог быть 

единым. Разговорными стали хорезмийский и согдийский. Культура была 

связана с Индией и Ираном, Сирией. До нашего времени охранились 

росписи в Пянджикенте (в замке VI в.), где изображены придворные 

сцены, танцы, цари, Рустам, похороны бога Сиявуша (бог умирающей и 

воскресающей природы). 

Арабское завоевание 

С 651 г. арабы приступили к завоеванию Мервского оазиса. Оттуда 

они начинали набеги на регион. В начало VI в. Мервский наместник 

Хаджжадж послал в Среднюю Азию полководца Кутейб ибн Муслима. 

Тот в 705–715 гг. покорил регион. Процесс завоевания сопровождался 

уничтожением замков, библиотек, творчества, уводом населения. Местная 

власть боялась своих крестьян и уходила под власть арабов, как это 

произошло в Хорезме. 

Долго сопротивлялся захватчикам Согд. Но арабам помогала его 

раздробленность. Согдийский царь Гурак признавал: «Арабы воюют с 

нами руками братьев». Он просил о помощи Китай. Правитель 

Пенджикента Диваштич ушёл с населением в Фергану, но их в Ходженте 

арабы осадили и обманули, убили мужчин, а женщин и детей поделили 

между собой.  

Арабы стали взимать с покорённого населения харадж с помощью 

карателей. В ответ начались восстания: в 728–737 гг. согды выгнали 

арабов в союзе с тюрками Семиречья; в 747 г. вспыхнуло восстание в 

Мерве под руководством Абу Муслима по причине гибели халифата 
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Омейядов. Халиф Абул Аббас в 762 г. ушёл из Дамаска в Багдад. В новом 

халифате начался курс на сближение арабов с Ираном и Средней Азией. 

Муслима использовали для подавления восстания в Бухаре, а потом убили 

(в регионе он стал «мучеником»); в конце VIII в. произошло новое 

восстание в Мерве. 

 

Регион в IX–XII вв. 

В X в. на базе согдийцев возникает таджикский этнос. В середине 

IX в. таджикская династия Саманидов (819–999) объединила 

Мавераннагар, кроме Бухары (захватил в 874 г. Исмаил Саманид). 

Начался расцвет государства. Бились с иранскими Сафаридами за 

Мавераннагар, разбили их и взяли их земли. Государственное устройство 

Саманидов представляло 10 ведомств – диванов, во главе областей стояли 

хакимы.  

В сельском хозяйстве развивалось производство хлопка и риса. 

Земельная собственность была представлена государственными землями – 

султани, землями провинциальной знати – мульки (отчуждаемая 

собственность феодала), которая была обложена поземельной податью 

хараджем, собственными землями Саманидов – хассы, религиозными 

землями вакфы, условными землями – икта. Они в XI–XII вв. 

превратились из бенефиция в лен. Единица земельного обложения 

называлась «джуфт-и-гав» («пара быков» – участок земли, которую за 

сезон можно было обработать парой быков – 6–8 га).  

Город состоял из цитадели, старого доарабского города (шахристан), 

далее шли рабады – торгово-ремесленные посады. Центрами 

производства  были, как и ранее, Мерв, Ургенч, Бухара, Самарканд. 

Ремесленники начали объединяться в цехи. В них входили мастера – 

устад, подмастерья – халифэ, ученики – шагирд. Но центральная власть 

была против них, поэтому самоуправление цехов развивалось в рамках 

отдельных корпораций. 

Торговые связи региона были обширны: восточная Русь, Волга, Кама, 

старое русло Окса (Аму-Дарья). Хорезмские купцы беседовали в X в. с 

«падишахом Руси» Владимиром о сущности ислама (возможно, тогда, 

когда князь ещё определялся с выбором религии для своего государства). 

В конце X в. Саманидов завоевали Караханиды. В 977 г. тюркский 

военачальник Себук-Тегин захватил г. Газни и против воли Саманидов 

основал Газневидское государство. Он заключил договор с Насром 

Караханидом о разделе саманидских земель (ему достались земли на юг и 

запад от Аму-Дарьи, Караханидам – на север и восток от неё). В 999 г. 

прежнюю династию окончательно убрали. 
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Начинается массовое переселение тюрок из Семиречья и Восточного 

Туркестана в Мавераннагар, тюркская беднота смешивалась с местными 

жителями, и начал формироваться узбекский этнос. В XI–XII вв. 

караханидское государство простиралось от Восточного Туркестана до 

Мавераннагара. Членами правящей династии были удельные ханы (илек-

ханы), которые получили уделы. Главный именовался тамгач хан 

(«султан султанов» – так кочевники раньше звали китайского императора). 

В 1089 г. караханиды оказались разбиты турками-сельджуками и стали 

вассалами их империи.  

В 1128 г. из Китая изгнали киданей (кара-китаев). Те захватили 

Семиречье, восточный Туркестан, а в 1141 г. двинулись на Мавераннагар. 

Караханиды стали вассалами – данниками киданьского государя  гурхана. 

Кидани принялись кочевать по Семиречью. Земля в их государстве в 

основном состояла из икта – наследственных ленов. Феодалы стали 

угнетать не только кочевников, но и оседлых крестьян. У иктадаров 

имелся налоговый и судебный иммунитет. В течение XII в. дехкане 

(богатые землевладельцы) ушли жить в города, а их самоназвание перешло 

к крестьянам. 

Культура периода  

Караханидский тюрк – филолог Махмуд Кашгарский в XI в. 

составил словарь тюркских диалектов своего времени. В XI в. таджикский 

поэт Насир-и-Хосров написал «Книгу странствий» (описание своих 

путешествий в Египет, Аравию, Сирию, Иран). Широкую известность за 

пределами региона получили стихи поэта – суфия Ахмеда Яасави (XII в.) 

на староузбекском языке. 

 

Средняя Азия в XVI–XVII вв.  

Регион к этому времени постепенно пришёл в себя от последствий 

монгольского нашествия. На севере от прежних цивилизационных центров 

располагалась Кипчакская степь от Чёрного моря до Балхаша. Отсюда 

кочевники переселялись в среднеазиатский регион. В результате их войн 

здесь появились два узбекских ханства – Бухарское (Мавераннагар) и 

Хивинское (Хорезм).  

Кочевники традиционно грабили оседлое население, города страдали. 

Единственным плюсом периода для кочевников стало заселение 

нынешней Туркмении. Здесь столкнулись два типа хозяйствования, 

причём тормозом производительных сил стали кочевники. Узбеки несли 

сюда пережитки раннего феодализма.  

Междоусобицы сочетались с перемещение торговых путей, великими 

географическими открытиями, самоизоляцией Китая (ранее кочевники 
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продавали туда коней), к тому же иранские Сефевиды воевали с узбеками,  

в итоге торговля в регионе замерла. 

Сельское хозяйство  

С середины XVI в. в Бухаре появился новый тип хозяйствования у 

духовных правителей – Джуйбарских шейхов. К ним переходили земли 

из-за междоусобиц светских феодалов. В 1499–1500 гг. зимой кочевые 

узбеки Шейбани-хана взяли Бухару, Самарканд и земли знати. 

Основатель землевладения ходжа Мухаммед-ислам (прозвище 

«Джуйбарс») вёл род от имама Хусейна, сына Али по мужской линии, от 

Джучидов – по женской. У их правителей оказалось исключительное 

экономическое положение и вакуфные земли. К середине XVI в. их 

владения расширились – ходжа Ислам (1544–1563) имел 2500 га 

поливных территорий,  караван-сараи и пр. В итоге получился гигантский 

сельскохозяйственный комплекс. Его сын Саад имел более 17 000 га, ещё 

хан Абдулла подарил ему 1000 га орошаемой земли. Саад массово скупал 

и скотоводческие земли. Он являлся религиозным руководителем Бухары, 

его годовой доход составлял 1 600 000 тенге (годовой доход Самарканда).  

В целом в регионе ирригация была сложной: реки несут ил при 

разливах. Жители выращивали опиумный мак, кукурузу, хлопок, шёлк, 

сухофрукты, разводили двугорбых верблюдов (бактрийских). 

 

Бухарское ханство  

Кочевой правитель Мухаммед Шейбани (1499–1510) завоевал земли 

Тимуридов. Узбекское войско было построено на основе военной 

демократии, правитель знал кроме узбекского таджикский язык, был 

религиозным ортодоксом, добился ухода из региона молодого султана 

Бабура.  

Но он попал в засаду к Сефевидам у Мерва и погиб. Бабур тут же 

вернулся в Самарканд, но Шейбаниды его разбили. Абдулла-султан в 

1559 г. не стал ханом и поставил вместо себя своего отца Искандера 

(1561–1583), при нём он стал главнокомандующим, а после смерти отца – 

ханом и окончательно добил Тимуридов.  

Он воевал с Ираном и казахами и дружил с монголами. Абдулла 

посылал посольство в Россию для торговли с Астраханью. Царь дал наказ 

князю Фёдору Елецкому открыть свободную торговлю с бухарцами и 

пускать их в Тобольск и Тюмень и их защищать. В Россию шли хлопок, 

шёлк. Из России обратно – меха, сукно, деревянная посуда, 

металлоизделия. Местные купцы стали посредниками для русских в 

торговле с Китаем, а русские для них – в торговле с Европой. Препятствием 

во взаимной торговле был сибирский хан Кучум, который донимал 
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набегами, пока Ермак с последователями не устранили его с исторической 

арены. Бухара, кроме того, имела торговую колонию в Казани.  

Москва посылала сюда в 1588 г. англичанина Дженкинса от имени 

Елизаветы и царя. Абдулла несколько раз посылал в Москву посольство 

«в столицу франкских султанов». Его сын Абдулмумин не справился с 

сепаратистами и был ими убит. Род Шейбанидов на нём завершился – 

до этого сами перебили всех своих родственников. С 1599 г. – новая 

династия Аштарханиды (потомки Астраханских ханов, бежавших сюда 

от Ивана Грозного). При них расцвели междоусобицы. 

 

Хорезм. Хивинское ханство  

До 1505 г. здесь правил Тимурид, правитель Хорасана Султан-

Хусейн, который зависел от Шейбанидов, с 1510 г. их разбил и в 1511 г. 

основал новое ханство. Во главе государства оказались узбеки. Рукав Окса 

(р. Аму-Дарья), дававший воду Ургенчу, пересох, и столицу перенесли в 

Хиву. Для борьбы с Ираном сюда пригласили двух братьев – узбекских 

султанов Ильбарса и Байбарса. Вскоре ханство распалось.  

Туркмению в 1598–1601 гг. отбили иранцы, туркмены дрались с 

узбеками за власть и поставили своего ставленника Асфендиара (1623–

1643), потом власть забрал узбек Абдулгази (1643–1663).  

Узбеки жили в городах, где контролировались правительством, 

туркмены остались кочевниками и не участвовали в деятельности 

государства. Они однажды убили 40 сборщиков налогов, и их обложили 

податью по 10 000 баранов за каждого убитого, и так делалось ежегодно, 

что порождало их недовольство государством.  

В 1557 г. в Астрахань пришли купцы из Ургенча. А далее для 

защиты караванов ханы просили царя поставить русскую крепость на 

Эмбе, а хан Ануша в 1675 г. просил поставить русскую крепость на 

Мангышлаке. 
 

Казахи  

Как народ они объединились в XVI – первой половине XVI в. Первым 

ханом стал Касым, потом Тагир (1523–1533), который отличался таким 

зверством по отношению к соседям, что целые племена откочёвывали 

подальше из региона. Хан Есим (1598–1628) заключил мир с Бухарой. 

Ханы происходили от Чингизидов, и у местных султанов сохранялся 

особый род. Большая часть казахов была кочевниками, во главе которых 

стояли баи. Оседлые казахи управлялись военными руководителями 

батырами.  

Султаны собирали налоги – 20-ю или 10-ю часть скота, казахи же за 

султана платили калым, содержали его во время поездок по степи и 

поставляли людей в войско.  
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С середины XVII в. на них нападают джунгары, которые отняли у 

казахов Семиречье. В XVI в. вместо традиционного перемещения по степи 

на верблюдах казахи перешли к вьючным сёдлам, что придало им  

большую мобильность. В этот период казахи принимали ислам, но 

перемешанный с местными культами.  

Русские разбили Кучума и начали колонизацию Западной Сибири. В 

итоге появилась общая граница с казахами, основаны  города Верхотурье, 

Тюмень, Тобольск. В конце XVI в. хан Тевеккель послал в Москву 

посольство и просил русского подданства. В 1574 г. известные освоители 

Сибири и Урала Строгановы получили от царя земли по р. Тобол с 

правом освоения, начались контакты со Средней Азией, которая поначалу 

кормила тут русские поселения. В 1594 г. русское население попросило 

царя наладить торговлю с регионом, чтобы прокормиться. В 1595 г. сюда 

приехало русское посольство Степанова и приняло казахов под 

подданство царя для защиты от джунгар. 

Культура периода 

В этот период получила известность Бухарская школа книжных 

миниатюристов. Узбек Восифи (1530-е гг.) написал книгу «Чудеса 

происшествий», в которой описывал быт и нравы Герата. Историк 

Камоледдин Бинои (умер в 1512 г.) стал автором поэмы «Шейбонинома» 

на таджикском языке. Событием в литературном мире стали мемуары 

Бабура «Бабур-намэ». В это время состоялся перевод трудов известного 

персидского историка и политика Рашид-ад-Дина на среднеазиатские 

языки. В Бухаре творил сатирик Мушфики (конец XVI в.), автор 

популярных в народе анекдотов. Историк ибн Вели писал труды по 

истории Аштарханидов, Мухаммед Амин Аракчи в середине XVII в. 

написал «Океан историй». Однако в условиях правового беспредела те 

деятели культуры, которые не вписывались в официальные каноны, 

подвергались гонениям. Так, поэты Мулло Джалал и Насим Махрани от 

тяжёлой жизни уехали в Индию. Лирический газелист Хилом был казнён 

в 1539 г. за шиизм. 
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Тема 5. Страны Закавказья 

 

1. Государства Закавказья в IV – середине VII в. 

2. Арабское завоевание региона. 

3. Политическое и экономическое развитие Грузии, Армении и 

азербайджанских государств в IX–XIII вв.  

4. Абхазское царство. Картли. Государство Багратидов Ширваншахи. 

Давид Строитель. Царица Тамара. 

5. Монголы в Закавказье. Нашествие Тимура. 

6. Регион как арена борьбы Турции и Ирана в XVI–XVII вв. 

7. Культура стран Закавказья. 

 

Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Ананий Ширакаци, Бабек, Баграт IV, Вардан Мамиконян, Вахтанг I 

Горгасал, Георг V Блистательный, Григор Нарекаци, Георгий Саакадзе, 

Давид Строитель, Кутлу Арслан, Месроп Маштоц, Мовсес Хоренаци, 

Мхитар Гош, Нерсес, норали, Низами, Рубениды, Тамара, Ширваншахи, 

Шота Руставели. 

«Давид Сасунский», «Картлис Цховреба», «Сказание об Амиране», 

Аварайрская долина, азнауры, Ак-Коюнлу, Вардзиа, Гехард (Айраванк), 

Двин, Девичья башня, дидебули, Звартноц, Иберия, Кара-Коюнлу, Картли, 

Манцикерт, моурави, мтавари, Рипсимэ, Светицховели, спарапет, 

хайреник, хачкар, Хор Верап. 
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Темы докладов: 

 Архитектура стран Закавказья. 

 Литература народов региона. 

 Наука в Закавказье в Средние века. 

 Царица Тамара. 

 Поход князя Игоря в Закавказье. 

 

 

Основной теоретический материал 

Период V–VIII вв. 

В IV в. в Закавказье военная знать сконцентрировала в своих руках 

пастбища и пашни. Складываются сословия азатов (свободных) и 

аназатов (несвободных). Здесь государства оказались в сфере влияния 

могучих соседей. Лазика находилась под влиянием Римской империи, 

Армения была поделена между Ираном и Римом в 387 г., Картли и 

Албания относились к сфере влияния Ирана. 

Основная сложность в развитии региона – невозможность 

устойчивого стабильного развития в силу географического положения и 

сильных агрессивных соседей.  

С начала IV в. в Картли, Албании и Армении утвердилось 

христианство. Местные цари в нём были заинтересованы: им нужны 

были земли для раздачи служилым людям. Для этого были конфискованы 

земли языческих храмов. В народ христианство проникало медленно, в 

Иберии пришлось снаряжать карательные экспедиции, в Албании в V в. 

язычники по лесам неофициально совершали человеческие 

жертвоприношения, в Атропатене процветал зороастризм. Церкви 

Армении, Грузии, Албании были монофизитскими и имели независимых 

католикосов (в VII в. грузинская церковь приняла православие и порвала с 

армянской церковью).  

Сначала главной опасностью для региона в тот период был 

Сасанидский Иран. 

При шахиншахе Йездигерде II Закавказье в 450 г. восстало. 

Причиной восстания стало то, что  Иран лишил христиан самоуправления, 

лишил духовенство привилегий. Шах под предлогом защиты государства 

от эфталитов 7 лет держал на восточных границах закавказские конные 

ополчения. Во главе восстания стал спарапет  (начальник конницы) 

Вардан Мамиконян. К нему присоединились Картли и Албания. Вместе 

повстанцы разбили иранцев. Византия Иран не поддержала. В битве на 

Аварайрской долине 26 мая 451 г. Мамиконян погиб (в настоящее время 

– это день траура у армян), битва формально закончилась поражением 

армян, но общий итог войны благодаря битве оказался в их пользу. 
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Следующий шах Пероз был разбит эфталитами, и выплату дани для 

них возложили на Закавказье. В ответ вспыхнуло новое восстание  

481–484 гг. Во главе стоял царь Картли Вахтанг I Горгасал («волчья 

голова» – по рисунку на шлеме). В итоге был заключён мирный договор 

481 г., по которому регион получил самоуправление, в Албании появилась 

царская власть. 

В начале VI в. Иран убрал царскую власть в Албании и Картли и ввёл 

наместников – персов марзапанов. В итоге в 571 г. в Армении вспыхнуло 

новое восстание. Его поддержала Византия и 20 лет воевала с Ираном. 

Иран уступил Византии часть Картли до Тбилиси и Армению до озера Ван. 

Картли-Иберия фактически стала самостоятельной и начала 

богатеть. Города Мцхета, Рустави, Манглиси превратились в крупные 

торгово-ремесленные центры, начали чеканить свою монету. Там началась 

концентрация земельных владений. Знать стала выбирать главу 

государства – эрисмтавари («мтавари» – князь). 

С 620-х гг. в регион вторглись хазары, началась большая ирано-

византийская война 604–628 гг. императора Ираклия и шахиншаха 

Хосрова. Закавказье в ходе военных действий ослабло. 

 

Арабское нашествие в регион 

В 640 г. состоялось первое вторжение арабов в Армению, они 

устроили разгром армянской столицы г. Двин. В 642 г. арабы напали на 

Атропатену и подчинили её себе. В 654 г. арабы вынудили Картли 

подписать договор о подчинении. У покорённых народов  осталась 

свобода вероисповедания и налог джизья (1 динар со двора). 

Князь Албании Джаваншир (635–669) лавировал между Византией, 

хазарами и халифом и остался самостоятельным. С начала VIII в. арабы 

занялись регионом вплотную. В 705 г. наместник халифа обманом завлёк 

нахараров для переговоров в Нахичеван, запер в церквях и сжёг 800 

человек. Одновременно проводились карательные экспедиции. 

Византия не хотела помогать Армении, т. к. та отказалась в начале 

VIII в. подчиняться императору Филиппику Вардану (кстати, армянского 

происхождения), который хотел навязать армянам монофелитство. 

В 735–736 гг. страшный разгром Грузии осуществил Мерван ибн 

Мухаммед (будущий халиф). Хоть арабы и не взяли западную Грузию, но 

сломали там волю местного населения к сопротивлению.  

Арабы объявили землю, леса и т. д. государственной собственностью. 

Они лишили нахараров прав собственности, заселили арабами 

стратегически важные районы. Армения, Картли и Албания были 

превращены в наместничество «Армения». Население оказалось под 

двойным гнётом, поэтому ненавидело и арабов и своих феодалов. 
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Арабы начали продвигать в регионе ислам. В X в. они победили в 

Атропатене и Албании (та стала называться Арран). 

Последствием завоевания стал хозяйственный упадок. Арабы 

выкачивали из региона золото и серебро. Кто не мог платить, того пытали. 

В ответ началось сопротивление народа под религиозными лозунгами. В 

Армении его начали павликиане. Они считали, что на земле власть – зло, 

люди должны быть равны. Армянская церковь выступила против них, 

созвала собор и объявила их ересью. Другие восстания произошли в  

середине VIII в., в 774 – 775 гг. (вождь Мушег Мамиконян). Участники 

поклялись «жить и умереть вместе». В 781 г. в Арране произошло 

восстание в г. Бердаа. В 816–837 гг– восстание в Арране возглавил Бабек 

(восставшие называли себя «одетые в красное», секта хуррамитов). 

Его выдал один арранский владетель за 1 млн дирхемов, и его зверски 

казнили в Самарре. В 851 г. произошло новое восстание в Армении, 

которое поддержали Арран и Картли. Там казнили арабских наместников. 

Это событие отражено в армянском эпосе «Давид Сасунский».  

В 860–880-е гг. с распадом халифата владычество арабов пало. 

Культура периода V–VIII вв. Регион обладал древней развитой 

культурой. В 405–406 гг. армянский епископ Месроп Маштоц изобрёл 

письменность – символ самосознания народа. 

В регионе процветало старое официальное христианство (в Армении 

с начала III в., в Грузии с 337 г.). В V в. появился армянский перевод 

Библии. За красоту и точность армянская переводная версия была названа 

«царицей переводов». В V–VIII вв. в Армении были созданы школы 

богословия, риторики, поэзии, философии.  

В исторических науках прославился Мовсес Хоренаци – «отец 

армянской истории». Тогда появился грузинский народный эпос 

«Сказание об Амиране», главным героем которого стал богатырь 

народного защитника. В регионе существовали народные и придворные 

театры.  

Крупнейшим армянским философом VI в. стал Давид Непобедимый. 

Как объективный идеалист, он заявлял: «Познание мира устроено так: 

ощущение, воображение и необоснованное мнение – это опытное знание; 

воображение, размышление и обоснованное мнение – это искусство; 

размышление – это научное знание, разум – основа философского знания». 

В VII в. Ананий Ширакаци – математик, космограф, историк – 

распространил математику в Закавказье. Он создал учебник арифметики 

для школ «Вопросы и решения» – таблицы умножения, сложения, 

вычитания появились раньше европейских (те только с XIV в.).  

В архитектуре IV–V вв. преобладали базилики. Их особенностью 

стало ступенчатое основание. Яркими примерами здесь могут служить 
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Рипсимэ и Звартноц. Жемчужиной архитектуры региона стал храм 

св. Рипсимэ 618 г. в г. Эчмиадзин – архитектурном заповеднике Армении. 

Звартноц был построен католикосом Нерсесом III Строителем в 641–661 гг. 

В его плане основным элементом является равносторонний крест,  

снаружи – круг. 

 

Регион в IX– XII вв. 

Во второй половине IX в. в Закавказье начался хозяйственный 

подъём. Местная знать хотела независимости и образовала государства: 

в Грузии Западно-Грузинское, или Абхазское, царство с конца VIII в., Тао-

Кларджетское царство (Картли), княжества Кахетии; в Армении –

Ширакское царство (866 г.), или династия Багратидов (Багратуни). 

Асхад II Великий короновался с разрешения Багдадского халифа (885 г.), 

с 961 г. новой столицеё Армении стал Ани; в Азербайджане соявилось 

два эмирата и государство Ширваншахов. 

Феодализм в Грузии представляли феодалы –  азнауры. Высшими из 

них являлись дидебули. Существовало и  монастырское землевладение, в 

Армении появились феоды «хайреник» и монастыри Гехард, Татев (у него 

имелось во владении 47 деревень). 

Города были перекрёстками торговли. Самый большой из них – Ани 

(в X в. – 10 000 домов и 100 000 жителей). Не отставали в развитии Ван, 

Карc, Двин (там производили красную краску из кошенили), Арци (150 

000 жителей занимались металлопроизводством, изготовлением 

фаянсовых изделий и сукна). 

В Азербайджане крупными торгово-ремесленными центрами стали 

города Бердаа и Гянджа (шёлк), Дербент (лён), Баку (нефтяные колодцы, в 

880-е гг. нефть стали добывать в промышленных масштабах для 

изготовления военных зажигательных смесей). Самоуправление городов 

было слабым (только в Ани появлялись его зачатки), они подчинялись 

непосредственно князьям или наместникам. Цехи не играли 

самостоятельной роли. 

Проблемы региона 

Византия в 1022 г. присоединила Васпуракан; в 1045 г. Константин IX 

Мономах заманил на переговоры царя Гагика II и захватил его Анийское 

царство. Армянских феодалов с населением переселяли в Болгарию и 

Киликию. 

Армения ослабла, и этим воспользовались турки-сельджуки, с 1048 г. 

вторгались в страну 5 раз. В 1065 г. был разгромлен Ани. В 1071 г. 

состоялась битва при Манцикерте, приведшая к разгрому Византии. 

Турки уничтожали население и города, расчищали место для своих 

кочевий. 
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Армяне начали переселяться в Киликию. Там они основали царство 

Рубенидов (1080–1375), в городах царства жили ещё греки, сирийцы, 

французы. В Азербайджане с 1080 г. турки подчинили Ширваншахов. 

В Грузии в 1001 г. Тао-Кларджетия и Абхазия объединились в 

Грузино-Абхазское царство. Баграт IV (1027–1072) освободил Тбилиси и 

Картли. Грузия объединилась, но сельджуки их включили в состав своего 

государства. Грузинский царь с 16 лет Давид Строитель (1089–1125) 

укрепился, взял себе половецкую конницу (которую до этого разбил 

Владимир Мономах) – она стала противовесом недисциплинированному 

феодальному ополчению. Он разбил феодалов-сепаратистов, изгнал 

окончательно арабов из Грузии. В 1122 г. он снова освободил Тбилиси и 

сделал его своей столицей. Он приютил в своём царстве армян и любил 

армянскую литературу. 

Параллельно Ширван в это время бился с хазарами и турками. В 

союзе с Грузией в 1123 г. разбил турок у Шемахи и освободился. 100 лет 

Ширван и Грузия дружили. 

Расцвет Грузии произошёл при царице Тамаре (1184–1213). Она 

взяла города Карс, Двин, Ани. При ней начался экономический подъём 

государства: осуществлялась прокладка каналов, происходил рост 

городов, количество ремёсел достигло 38 наименований. Купцы и 

ремесленники стали в её правление большой силой. 

Министр финансов Тамары Кутлу Арслан предлагал создать 

сословно-представительную палату с законодательной властью, но 

феодалы провалили проект, понимая, что сословно-представительная 

монархия ослабит их влияние.  

Первым мужем Тамары стал русский князь Юрий (сын Андрея 

Боголюбского), однако он много пил и буянил, попал под влияние 

недовольных политикой Тамары феодалов, и брак распался.  

В Азербайджане феодальные владения назывались на арабский манер 

икта. Оппозицию феодалам составляло ремесленное братство ахиев, 

которые выступали за взаимопомощь и принимали тираноубийство. 

Культура периода  

ГРУЗИЯ  

В XII в. здесь был создан свод сочинений по истории Грузии – 

«Картлис Цховреба» (история Грузии). Также появился новый 

архитектурный стиль – шатровый купол на многогранном или круглом 

барабане – храмы Светицховели (Мцхета) и Гелати. Широкое 

распространение в зодчестве получили фрески и резьба по камню.  

В XII–XIII вв. Шота Руставели, государственный казначей Тамары, 

написал поэму «Витязь в тигровой шкуре» (аналог рыцарского романа, где 

воспевается мужская дружба и любовь к женщине). 
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АРМЕНИЯ 

Архитектуру периода красноречиво характеризуют Ахтамарский 

храм X в., храм Гехард (Айраванк), который первый раз был построен в 

IV в., но оказался разрушен арабами. Главная его церковь построена в 

1215 г., но ещё в скале вырублены церкви с 1283 г. (зодчий Галдзак 

создал их на месте святого родника). Храмовый комплекс Сурб 

Аракелоц, построенный в 874 г., представляет собой три апсидные 

крестовокупольные церкви. 

В это время расцветает искусство хачкаров (резных крестов). 

Расцвет их приходится на XIII в. «Хач» – крест, главный компонент 

орнамента. 

Начинают развиваться связи региона с Русью. Историк Мовсес 

Каганкатваци описал набег киевского князя Игоря на Закавказье  

в 943–944 гг.; в новгородской церкви Спаса на Нередице сохранились 

фрески «Девы Рипсимэ»; в XIII в. русские мастера расписали церковь в 

Ани; армяне в X в. торговали в Киеве, снабдили город своими коврами; 

лекарем Владимира Мономаха был армянин; в битве при Грюнвальде 

воевал армянский полк.  

Начался расцвет светской литературы. Князь Григор Магистрос  

(X–XI вв.), философ, энциклопедист, создал программу обучения против 

догматизма и схоластики. Поэт Григор Нарекаци (из Васпуракана) 

сделал природу объектом поэзии, создал песни, воспевающие женщину 

идеальной красоты, а также большую поэму «Книга скорбных 

песнопений» (ок. 1020 г.). Поэт Нерсес Шнорали (Благодатный)  

(1101–1173) из Киликии создал поэму «Сын Иисус». В новом жанре 

литературы – загадках в стихах – он написал 300 загадок. Появились 

басни, которые писали Мхитар Гош (он же юрист, создавший 

«Армянский судебник»), а также Вардан Айгекци (его прозвали «оракул 

Армении»). 

АЗЕРБАЙДЖАН 

В архитектуре были созданы шедевр оборонительного зодчества 

«Девичья башня» (XII в.) и многочисленные мавзолеи.  

Поэт Ильяс Гянджеви (Низами) – XII в., всю жизнь прожил в 

Гяндже, создал произведения, объединённые в «Пятерицу» – хамсе. Он 

сочинил Большой диван лирических стихов – 20 000 двустиший – бейтов, 

а также поэмы «Лейла и Меджнун», «Хосров и Ширин». В новелле «Семь 

красавиц» он воспел красоту славянской княжны. 

Монгольское нашествие и последующий период  

Монгольское нашествие нанесло тяжёлый удар по всему региону, от 

которого оправлялся несколько веков. В 1220– 1222 гг. Субудай и Джэбэ 

разорили Азербайджан. В 1224 г. хорезмшах Джелал-ад-Дин был разбит 
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монголами в Средней Азии, одновременно воевал в Индии, в Закавказье 

горожане предложили ему помощь в борьбе с монголами. Он отказался и 

ещё пытался завоевать Грузию. В конце концов он был разбит монголами 

окончательно. 

В 1230-е гг. монголы начинают систематические набеги на регион, 

вытесняют местную знать. Ильханы разорили Закавказье, превратили его 

в место кочёвки. Количество населённых пунктов сократилось вдвое, в 

городах осталась 1/5 часть населения.  

Со смертью ильхана Абу-Саида в 1335 г. регион начал 

освобождаться от оккупантов. В Грузии Георгий V Блистательный 

(1314–1346) восстановил страну. 

Ширваншахи в северном Азербайджане развивались аналогично. 

Армения осталась под кочевниками и пришла в полный упадок (начался 

массовый уход населения за пределы страны – в Крым и другие регионы).  

В конце XIV в. весь регион разгромил Тимур. После его погрома Ани 

превратился в посёлок. Грузия яростно сопротивлялась, и Тимур сюда 

совершил 7 походов и обезлюдил её настолько, что такое даже монголам 

не удалось. В XV в. регион тиранят тюрки – государства Ак-Коюнлу и 

Кара-Коюнлу, которые довели страны региона до распада. 

 

Закавказье в XVI – первой половине XVII в. 

В этот период регион являлся объектом геополитических споров 

Оттоманской Порты и Сефевидского Ирана. Их войны добили регион. 

Первый Сефевид Исмаил в 1507 г. захватил Армению, в 1509 г. – Ширван 

и Дербент, в 1519 г. – Грузию. 

Шах Тахмасп (1524–1579) добил северный Азербайджан. Сюда начала 

политически проникать Турция. Селим I стал заигрывать с горцами, разбил 

иранцев в 1514 г. под Чалдыраном, и северный Азербайджан временно 

освободился от власти Ирана. Но когда турки увязли в Египте, который был 

ими завоёван с большим трудом, Иран вернулся в Азербайджан. В 1555 г. 

Иран и Турция поделили Закавказье между собой. Туркам достались 

западные части Грузии и Армении, остальное – Ирану. 

В 1580-е гг. турки – Осман-паша завоевали всё Закавказье, начали 

свою колонизацию до Каспийского моря. Но там против них начались 

местные восстания, а также Аббас I в войне 1603–1612 гг. отвоевал земли 

до линии 1555 г. 

С заключением мира с турками Аббас обрушился на Закавказье – 

убил 100 000 кахетинцев и столько же угнал в рабство. В 1614 г. он 

планировал ударить по Кабарде, но Москва объявила её своей 

территорией. 
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Тогда шах начал очередную войну с Турцией (1616–1639).  

В 1623–1625 гг. Грузия, используя трудности Сефевидов, хотела 

отделиться. Это затеял тбилисский моурави (административная 

должность) Георгий Саакадзе. Он был разбит в бою у Марабды в 1624 г., 

бежал в Турцию, где и погиб. 

Из-за всех этих событий Грузия развалилась на три царства и три 

княжества (и там внутри тоже происходили раздоры). В Армении и 

Азербайджане государства в тот период исчезли. 

Культура периода  

С XVI в. начинается армянское книгопечатание на основе 

письменности Маштоца, первая армянская типография была создана в 

Италии.В Армении был построен монастырь Хор Верап. В Азербайджане 

творил поэт Физули, автор очередной версии поэмы «Лейла и Меджнун», 

в регионе процветали сказители – ашуги. В Грузии из-за нестабильности в 

горах Сванетии и Хевсуретии появились дома-башни. 
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Тема 6. Страны Юго-Восточной Азии 

 

1. Государства Паган, Маджапахит, Шривиджайя, Ангкорская 

империя.  

2. Средневековые Вьетнам и Лаос. 

3. Особенности социальной структуры и экономики государств Юго-

Восточной Азии. 

4. Монгольское, китайское и европейское проникновения в регион. 

5. Культура стран региона. 

 

Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Алаунг-сита, Аноратха, Джаявармана I, Джаявармана VII, Чандита. 

«Трипитака», Ангкор-Ват, Ангкорская империя, Боробудур, Да Вьет, 

Дайковьет, Дварвати, Лансанг, Маджапахит, Паган, прабху, пура, срук, 

Ченла, шанские племена, Шведагон, Шривиджайя. 

 

Темы докладов: 

 Архитектура стран Юго-Восточной Азии (на выбор: Шведагон, 

Боробудур, Ангкор-Ват). 

 Выдающиеся правители стран Юго-Восточной Азии. 

 Борьба Португалии и Голландии за доминирование в регионе. 

 

Основной теоретический материал 

Страны Юго-Восточной Азии находились на стыке мощных 

цивилизаций Индии и Китая: культурное влияние этих цивилизаций 

началось в I в. н. э. Страны региона от них заимствовали всё: религию, 

административный аппарат, письменность. При этом они проявляли 

недовольство, если их «культурные гуру» посягали на их суверенитет. 
 

БИРМА  

Здесь народ пью в долине р. Иравади в середине I тыс. н. э. попал в 

сферу индийского влияния. Последствием этого здесь стало создание двух 

школ буддизма: 1) из Цейлона; 2) из Магадхи. Буддизм одновременно 

существовал с культом Вишну (основной его принцип – непротивление, 

люди даже носили хлопчатобумажную одежду, чтобы не убивать 

шелковичных червей).  

Народ пью отличала высокоразвитая культура – у них начался 

расцвет ювелирного дела, появились первые в регионе золотые монеты. 

Постепенно пью пришли в упадок, в 832 г. китайский наместник их 

депортировал в регион, где возник Паган. В Х в. пью как этнос исчезли. 
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ПАГАН 

В долине р. Иравади племена Мьянма слились в 849 г. на 

религиозной почве и построили столицу Паган. Первый король Аноратха 

(1044–1077) объединил Бирму. По его повелению была построена 

оросительная система в государстве. Извечных сепаратистов региона – 

племена Шан он не завоевал, но построил против них оборонительную 

линию (до сих пор с этими племенами у бирманцев серьёзные проблемы). 

Новое государство получило название Паган.  

При завоевании южной Бирмы Аноратха захватил много 

ремесленников, администраторов, священников-буддистов из южной 

Индии. Царь принял религию – буддизм (хинаяна), с этой целью он 

боролся со жрецами-махаянистами, ввёл в обращение святую книгу 

«Трипитака» (южноиндийский канон). При нём в 1057 г. правитель 

Цейлона подарил Пагану реликвию – зуб Будды. Для его сохранности был 

построен величественный храм Шведагон. Особенность религиозной 

жизни в этом регионе по сей день составляет культ духов – бирманская 

форма анимистических представлений. Основным врагом государства 

были племена монов. Аноратха их покорил временно (только в XIX в. они 

перестали нападать на своих соседей).  

Расцвет царства начался при сыне Аноратхи – Чандита  

(1084–1112). При нём были восстановлены посольства в Китай, и 

продолжилось культурное взаимодействие цивилизаций. Расцвет 

продолжался при внуке Алаунг-сита (1112–1167) – началось активное 

строительство дворцов. При Нарату (сыне Алаунга, убившем отца) начался 

беспорядок. Увлечение храмовым строительством разорило страну. 

При правителе Нараннихапате (1254–1287) династия выродилась. 

К нему Хубилай послал посольство с требованием покорности. Тот 

перебил послов и начал тревожить южные границы Китая. Монголы 

отправили войско по двум направлениям (в одном из них был Марко 

Поло) и разгромили царство. В 1277 г. в Паган монголы назначили 

наместника, который вконец разорил страну – Паган распался на 

враждующие княжества-города. Князь Вареру (этнический мон) с 1287 г. 

по 1296 г. объединил страну, учредил административный аппарат, создал 

кодекс права, который стал основой тайского права.  
 

ИНДОНЕЗИЯ  

Здесь издавна располагалось множество островных государств, что 

было обусловлено спецификой региона (современную Индонезию 

называют «страной 10 000 островов»). В V в. здесь распространились 

буддизм и индуизм. Поэтому госаппарат оказался построен по 

индийскому образцу.  
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Правитель царства на Суматре Шривиджайя стал махараджей. 

В VIII в. он объединил Суматру и Яву. Столицей стал г. Палембанг, 

главной религией – буддизм. У власти сменялись династии Шайлендра 

(буддисты) и Шанджайя (шиваисты). Шиваисты на Яве построили 

гигантскую ступу Боробудур в Х в. В XI в. Шривиджайя столкнулась с 

индийским государством Чола, те осуществили опустошительный набег, 

регион от него не оправился, и в XIV в. держава распалась.  

Далее центром региона стал о. Ява. Здесь с конца XIII в. Раден 

Виджайя основал новую династию и государство Маджапахит, которое 

контролировало южную Малайю и южную Суматру. Жители государства 

активно торговали с Китаем, Индией, Передней Азией. Во главе находился 

деспот-монарх, обожествлённый магараджа. При нём состоял госсовет из 

членов семьи монарха. Там находились наиболее влиятельные прабху 

(7 человек), которых назначал монарх.  

Апогей развития государства стало правление правителя Вурук 

(Раджасанагар), который в 1350–1389 гг. распространил свою власть на 

острова Ява, Бали, Суматра, Новая Гвинея, Тайвань, Марианские. Его 

правление описано в эпосе «Нагаракертагама». Главный министр Гаджа 

Мада (ум. 1364 г.) кодифицировал законы и создал централизованное 

государство.  

Главной опасностью государства оказалась внешняя, в стратегически 

выгодный регион постоянно пытались проникнуть китайцы и мусульмане. 

В 1419 г. правитель Малакки принял ислам. Мусульманские общины 

создали внутри Маджапахита свои государства и стали его раздирать.  

После 1450 г. начался упадок государства. Индуизм выжил только на 

востоке Явы и на о. Бали. С 1527 г. столицей стал г. Джакарта.  

Правители Маджапахита уделяли внимание артиллерии (её отливали 

португальцы). Сохранилась до наших дней одна из пушек: 3-метровая, её 

предохранитель был отлит в виде огромного кукиша – от сглаза.  

С конца XVI в. родственники царя получили огромные права, 

феодализация привела к раздробленности. Местная власть в борьбе с 

центральной властью обратилась к исламу. К середине XVI в. государство 

рухнуло. 

 

ТАИЛАНД И КАМБОДЖА  

В VI–IX вв. в центре и на северо-востоке Таиланда распространилась 

буддистская культура, которую принесли монские племена. Здесь было 

основано царство ДВАРВАТИ – торговый посредник региона. Буддисты в 

IX в. сольются с кхмерами в Камбодже. Камбоджа в VIII в. 

располагалась между двумя княжествами – Сухопутная Ченла (север) и 

Водная Ченла (юг).  
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Здесь получила распространение ирригация. Буддизм стал 

государственной религией. С упадком династии Ли в 1225 г. Тран Дай 

Сон основал новую Аннамскую династию (до 1413 г.). С VIII в. малайцы 

с о. Ява начали набеги и покорили Водную Ченлу. Кхмерский король 

Джаявармана II освободился от малайцев и начал объединение страны. 
 

АНГКОР 

С конца IX в. на полуострове Индокитай возникла АНГКОРСКАЯ 

ИМПЕРИЯ. Религиями в государстве одновременно были буддизм, 

шиваизм и вишнуизм. Джаяварман II (802–854) объединил территорию к 

северу от озера Тонле-Сап. При его преемниках Индравармане и других 

оформилась территория государства. 

Особенностью экономики региона стала ирригация, основанная на 

создании искусственных озёр – барай, которые собирали дождевую воду. 

Так, из озера Тонле-Сап во время сухого сезона вода перетекает в 

р. Меконг, а в сезон дождей вода опять идёт вспять. Озеро становится 

глубоким, а во время отлива в пойме остаётся много ила, который 

население обрабатывает. 

Государство являлось крупнейшим владельцем земли и воды. При этом 

отсутствовало различие государственной и царской собственности. Основой 

организации общества были семейно-родовые общины пура, на их основе 

появилось административное деление. Особенностью землевладения стало 

то, что на местах сохранилась коллективная собственность. Низовой 

административной единицей являлся срук (1–23 деревни), их давали цари 

во владение за службу. 

Индраварман I (877–899) построил первый храм государства на горе 

Баконг, уступчатые многоэтажные дома и первый водный резервуар для 

питьевой воды. Джаяварман I (889–900) в 900 г. основал 

г. Яшодхарапура (Ангкор), или «Святой город». Там построили храм 

Лолей на острове посреди резервуара воды (это стало традицией 

подобного строительства). Место для города было выбрано по астроло-

гическим прогнозам. 

Джаяварман IV (928–942) создал большие каменные статуи, а 

Раджендраварман II (944–962) добавил два храма-горы. Строительство 

подобных храмов продолжил Джаяварман V (968–1001). В 1002 г. 

узурпатор Сурьяварман I построил рядов с этой столицей второй Ангкор. 

В XII в. Вьетнам (держава Тьямпа) чуть не разгромил царство. 

Тьямпа (на границе современных Вьетнама и Камбоджи) была покорена 

Сурьяварманом II (113–1150). Он отстроил Ангкор-Ват и послал первое 

посольство в Китай. Индия, которая практически дала региону свою 

культуру и модель цивилизации, не занималась жизнью здешних 
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государств. Китай в этом смысле стал альтернативой в политическом 

развитии. 

Через 5 лет Тьямпа восстала, разбила кхмеров, в 1177 г. их армия по 

р. Меконг добралась до г. Ангкор, потопила кхмерский флот, состоявший 

из джонок, сожгла город и убила короля. Нашествие вьетнамцев отбросил 

Джаяварман VII (1181–1220), который их снова оккупировал, загнал 

остатки непокорного населения в камбоджийские джунгли, где то от 

безысходности приняло ислам. Он воссоздал государство на религиозной 

основе. Во время его правления государство достигло пика 

территориального расширения, охватив земли Камбоджи, Лаоса, 

Таиланда, части Малайи и Бирмы. При нём был построен третий Ангкор – 

знаменитый Ангкор-Ват. 

Разросшееся царское хозяйство потребовало создания новой 

производственной организации – варны и варги. В конце IX в. 

существовало 9 варн – объединений  богатых семей, которые поставляли 

государству священников, золотых дел мастеров и т. п. Незнатные 

объединения – варги («группа», «отряд») поставляли работников (часто 

царь их оставлял их в качестве рабов). 

В это время предки современных тайцев с VIII в. из китайской 

области Юньнань начали движение по рекам Менам и Меконг. 

Окончательно остатки тайцев (моны) после разгрома монголами Юньнаня 

отправились на юг за соплеменниками и в бассейне р. Менам основали 

своё первое государство. Оно поднялось при короле Рама Канхэн 

(«могущественный»), который создал законы и в 1282 г. основал тайскую 

письменность. 

В 1349 г. на юге страны поднялось восстание. Вождь повстанцев 

Рамадхипати основал династию, которая правила Сиамом до 1782 г. 

Новое королевство Аютия (с одноимённой столицей) разбило сильного 

соседа Суккотаи в 1350 г. Камбоджа теперь стала зависимой частью 

Сиама. Там с 1432 г. король Понхеа Ят захватил Ангкор и освободился от 

Сиама. В 1434 г. столицу перенесли из Ангкора в Пномпень, и к XVI в. 

Ангкор зарос джунглями. Португальцы и испанцы, нашедшие его руины, 

считали, что всё это построил Александр Македонский. 

 

ВЬЕТНАМ 

В период между падением в Китае империи Хань и ростом Тан в 

регион мягко проникает китайское влияние. Китайцы помогли местным 

жителям в сельском хозяйстве и с ирригацией. В итоге Вьетнам 

превратился в монархическое китаизированное государство. 

Но местные чиновники, которых возглавил Нго Кюй Ен, добились в 

939 г. независимости. Первым императором нового государства Да Вьет 
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стал Динь Бо Линь. Он объявил официальными религиями буддизм и 

конфуцианство, разгромил 12 удельных феодальных владык, но в 972 г. 

был вынужден согласиться на первенство Китая. Он проводил военные и 

административные реформы, но в 972 г. вместе с сыном был убит. 

В 1010–1225 гг. династия Ли объединила Вьетнам. Новое 

государство в 1054 г. было названо Дайковьет, столицей которого с 

1010 г. стал г. Ханой. В государстве была проведена административная 

реформа – введён конкурс для чиновников по китайскому образцу. 

Реорганизация денежной системы и налогов привела к повышению 

благосостояния народа. Плотины на Красной реке снизили опасность 

паводков. 

В конце XIII в. на Вьетнам постоянно нападали монголы (Хубилай 

претендовал на все государства, находившиеся под китайским влиянием). 

Их отбил полководец Тран Куок Туан. 

Закат династии начался в конце XIV в.: частые войны, неурожаи 

разорили крестьянство. В ответ начались восстания. Министр Хо Люи Ки 

в 1400 г. обязал короля уступить власть наследнику, а того – отказаться от 

трона в пользу министра. В 1413 г. китайцы использовали экспедицию 

Чжэн Хэ и захватили Да Вьет, против них поднялось восстание 1418– 

1428 гг. Во главе него стал Ле Луа (1428–1433). Он основал династию Ле 

и провёл аграрную реформу в пользу мелких и средних собственников. 

 

ЛАОС  

В XIV в. здесь возникло королевство ЛАНСАНГ («миллион 

слонов»). Его столицей стал г. Луангпрабанг. Основателем государства 

стал Фа Нгум (род Суванна Кам Фонг).  

В 1479 г. король «Победоносный император» с тяжёлыми боями 

отбил нашествие вьетнамцев, только в XVI в. обе страны помирились.  

Основой экономики здесь стали горные террасы, на которых 

выращивали рис, тыкву. Также население солило рыбу, использовало 

слонов как тягловую силу. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Берзин, Э. О. Юго-Восточная Азия в ХIII–ХVI вв. / Э. О. Берзин. – 

М. : Наука, 1982. – 337 с.  

2. Бурганова, В. Н. История стран Азии и Африки в средние века : 

учебное пособие / В. Н. Бурганова. – Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2014. – 

132 с. 

3. Вельгус, В. А. Известия о странах и народах Африки и морские 

связи в бассейнах Тихого и Индийского океанов (Китайские источники до 

XI в.) / В. А. Вельгус. – М. : Наука, 1978. – 302 с.  



137 

4. История средних веков : учеб. для студентов ист. фак. пед. ин-тов / 

М. Л. [и др.] ; под ред. Н. Ф. Колесницкого. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : 

Просвещение, 1986. – 575 с. 

5. История стран Азии и Африки в средние века : учебник ; 3-е изд., 

доп. и перераб. / редкол.: Ф. М. Ацамба, З. Г. Лапина, М. С. Мейер. – М. : 

Изд-во МГУ, 2002. – 320 с.   

6. Логинов, А. Н. История стран Азии и Африки в Средние века : краткий 

курс лекций / А. Н. Логинов. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2002. – 106 с. 

7. Можейко, И. В. 1185 год (Восток – Запад) / И. В. Можейко. – М. : 

Наука, 1989. – 523 с.  

8. Можейко, И. В. История Бирмы / И. В. Можейко, А. Н. Узянов. – 

М. : Наука, 1973. – 382 с.  

9. Овчинников, А. В. История Ближнего и Среднего Востока 

с середины I тыс. до н. э. до XVIII в. / А. В. Овчинников. – Казань : Изд-во 

КНИТУ, 2014. – 320 с. 

10.  Ребрикова, Н. В. Таиланд: социально-экономическая история 

(XIII–XVIII вв.) / Н. В. Ребрикова. – М., 1977. – 285 с.  

 

Тема 7. Крымское ханство 

 

1. Зарождение Крымского ханства. 

2. Взаимоотношения ханства и христианских народов Крыма. 

3. Татарские набеги на земли ВКЛ и Московского государства. 

4. Взаимоотношения крымских татар и Запорожских казаков. 

5. Крымское ханство на политической карте Европы. 

 

Охарактеризуйте следующие персоналии 

 и дайте определения терминам: 

Бити-Гирей, Бурнаш-Гирей, Гиреи (Ширин, Чобан), Менгли-Гирей, 

Хаджи, Гирей. 

Бахчисарай, бейлик, валиде, кадие-лескер, каймакан, калга-султан, 

Кафа, кырым-бей, мурза, муфтий, Ногаева рать, нуреддин, орбачи, 

Перекоп, Солдайя, Солхат, улус-бей, хаттишериф. 

 

Темы докладов: 

 Клецкая битва. 

 Династия Гиреев. 

 Контакты ханства с Речью Посполитой. 

 Бахчисарай: архитектура и история. 
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Основной теоретический материал 

Основное содержание и тенденции развития татарского народа в 

Крыму заключались в том, что росло и укреплялось феодальное 

землевладение и часть татар переходила от кочевого к оседлому 

земледелию. Этот процесс вёл к распаду родового строя, который, правда, 

проходил замедленно.  

Ещё в XIV в. особенную силу и значение в силу своего богатства в 

Крыму приобрели несколько феодальных родов – Ширины, Маансуры, 

Барыны, Сиджиуты, Аргины, Кипчакские, Сулешевы (Яшлавские). 

Их крупные юрты (бейлики), ставшие их вотчинными владениями, 

превратились в небольшие феодальные княжества, почти независимые от 

хана, со своей администрацией, судом по образцу ханских учреждений и 

со своим войском.  

Наиболее богатыми были Ширинские беи. Их бейлик тянулся от 

Перекопа вдоль Азовского моря до г. Карасубазар (Белогорск). Мансуры 

владели степями у Евпатории, бейлик Аргинских беев находился в районе 

Кафы и Судака. Яшлавские занимали пространство между г. Кырк-Ор 

(Чуфут-Кале) и р. Альма. Создавая свои бейлики в XIV–XV вв., родовые 

старейшины – беи превращались в крупных феодалов. Это подогревало их 

стремление к независимости от Центра. Воцарение здесь в 1420-х гг. 

Хаджи-Гирея, ставленника Ширинов и Барынов, Крымское ханство, 

опиравшееся на татарскую феодальную знать, стало политической 

реальностью. 

В его создании были заинтересованы турки, видевшие в ханстве 

противовес генуэзцам в регионе. Не генуэзцы тоже не были против 

появления ханства. Они получали из степей продукты своего 

сельскохозяйственного вывоза, составлявшего основу их черноморской 

торговли. Так что крымские ханы изначально оказались меж двух огней, 

были обречены на слабость и несамостоятельность, пока не попали в 

вассальную зависимость от Турции. 

К XVI в. Крымское ханство охватывало не только горный и степной 

Крым (южное и восточное побережья полуострова стали владением 

Турции), но и огромную территорию между низовьями Днепра и Дона, 

доходя на западе до Белгорода-Днестровского (Аккерман), а в Приазовье до 

степей между Доном и Кубанью. В Крыму обитали татары перекопские, 

а на остальной территории – татары ногайские (малые ногаи). 

Характерным проявлением кочевого быта татар стало слабое развитие 

недвижимой собственности. Путешественник С. Герберштейн в 1549 г. 

писал о них: «Не заботятся они и о приобретении движимого имущества, 

кроме необходимой и то небогатой домашней утвари и простых вещей, 

нужных для конной езды и военного дела... Они не остаются долго на 
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одном месте... стравив пастбища в одном месте, они переселяются в 

другое со своими стадами, жёнами и детьми, которых они везут на 

повозках». Мартин Броневский, посол Речи Посполитой в ханстве, 

отмечал, что они «кочуют всегда отдельными селениями или таборами». 

Для удобства вести хозяйство или для безопасности они иногда 

объединялись и кочевали больiими таборами (куренями). 

Поскольку уровень развития скотоводства у татар был примитивен, 

оно не могло в полной мере прокормить народ, и татары также занимались 

кочевым земледелием. Постепенно втягивались в занятие земледелием 

даже самые упорные кочевники. При таком ведении хозяйства голодовки 

были частыми, и голод гнал татар далеко от мест традиционных кочевий. 

Русский посол в 1492 г. писал: «Орда голодная добре, хлеб ся у них не 

родил и они, сказывают, тово деля, у Волге пошли, чтобы им было чем 

прокормиться». Это обстоятельство поддерживало воинственность 

кочевой части народа – война давала доходы от грабежа, а захват 

пленников приносил немалый доход от выкупа или продажи пленных в 

рабство. Саадет-Гирей (1523/24–1532) писал московскому князю 

Василию III: «И ты, брат наш, сю землю гораздо знаешь. Се наши земли 

живёт войной». Мухаммед-Гирей (1515–1523) докладывал турецкому 

султану: «Не велишь пойти на московского и волошского (князя), чем 

быть сыту и одету». Положение вещей не изменится и в следующем 

столетии. В одном русском донесении из Крыма от 1647 г. говорится, что 

«без войны де крымским и ногайским людем быть не уметь, извела их 

скудость и большой голод... и крымские де и ногайские люди и чёрные 

татаровя полоном хотят быть корыстны и войне ради». Префект Кафы 

Дортелли в 1634 г. сообщил: «Властители Татарии имели обыкновение 

идти воевать дважды в год или по крайней мере хоть один раз, но 

подобные мероприятия следовало бы называть разбоем, чем войной. Шли 

на войну летом, когда кони отъедались на вешних травах, и зимою... 

Выступали приблизительно до 100 000 человек, направляясь либо в 

Польшу, либо в Московию, или же в Черкесию. Несколько раз ходили даже 

в Венгрию. Идя на войну, татары придерживаются следующего обычая. 

Каждый всадник берёт с собой по крайней мере двух коней, одного  ведёт 

на поводу для поклажи и пленных, на другом едет сам». 

Взаимоотношения крымских татар и христианских народов 

Крыма 

Крымские ордынцы были настолько немногочисленны в начале 

истории своего государства, что генуэзцам удалось отбить у них Солдайю 

(Судак). После Куликовской битвы и договора с Ордой 1381 г. генуэзцы 

установили контроль на  всей областью Крымская Готия от Кафы 

(Феодосия) до Чембало (Балаклава). 
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Если татары заселяли степной Крым тогда довольно неплотно, 

южный берег полуострова, христианский, был населён и подчинялся 

генуэзским законам. Генуя была серьёзной военной силой. Итальянцы уже 

начали смешиваться с татарами в Крыму, что порождало тесные 

культурные и религиозные контакты. Серьёзным было и экономическое 

влияние Генуи – сюда привезли передовые сельскохозяйственные 

технологии и новые методы обработки сельскохозяйственной продукции. 

Перенимая их, татары повышали свои доходы и постепенно переходили к 

земледельческому укладу. Поэтому они старались без особой нужды не 

нарушать мирную жизнь на полуострове. 

Однако помимо генуэзцев, на полуострове издавна проживали и 

другие христианские народы. Первый хан, начавший консолидацию татар 

в Крыму, Девлет-Гирей заключил договор с князем Феодоро Алексеем и 

в 1433 г. с его ведома захватил Чембало. Генуя послала туда флот и  

6 000 солдат и выбила татар. Потом отношения с Генуей опять 

наладились, потому что ханству был нужен итальянский купеческий флот 

для торговли и ссуды богатых банков Кафы. Турецкое проникновение в 

Крым заставило Девлет-Гирея смириться с новой силой в регионе. 

И отношения татар и генуэзцев испортились окончательно. 

Отношения же с остальными христианскими народами были 

своеобразным смешением силового давления татар с мирным соседством. 

Девлет-Гирей перенёс свою резиденцию из Солхата (Старого Крыма) на 

востоке Крыма на юго-запад полуострова в Эски-Юрт. Рядом возник 

г. Бахчисарай, который и стал столицей ханства. Девлет-Гирей стремился 

распространить среди татар оседлость и земледелие. В качестве примера 

можно привести возникновение под Бахчисараем бейлика Яшлав. 

Это было землевладение нового для татар типа – вотчинное, основанное 

на феодальном оседлом землепользовании. Он же далее сформировал 

аналогичные по способу производства и социальному типу 

административные единицы – бейлики Ширин, Барын, Аргын. 

Оседлость позволяла татарам переходить на новый тип 

взаимоотношений с оседлыми христианами, прежде всего с Феодоро. 

Татарские набеги 

В татарских походах, которые подолгу готовились, участвовало в 

среднем от 30 000 до 50 000 человек. Основную и наиболее воинственную 

часть войска  составляла ногайская орда. Другой частью войска были 

отряды, поставлявшиеся могущественными крымскими феодалами – 

мурзами. К ним часто присоединялись отряды турок из турецких 

гарнизонов в Крыму. В походы уходило едва ли не всё боеспособное 

население, в татарских деревнях часто оставались только старики и дети. 
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Но это была почти безоружная масса, почти без луков и стрел, зато с 

ремнями, которыми вязали пленных. 

Татары угоняли огромный полон. Во время набега на ВКЛ в 1505 г. 

Бити-Гирей и Бурнаш-Гирей угнали до 100 000 пленных. Французский 

инженер Боплан в 1630–1640-е гг. говорил о 50 000 пленных, захваченных 

в Польше только в течение двух недель. Из России только за 1607–1617 гг. 

было угнано не менее 10 000 человек, а всего за первую половину XVII в. 

оттуда угнали от 150 000 до 200 000 человек. По возвращении домой 

татары распределяли пленников между собой, а потом развозили их по 

рынкам на продажу. Оттуда их увозили в Константинополь, в Азию и т. д. 

Более всего гнали рабов в Кафу, которая при турках стала одним из 

наиболее обширных невольничьих рынков Европы. В XVI в. очевидец 

событий писал: «Корабли, призодящие сюда часто из-за моря из Азии, 

привозят им оружие, одежды и лошадей, а отходят от них, 

нагруженные рабами. И все их рынки знамениты только этим товаром, 

который у них всегда под руками – и для продажи, и для залога, и для 

подарков». 

Наибольшая доля добычи, и в т. ч. и пленных доставалась феодалам – 

ханам, беям и мурзам – до 40 %. Поэтому военные походы представляли 

для них коммерческий интерес. Малоимущие татары обычно 

расплачивались пленными за долги, так что татарская беднота мало что 

выигрывала от таких походов. Поэтому были неудивительными факты 

принудительной мобилизации в походы. В 1587 г. беднейшие татары 

вообще отказывались выступать по причине предстоящей уборки урожая. 

Многие татары постепенно перестали продавать пленных, а оставляли их 

у себя в качестве рабочей силы в сельском хозяйстве. По мере того как 

северные соседи научились давать отпор непрошеным гостям, 

результативность таких походов заметно снизилась. Татарская знать сама 

начала расширять свои земельные владения, и постепенное оседание на 

землю начало сводить на нет стремление ханов бросать свой народ на 

рискованные авантюры. 

Взаимоотношения крымских татар и запорожских казаков 

Бытует мнение, что татары и казаки были смертельными врагами и 

что только татары занимались грабительскими набегами на своих 

северных соседей. Заселённая вследствие опустошения степной 

украинской зоны Запорожская Сечь стала постепенно играть роль 

буферного государства. Однако соседями она таковым не признавалась. 

Генеральную линию внешней политики Запорожья определить трудно. 

Но она стремилась к защите политической, экономической и религиозной 

свободы не только для казаков, но и для всего украинского населения. 

Казаки, находясь в окружении сильных государств, стремились между 



142 

ними лавировать. В такой структуре часто меняющихся ситуаций, 

международных связей Крым иногда играл важную роль противовеса 

натиску могучих «братских» христианских держав. 

Казаки понимали, что и Польша, и Россия давно могли ликвидировать 

Сечь и аннексировать её земли, но осознание, что Украина и казаки 

являются заслоном от татарской угрозы, не давало им этого сделать. Так 

что татары объективно были залогом независимости Сечи. Это не могло 

не сказываться на казацко-татарских отношениях. 

Как казаки, так и татары, не все желали заниматься земледелием, а 

скорее предпочитали воевать. Это приводило к военным взаимным 

конфликтам. В мирное время татары, являясь тогдашним монополистом 

производства соли в регионе, в избытке снабжали ею казаков, а те 

устраивали своеобразный её «реэкспорт» в Речь Посполитую и Россию. 

Также татарские ханы разрешали казакам заниматься промышленным 

ловом рыбы на черноморских лиманах и под Азовом. Казаки, в свою 

очередь, разрешали татарам кочевья и выпасы на украинских землях. 

Оба народа часто оказывали помощь друг другу в случае стихийных 

бедствий или эпидемий, причём часто без официальных договорённостей. 

Классическим примером в этом смысле является случай, произошедший с 

кошевым атаманом Иваном Сирко в 1660-е гг. Он прославился 

многочисленными победами над татарами и турками, являлся автором 

знаменитого письма запорожцев турецкому султану. Его именем татары 

«унимали плачущих детей». Но когда на Крым обрушилась чума, атаман, 

посоветовавшись с казаками, выделил татарам запорожские земли, 

свободные от эпидемии. Гетман Иван Самойлович удивился и писал 

Сирко, требуя объяснений в потакании «наследственному врагу». Тот 

ответил словами о жалости к невинным и несчастным: «В татарских 

кошах бубонная чума. Дети, женщины падают в траву, синеют и 

умирают там. Дадим им вольные воды и чистые земли. Будем же 

людьми, гетман!» 

Конфронтаций было всё-таки больше. Ногайским перекопцам для 

кочевого скотоводства не хватало земли, которой на украинских землях 

было в избытке. Казаки часто пополняли свой бюджет грабежом Крыма. 

Татарские набеги превосходили казацкие и польские масштабом, но 

не жестокостью – пленных татары берегли как средство выкупа или 

продажи ни рынке. XVII в. был настолько наполнен жестокими военными 

конфликтами и европейских, и азиатских государств, что принципиальной 

разницы между этими военными акциями часто не было. Московский дьяк 

Е. Украинцев в 1684 г. писал: «Теперь многие люди... без войны жить не 

привыкли, а прокормиться им нечем...беспрестанно казаки думают о 
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войне... а если не послать их на войну, то надо платить большое 

жалование». 

Тогда же происходил процесс татарско-казацкой аккультурации. 

Показателем этого стало внешнее сходство в привычках бритья головы и 

бороды, платье, вооружении, пище, бытовых привычках, а также взаимное 

переселение на земли соседа. 

Хан Ислам-Гирей (1644–1654) активно участвовал, хотя и 

противоречиво, в войнах Богдана Хмельницкого с Польшей. 

Взаимоотношения Крымского ханства и России 

Отношения двух государств, поначалу вполне дружеские, начали 

портиться по мере усиления амбиций крымских ханов занять 

освободившееся место ханов Золотой Орды и стать гегемоном тюркских 

народов в регионе. Москва, усиление которой шло бок о бок с 

территориальным расширением, в том числе и за счёт Казанского и 

Астраханского ханств, стала представлять для Крыма угрозу или 

конкурента.  

Уже в 1521 г. Мухаммед-Гирей ходил на Москву и Рязань (в походе 

ему помогали  казаки во главе с Е. Дашкевичем). Тогда он 

беспрепятственно захватил Казань и устроил погром московских и 

касимовских войск. Промосковский правитель Шах-Али бежал в Москву. 

Менее успешной оказалась попытка Мухаммед-Гирея I подчинить 

Хаджи-Терхан (Астрахань) в 1523 г. Хотя город был взят, ногайские 

мурзы хитростью выманили хана из города и убили 19-летний сын хана 

Гази-Гирей увёл потерпевшее сокрушительное поражение войско домой. 

Девлет-Гирей I (1550–1577), заключив союз с польским королём, 

совершил ряд походов на русские земли, из которых наиболее удачным 

считается поход 1571–1572 гг., когда ему удалось сжечь Москву. 

Хан Гази-Гирей II имел амбициозные планы построить новую 

столицу ханства на Днепре и создать на этой реке мощные крепости, что 

подтверждало его миролюбие. Однако под воздействием кочевых 

ногайских мурз в 1591 г. он был вынужден пойти войной на Москву. Взяв 

Тулу, он остановился у стен Москвы. Его войско стало жертвой русской 

артиллерии, разметавшей армию захватчиков. Много татар и ногайцев в 

этом неудачном походе погибло, и это подорвало авторитет хана, как и 

идея набегов на Москву. 

Московское правительство принимало меры противодействия 

татарской агрессии, как военные, так и дипломатические. Среди татарской 

знати с XVI в. возникла «московская партия» сторонников мирных 

добрососедских отношений с Москвой. Ими являлись влиятельные беи – 

Сулешевы-Яшлавские. Это были «доброхоты» или «амияты» (приятели) 

московских государей в Крыму, которые называли себя их «холопами» и в 
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знак верности им в 1540 г. давали шерть (клятву). Однако они не смогли 

предотвратить татарскую агрессию, пока Москва не занялась серьёзным 

строительством крепостей на своих южных границах. 

Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. натолкнуло ханов на 

мысль, что Крымское ханство может отправиться вслед за Казанью и 

Астраханью. Это подтолкнуло Бахчисарай начать союзнические 

отношения с Варшавой. Оба государства боролись с Россией в войне 

«Потопа». Однако недоверие поляков к Крыму имело место, и на тесный 

союз в татарами они не спешили. Начальник Посольского приказа в 

Москве А. Л. Ордын-Нащёкин считал: «Крестовый поход против 

бусурман не только тем великим государствам (России и Польше), иметь 

достойно, но и всем великим государям христианским то дело потребно». 

Постепенно ханство начало, учитывая возрастающую мощь России, 

переходить к оборонительной тактике в военных конфликтах с ней. 

Немногочисленные походы татар на русские земли последующих лет 

наконец-то надоели северному соседу, и он пошёл в наступление, которое 

закончиится концом Крымского ханства.  
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ  

И ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Темы: «Образование Арабского государства», «Мусульманские 

государства Средиземноморья в ХI–ХV вв.», «Международные 

отношения в ближневосточном регионе в XI–ХV вв.» 

 

Аббасиды                    

Абу-Бакр                     

Аверроэс  

Авиценна                

Азраил                           

Аиша                            

Айюбиды 

Али                          

Аль-Батани                     

Аль-Мансур                 

Альморавиды    

Альмохады             

Аль-Тарик                      

Аль-Хаким                   

Аль-Хорезми 

Бейбарс                  

Бируни                           

Бузург ибн Шахрияр    

Буиды 

Газневиды               

Гассаниды                     

Джебраил                       

Ибн ан-Надим 

Иса                          

Лахмиды                         

Муса                               

Мухаммед 

Омар                        

Омейяды                       

Осман 

Саади                 

Саладин                 

Сиди Окба                       

Сулейман              

Тахириды                

Тулуниды                     

Фатимиды                    

Хадиджа                  

Харун-ар-Рашид         

Хафиз            

Айн-Джалут 

Акроинон 

Альгамбра 

анватан 

ансары 

аят 

Бадра 

бедуин 

везир 

Дербент 

джизья 

динар 

дирхем 

закят 

Земзем 

зинджи 

икта 

имам 

исмаилиты 

Кадисия 

Кайруан 

Калатрава 

карматы 

Коран 

Кордова 

Куббат-ас-Сахра 

курейшиты 

Масриб 

мамлюки 

махди 

Медина 

мульк 

мухаджиры 

муэдзин 

намаз 

Неджд 

Нехавенд 

Оход 

рамазан 

Румский султанат 

саифа 

сеид 

сельджуки  

сулхан 

сунна 

сура 

суфизм 

Таласу 

умма 

умра 

ушр 

Фатимиды 

хадж 

Хадрамаут 

халиф 

харадж 

хедив 

Хиджаз 

хиджра 

шайтан 

шариат 

Ярмук 
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Темы: «Образование Османской империи. Поглощение турками 

средиземноморского и черноморского регионов», «Османская 

империя в XVI–XVII вв.» 

 

Балтоглу 

Баязид I Йылдырым 

Бедреддин Симави 

Бекташ 

Карасу 

Ментеше 

Мехмет I 

Мехмет II Фатих 

Мурад I 

Мурад II и Мустафа 

Орхан 

Осман 

Пири Реис 

Сарухан 

Селим I Явуз 

Синан 

Сулейман I Кануни 

Урбан 

Хайр-эд-дин 

Барбаросса 

Халиль 

Эртогрул 

ага 

Алеппо 

Алжир 

Анадолухисар 

Ангор 

аян 

бейлербей 

бейлик 

Брусса 

Варна 

Вакуф 

валиде-султан 

Джелялийская смута 

Диван 

кади 

кадиаскер 

Косово поле 

кызлар-агасы 

Лепанто 

миллет 

Мохач 

мюльк 

Никополь  

Порта 

Роксолана 

Румелихисар 

санджак 

сипахи (спахии) 

тимар 

Топ-Капы 

Фанариоты 

фетва 

Чалдыран 

шейх-уль-ислам 

Эгер 

Эдирне 

эялет 

янычар 

 

Темы: «Китай в эпоху раннего и высокого Средневековья»,  

«Китай во второй половине XIV – середине XVII в.» 

 

Ван Ань Ши 

Ван Сянь Чжи  

Ван Янь 

Го Си  

Джу Вэнь 

Джу Ду 

Ду Фу 

Ли Бо 

Ли Ши Минь 

Суй 

Сун 

Сыма Янь 

Тан 

Хуан Чао 

Цзинь 

Чжэн Хэ 

Чжу Юань Чжан 

Шан Чжан 

Юэ Фэй 

Ян Гуан 

баоцзя 

«Белый лотос» 

восстание «красных 

повязок»  

Гуанчжоу 

даосизм 

кадастр «рыбьей 

чешуи» 

конфуцианство 

манчжуры 

му 

Лоян 

«сильные дома» 

хан 

Хуанхэ 

Чанъань 

Чжуннаньхай 

чжурчжэни 
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Темы: «Монгольское государство. Золотая Орда», «Монгольское 

государство в XIII–XIV вв.» 

 

Алтан-хан 

Арик-бог 

Аюшридара 

Бату 

Баян 

Борта 

Газан-хан 

Гуюк 

Даян-хан 

Джехангир 

Джэбэ 

Джучи 

Кабул 

Кебек 

Кокэ-Тэмур 

Мамай 

Масудбек 

Номухан 

Орда Ичен 

Пагба Лама 

Раббан Саума 

Сартак 

Содномджамц 

Субудай 

Темучин 

Тохтамыш 

Тулуй 

Туракина 

Угэдей 

Узбек 

Урус-хан 

Хайду 

Хайсан-Хаган 

Хубилай 

Хулагу 

Чагатай 

Ясугей Багатур 

Ак-Орда 

баскак 

джэтэ 

дэли 

ильхан 

каган 

Каракорум 

караунас 

кереиты 

Керулен 

курултай 

Моголистан 

нойон 

оглан 

Онон 

Отрар 

пайцза 

Таласский курултай 

1269 г. 

тумен 

уйгурское письмо 

улус 

Хамаг Монгол 

хатун 

Шанду 

Юань 

Яса Чингиз-хана 

 

Тема: «Япония в средние века» 

 

Асикага 

Дайго II Тэнно 

(Годайго) 

Ёсимицу 

Иэясу Токугава 

Ли Сун Син 

Минамото Йоритомо 

Ода Набунага 

Онин-буммэй 

Тайра 

Такэда 

Тоётоми Хидэёси 

Токугава 

бусидо 

гейша 

«Гэндзи Моногатари» 

даймё 

дайри 

дзэн-буддизм 

Иокогама 

иошивара 

кабу 

кабуки 

камикадзе 

Киото 

«период сражающихся 

«Нихонги» 

«охота за мечами» 

«Повесть о доме 

Тайра» 

Рёндзю 

самурай 

сёгун 

сеппуку 

си-но-кё-сё 

танка 

«Тахорё» 

тза 

«Указы милосердного 
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Фудзивара 

Ходзё 

Ямато 

бакуфу 

областей» 

Нагасаки 

Нецке  

Ни Хон 

правления» 

Хэйан 

хокку (хайку) 

Эдо 

Ямасиро 

 

Тема: «Индия в Средние века» 

 

Акбар 

Ала-ад-дин-Хилджи 

Ариабата 

Ауренгзеб 

Афанасий Никитин 

Бабур 

Брахма 

Васко да Гама 

Вишну 

Калидаса 

Кришна 

Кутб-ад-дин Айбек 

Махмуд Газневи 

Самудрагупта 

Торомана 

Чандрагупта II 

Харшавадхана 

Хумаюн 

Шах Джахан 

Шерхан 

Шива  

Агра 

Аджанта 

Бенгалия 

вайшешика 

варна 

Великие Моголы 

Виджаянагар 

Голконда 

гулям 

девадаси 

Дели 

Декан 

джати 

дхармашастра 

дхармакая 

иктадар 

касты 

Махаяна 

 

Нарбада  

нирманакая 

ньяя 

раджа 

раджпуты 

рупакая 

сикхи 

Паллава 

Панипатская битва 

Пенджаб 

Стханешвар 

Тадж-Махал 

Тханессар 

Харши 

хинаяна 

Чалукья 

шакти 

шрени 

эфталиты 

 

 

Тема: «Иран в Средние века» 

Аббас I 

Заратуштра 

Газан-хан 

Исмаил I 

Йездигерд III 

Кавад I 

Маздак 

Мани 

Омар Хайям 

Рашид-ад-Дин 

Рустам 

Халифэ 

Хосров I Ануширван 

Хосров II Парвиз 

Хулагу 

Хулагиды 

Шахварарз 

Тугай-Тимур-хан 

Фирдоуси 

Айн-Джалут 

Авеста 

бахадур 

Исфаган 

кызылбаши 

маг 

маздакиты 

меджлис 

мобедан-мобед 

пехлеваны 

сербедары 

спахбед 

тамга 

Хорасан 
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Сефевиды 

Сефи-ад-Дин 

Тахмасп I 

деглербек 

зороастризм  

ильхан 

«Шах-наме» 

шахрдар 

 

Тема: «Государства Африки южнее Сахары» 

 

Абукар 

Али Великий 

Афонсу I Мвемба 

Нзинга 

Дауд 

Диогу Нкумба Мпури 

А Нзинга 

Зера Якоб 

Идрис Катагармабе 

Йекуно Амлак 

Калеб 

Лев Африканский 

Матопе 

Муса I 

Мухаммад Туре 

Нзинга Мбанди Нгола 

Ньятсимбе Мутота 

Озолуа 

Оранмияна 

Эвуаре Великий 

Эзана 

Аксум 

алафин 

Бение 

Борну 

Гана 

Имерина 

Йоруба 

Ифе 

Канем лунда 

каори 

маи  

Мали 

Маниконго 

маниллы 

мвата-ямво 

мвене-мутапа 

Мономотапа 

Нгола 

Ндонго 

Ойо 

сахель 

сонни (ши) 

Томбукту 

уитентам 

Хауса 

Чад 

 

 

Тема: «Крымское ханство» 

Бити-Гирей  

Бурнаш-Гирей 

Гиреи (Ширин, Чобан) 

Менгли-Гирей 

Хаджи-Гирей 

Бахчисарай 

бейлик 

валиде 

кадие-лескер  

каймакан 

калга-султан 

Кафа 

кырым-бей 

мурза  

муфтий 

Ногаева рать 

нуреддин 

орбачи 

Перекоп 

Солдайя 

Солхат 

улус-бей 

хаттишериф 

 

Тема: «Страны Юго-Восточной Азии» 

Алаунг-сита 

Аноратха 

Джаявармана I 

Джаявармана VII 

Нараннихапата 

Чандита 

Ангкор-Ват 

 «Трипитака» 

Боробудур 

Да Вьет 

Дайковьет 

Дварвати 

Лансанг 

Маджапахит  

прабху 

пура 

срук 

Ченла 

шанские племена 

Шведагон 

Шривиджайя 
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Тема: «Государства Средней Азии» 

 

Абдулгази 

Абдулла-султан 

Абу Муслим 

Алгуй 

Асфендиар 

Бабур 

Джелал-ад-Дин 

Джуйбарс 

Диваштич 

ибн Вели 

Казан-хан 

Камоледдин Бинои 

КараханидыАхмед 

Яасави 

Касым 

Кебек 

Кутейб ибн Муслим 

Кучум 

Масудбек 

Мобарек-шах 

Мухаммед Шейбани 

Мухаммед шах 

Сиявуш 

Султан-Хусейн 

Тевеккель 

Тимур (Тамерлан) 

Тимур-Кутлуг 

Тохтамыш 

Улугбек 

Хайду 

Хусейн 

Чагатай 

Шейбани-хан 

вакфы 

гурхан 

дехкане 

джунгары 

джуфт-и-гав 

кидани 

Мавераннагар 

Моголистан 

мултани 

Пянджикент 

рабады 

Семиречье 

Согд 

суюргал 

тумен 

устад 

халифэ 

хассы 

хорезмшах 

шагирд 

шахристан 

эфталиты 

 

 

Тема: «Государства Закавказья» 

Ананий Ширакаци 

Бабек 

Баграт IV 

Вардан Мамиконян 

Вахтанг I Горгасал 

Георг V Блистательный 

Григор Нарекаци 

Георгий Саакадзе 

Давид Строитель 

Кутлу Арслан 

Месроп Маштоц 

Мовсес Хоренаци 

Мхитар Гош 

Нерсес Шнорали 

Низами 

Рубениды 

Тамара 

Ширваншахи  

Шота Руставели 

«Давид Сасунский» 

«Картлис Цховреба» 

«Сказание об 

Амиране» 

Аварайрская долина 

азнауры 

Ак-Коюнлу 

Вардзиа 

Гехард (Айраванк) 

Двин 

Девичья башня 

дидебули  

Звартноц 

Иберия 

Кара-Коюнлу 

Картли 

Манцикерт 

моурави 

мтвари 

Рипсимэ 

Светицховели 

спарапет 

хайреник 

хачкар 

Хор Верап 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

I. Задания, в которых вопросы предполагают один или несколько 

правильных ответов  

1. Мухаммед является основателем религии: 

а) зороастризм;    

б) манихнйство;   

в) ислам; 

г) вуду. 

 

2. Первые четыре халифа: 

а) Абу-Бакр, Омар, Омейя, Аббас;   

б) Абу-Бакр, Омар, Осман, Али; 

в) аль-Валид, Муавийа, Осман, Али; 

г) Муавийа, Омар, Абу-Бакр, Тулун. 

 

3. Крайние точки продвижений Арабского халифата в VIII в.: 

а) Ковадонга, Акроинон, Кадисия, Кайруан; 

б) Кадисия, Кайруан, Хорезм, Акроинон; 

в) Пуатье, Акроинон, Дербент, Талас; 

г) Пуатье, Баку, Ковадонга, Синд. 

 

4. Хиджра произошла  в: 

а) 570 г.   

б) 622 г.   

в) 630 г.   

г) 632 г. 

 

5. Халиф – это: 

а) верховный судья в мусульманском мире; 

б) проповедник; 

в) верховный правитель мусульман-суннитов; 

г) имам шиитов. 

 

6. Религиозные течения в исламе: 

а) исмаилиты, суфисты, маздакиты, катары; 

б) хариджиты, сунниты, шииты, исмаилиты; 

в) карматы, зинджи, шииты, катары; 

г) сунниты, шииты, маздакиты, курейшиты. 
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7. Аналог западноевропейского феода в исламском мире: 

а) инджу;   

б) мульк;   

в) икта;   

г) вакф. 

 

8. Даты существования халифата Омейядов: 

а) 651–750 гг.;     

б) 657–752 гг.; 

в) 630–786 гг.;    

г) 632–820 гг. 

 

9. Даты существования халифата Аббасидов: 

а) 630–786 гг.;    

б) 632–741 гг. 

в) 751–1258 гг.;    

г) 750–1204 гг. 

 

10. Халиф, при котором Багдадский (Аббасидов) халифат достиг 

пика своего могущества: 

а) Абу-Бакр;    

б) Омар; 

в) аль-Хасан;   

г) Гарун-ар-Раши. 

 

11. Учёные средневекового мусульманского мира, сделавшие 

важные открытия в сфере точных наук: 

а) Бируни, Физули, Ахмад ибн Маджид, ибн Баттута; 

б) Бируни, Улугбек, аль Хатами, Аверроэс; 

в) аль Хорезми, Бируни, аль Батани, Бузург ибн Шахрияр; 

г) Аверроэс, Низами, Саади, Улугбек. 

 

12. Писатели и поэты мусульманского средневекового мира: 

а) Саади, Хафиз, ибн Хазм, Фирдоуси; 

б) Фирдоуси, Аверроэс, ан-Надим, Омар Хайям; 

в) Ширази,  Бируни, аль-Хорезми, Саладин; 

г) Омар Хайям, аль-Батани, аль-Хасан, Меджнун. 
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13. Среднеазиатский народ, основавший в XI в. могущественное 

государство на Ближнем Востоке: 

а) кереиты;    

б) тлинкиты;  

в) узбеки;    

г) сельджуки. 
 

14. Шиитский род, владевший Египтом в X–XI вв.: 

а) Тулуниды;     

б) Айюбиды;  

в) Аглабиды;    

г) Фатимиды. 
 

15. В XIII–XVI вв. Египтом правили: 

а) гулямы;   

б) мамлюки;  

в) кызылбаши;   

г) спахии. 
 

16. Правитель Ближнего Востока, отвоевавший у крестоносцев 

г. Иерусалим:  

а) Нур-ад-Дин Зенги;     

б) Салах-ад-Дин; 

в) Бейбарс;      

г) Кутб-ад-Дин Айбек. 
 

17. Великий арабский путешественник XIV в.: 

а) Ахмад ибн Маджид;  

б) ибн Баттута; 

в) аль Фараби;     

г) Синдбад. 
 

18. Персидский поэт, создавший эпос «Шах-наме»: 

а) Фирдоуси;     

б) Хафиз; 

в) аль Хорезми;     

г) ан Надим. 
 

19. Персидский математик и поэт, создавший рубаи: 

а) Авиценна;     

б) Аверроэс; 

в) Омар Хайям;     

г) Ширази. 
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20. Титул правителей Сасанидского Ирана: 

а) мобедан-мобед;     

б) эранспахбед; 

в) шахиншах;      

г) бузург. 
 

21. Персидский шах, который провёл масштабные реформы в Иране 

в VI в.: 

а) Кавад Шерое;     

б) Хасров II Парвиз; 

в) Хосров I Ануширван;     

г) Артавазд. 
 

22. Государственная религия Сасанидского Ирана: 

а) буддизм;      

б) ислам;  

в) несторианство;     

г) зороастризм. 
 

23. Религиозное течение в зороастризме, проповедовавшее 

социальное равенство: 

а) курейшиты;    

б) карматы;  

в) зинджи;     

г) маздакизм. 
 

24. Битва при Кадисии произошла в: 

а) 637 г.   

б) 636 г.    

в) 741 г.   

г) 756 г. 
 

25. Последний шахиншах Сасанидского Ирана: 

а) Шахварарз;    

б) Бахрам Чубин; 

в) Йездигерд III;    

г) Кавад Шерое. 
 

26. Первый правитель Сефевидской династии Ирана: 

а) Тахмасп;   

б) Акбар;    

в) Аурангзеб;   

г) Исмаил I. 
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27. Шах Ирана, который провёл масштабные реформы в стране в 

XVII в.: 

а) Исмаил I;   

б) Тахмасп;   

в) Аббас I;    

г) Джихангир. 

 

28. Чалдыранская битва произошла в: 

а) 1514 г.   

б) 1526 г.   

в) 1571 г.   

г) 1696 г. 

 

29. Территория, которую Византия передала Осману за военную 

службу, называлась: 

а) вилайет;    

б) бейлик;   

в) деглербейство;  

г) ачи. 

 

30.  Самую боеспособную силу в турецком войске в Средние века 

составляли: 

а) спахии;     

б) янычары; 

в) деглербеи;    

г) кадиаскеры. 

 

31. Турецкий султан, погибший в битве на Косовом поле: 

а) Орхан;    

б) Мурад I;    

в) Баязит I;    

г) Селим I. 

 

32. Битва на Косовом поле произошла в:  

а) 1390 г.   

б) 1401 г.   

в) 1389 г.   

г) 1420 г. 
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33. Ангорская битва произошла в: 

а) 1390 г.   

б) 1397 г.    

в) 1401 г.   

г) 1444 г. 
 

34. Греков – потомков жителей византийского Константинополя в 

Турецкой империи называли:  

а) тимариоты;    

б) фанариоты; 

в) янычары;     

г) миллет. 
 

35. Правитель, разбивший турецкую армию в Ангорской битве: 

а) Хулагу;     

б) Тамерлан; 

в) Баязит;     

г) Гуюк. 
 

36. Турецкий султан, завершивший завоевание Болгарии: 

а) Мехмет Фатих;    

б) Баязид Йылдырым; 

в) Селим Явуз;    

г) Сулейман Кануни. 
 

37. Турецкий султан, захвативший Константинополь: 

а) Мурад;     

б) Баязид Йылдырым;   

в) Мехмет Фатих;    

г) Орхан. 
 

38. Константинополь пал в: 

а) 1402 г.   

б) 1444 г.   

в) 1453 г.   

г) 1455 г. 

 

39. Народные движения, относящиеся к истории Турции: 

а) восстание Бабека;      

б) джелялийская смута; 

в) восстание Бедреддина Симаве;    

г) восстание карматов. 
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40. Пожалование за службу в Турецкой империи: 

а) тимар;    

б) аче;    

в) суюргал;   

г) мульк. 
 

41. Турецкий султан, при котором территория Турции достигла 

максимальных размеров: 

а) Селим I;      

б) Мехмет II; 

в) Сулейман I;     

г) Баязит II. 
 

42. Турецкий адмирал, успешно воевавший с флотом Антитурецкой 

коалиции в Средиземном море: 

а) Балтоглу;       

б) Пири Реис; 

в) Хайр-эд-Дин Барбаросса;    

г) Асес-паша. 
 

43. Морская битва, прекратившая турецкую морскую экспансию: 

а) Наксос;      

б) Калиакрия; 

в) Лепанто;     

г) Мальта. 
 

44. Битва, с которой началось турецкое завоевание Венгрии: 

а) битва при Мохаче;     

б) Ангорская битва; 

в) Чалдыранская битва;     

г) битва при Варне. 
 

45. Янычарская должность: 

а) асес баши;    

б) ага;    

в) кадиаскер;  

г) кадий. 
 

46. Территориально-административная единица в Турецкой империи: 

а) санджак;    

б) нахие;    

в) аян;    

г) тимар. 
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47. Аналог феода в Турции: 

а) мюльк;   

б) тимар;    

в) хасс;   

г) вакф. 
 

48. Вид налога в Турции: 

а) джизья;    

б) аян;    

в) тимар;    

г) кади. 
 

49. Самоуправляемая христианская греческая община в Турецкой 

империи: 

а) миллет;     

б) тимар;  

в) ашар;     

г) хасс. 
 

50. Правящая династия в Крымском ханстве: 

а) Айдын;    

б) Гирей;    

в) Карасу;    

г) Ментеше. 
 

51. Грамота турецкого султана на правление в Крымском ханстве: 

а) хаттишериф;     

б) калга-султан; 

в) тимар;      

г) фирман. 

 

52. Столица Крымского ханства: 

а) Ак-Мечеть;     

б) Солхат;    

в) Бахчисарай;     

г) Черкес-Кермен. 

 

53. Первое государственное образование у монголов: 

а) Великий Хурал;    

б) Хурулдан; 

в) Хамаг Монгол;     

г) Танну-Тыва. 
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54. Основатель Монгольской империи: 

а) Ясугей Багатур;    

б) Кабул; 

в) Темуджин;     

г) Угэдей. 
 

55. Великие ханы Монголии: 

а) Чингиз-хан, Хайду, Арик-бог, Ван-хан; 

б) Тулуй, Тогон Тэмур, Кокэ-Тэмур, Бату; 

в) Чингиз-хан, Менгу, Гуюк, Хубилай; 

г) Хайду, Казаган-хан, Газан-хан, Орда Ичен. 
 

56. Общемонгольский съезд, на котором принимались важнейшие 

государственные решения: 

а) хамаг;     

б) курултай;  

в) улус;     

г) ильхан. 
 

57. Основные улусы Монгольской империи: 

а) Улус Джучи, Улус Великого хана, Чагатайский улус, улус Хулагу; 

б) Улус Великого хана, Моголистан, Мавераннагар, Синьцзян; 

в) Улус Великого хана, Дешт-и-Кипчак, Ногайская орда; 

г) Ак-Орда, Кок-Орда, Золотая Орда, Дешт-и-Кипчак. 

 

58. Северо-западный поход монголов на Русь: 

а) 1258 г.     

б) 1221–1223 гг. 

в) 1237–1238 гг.    

г) 1240–1242 гг. 

 

59. Южный поход Батыя «к последнему морю»: 

а) 1221–1223 гг.   

б) 1236–1238 гг.   

в) 1240–1242 гг.   

г) 1256–1258 гг. 

 

60. Битвы, в которых монголы одержали победы над противниками: 

а) р. Сить, р. Шайо, Легница, р. Калка; 

б) р. Ворскла, Койданово, Клецк, Айн-Джалут; 

в) Трогир, р. Шайо, р. Сить, р. Ока, Аварайр; 

г) Клецк, Слуцк, р. Эмба, р. Енисей. 
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61. Сборщик налогов с оседлого населения в Золотой Орде: 

а) саксин;    

б) баскак;    

в) тумен;    

г) темник. 

 

62. Почтовые станции, которые монголы строили на покорённых 

территориях: 

а) ям;     

б) тумен;    

в) тархан;    

г) даруг. 

 

63. Военный округ у монголов: 

а) улус;    

б) ильхан;    

в) санджак;  

г) тумен. 
 

64. Разрешительный документ в Монгольской империи: 

а) хаттишериф;      

б) пайцза; 

в) ярлык;       

г) фирман. 
 

65. Высшие должности в Монгольской империи: 

а) Калга-султан, эмир-валиде, даруг, баскак; 

б) каган, хан, оглан, нойон; 

в) каган, баскак, темник, даруг; 

г) тархан, саксин, нойон, оглан. 
 

66. Временное условное владение у монголов: 

а) тумен;    

б) тархан;    

в) ям;    

г) юрт. 
 

67. Тумен на половецких землях назывался: 

а) Ак-Орда;      

б) Дешт-и-Кипчак; 

в) Моголистан;     

г) Эдисан. 
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68. Хан, сделавший ислам государственной религией в Золотой Орде: 

а) Узбек;    

б) Сартак;    

в) Бату;    

г) Берке. 

 

69. Монгольский царевич, симпатизировавший христианству и 

инициатор «жёлтого крестового похода»: 

а) Орда Ичен;     

б) Сартак; 

в) Джанибек;     

г) Бердибек. 

 

70. Хан Золотой Орды, который сжёг Москву и контактировал с 

Витовтом: 

а) Берке;    

б) Узбек;    

в) Ахмат;    

г) Тохтамыш. 

 

71. Победу в битве на р. Ворскла в 1399 г. одержал: 

а) Тамерлан;     

б) Тимур Кутлуг; 

в) Тохтамыш;     

г) Едигей. 

 

72. Темник, разоривший христианские города и княжества Крыма в 

одном большом походе: 

а) Ногай;      

б) Мамай; 

в) Едигей;      

г) Менгли Гирей. 

 

73. Последний хан Золотой Орды: 

а) Джихангир;     

б) Ахмат; 

в) Саид Ахмат;    

г) Кучум. 
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74. Золотая Орда распалась на следующие государства: 

а) Моголистан, Мавераннагар, Ак-Орда, Дешт-и-Кипчак; 

б) государство Ильханов, Кок-Орда, Мангышлак, Семиречье; 

в) Крымское ханство, Астраханское ханство, Сибирское ханство, 

Казанское ханство; 

г) Казанское ханство, Крымское ханство, Орда Эдисан, Ногайское 

ханство. 

 

75. Советник монгольских ханов Ирана, подготовивший 

государственные реформы в улусе Хулагидов: 

а) Сефи-ад-Дин;      

б) Рашид-ад-Дин; 

в) Масудбек;      

г) Хайду. 

 

76. Налог на ремесло и торговлю в улусе Хулагидов: 

а) джизья;    

б) тамга;    

в) харадж;    

г) пайцза. 

 

77. Народное движение против монгольского владычества в Иране: 

а) халифэ;    

б) бабиты;    

в) сербедары;    

г) джэтэ. 

 

78. Курултай противников оседлого образа жизни в Чагатайском 

улусе состоялся в городе: 

а) Самарканд;     

б) Талас; 

в) Герат;      

г) Каракорум. 

 

79. Хан Чагатайского улуса, который провёл реформы по укреплению 

государства: 

а) Газан-хан;     

б) Казаган-хан; 

в) Кебек;      

г) Хайду. 
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80. Столица державы Тимура: 

а) Балх;    

б) Бухара;    

в) Ургенч;    

г) Самарканд. 

 

81. Титул Тамерлана в его государстве: 

а) гурган;    

б) ильхан;    

в) каган;    

г) суюргал. 

 

82. Тимур (Тамерлан) умер во время подготовки к завоеванию 

государства: 

а) Индия;      

б) Мавераннагар;   

в) Китай;      

г) Турция. 

 

83. Борьбу за власть в Улусе Великого хана вели:  

а) Бату и Угэдей;      

б) Хайду и Казан-хан; 

в) Хубилай и Арик-бог;     

г) Хубилай и Хулагу. 

 

84. Хубилай провозгласил в Китае династию: 

а) Великая Цы;    

б) Юань;    

в) Цин;    

г) Си-Ся. 

 

85. Восстание китайского народа против монгольского владычества 

называлось: 

а) Белый лотос;      

б) «красных повязок»; 

в) «жёлтых повязок»;     

г) краснобровых. 
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86. Вождь китайского сопротивления монголам, изгнавший их из 

Китая: 

а) Джу Ду;       

б) Чжу Юаньчжан; 

в) Аюшридара;      

г) Тайпин; 

 

87. Религиозный деятель, обративший монголов в ламаизм: 

а) Пагба Лама;      

б) Панчен Лама; 

в) Далай Лама;      

г) Хамба Лама. 

 

88. Итальянский путешественник, оставивший подробное описание 

своих странствий по Монгольской империи: 

а) де Бетанкур;      

б) Марко Поло; 

в) Рустичано;      

г) Васко да Гама. 

 

89. Послы западных государств к Великому хану в XIII в.: 

а) Плано Карпини, Гийом Рубрук; 

б) Несторий, Клавихо; 

в) Герберштейн, Олеарий; 

г) де Бетанкур, ги де Лузиньян. 

 

90. Предметы монгольского народного гардероба: 

а) дэли, богтаг;     

б) борца, курт; 

в) пайцза, иль;     

г) аил, тамга. 

 

91. Консервированные мясные и молочные продукты монголов, 

позволявшие им длительное время обходиться без больших обозов во 

время военных походов: 

а) дэли, богтаг;     

б) борца, курт; 

в) пайцза, иль;     

г) аил, тамга. 
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92. Династии Китая в период Средних веков: 

а) Хань, Цинь, Мин, Суй, Сунь; 

б) Юань, Чжоу, Сянь, Ляо, Янь; 

в) Тан, Мин, Чжоу, Хань, Хуан; 

г) Суйь, Цзинь, Тан, Сун, Юань, Мин. 
 

93. Аналог феодалов в раннесредневековом Китае: 

а) кабу;      

б) тза; 

в) «сильные дома»;    

г) ханы. 
 

94. Только императорская семья имела право носить одежду цвета: 

а) оранжевого;     

б) красного; 

в) жёлтого;      

г) белого. 
 

95. Название китайского чиновника, утвердившееся среди европейцев: 

а) хан;   

б) баскак;    

в) мандарин;    

г) дубань. 
 

96. Китайские изобретения и технологии, появившиеся в средние века: 

а) компас, книгопечатание, ракеты, фарфор; 

б) бумага, шёлкопрядение, хлопок, фаянс; 

в) папирус, сукно, чай, порох; 

г) бамбуковый водопровод, речные каналы, киноварь, фейерверк. 
 

97. Китайские деятели, проводившие важные государственные 

реформы в стране в VII–VIII вв.: 

а) Ли Ши-минь и Ван Янь;     

б) Ван Ань-ши и Джу Вэнь; 

в) Юэ Фэй и Чжу Юань-чжан;     

г) Ян Гуан и Ван Сянь-чжи. 
 

98. Крупнейшая антифеодальная крестьянская война в Китае в 

средние века: 

а) восстание «красных повязок»; 

б) восстание «жёлтых повязок»; 

в) восстание Хуан Чао; 

г) восстание Чжу Юань-чжана. 
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99. Китайские средневековые поэты: 

а) Го Си и Го Мо-жо;      

б) Ду Фу и Ли Бо; 

в) Ян Гуан и Лю Фу-тун;     

г) Ань Ин и Гао Ган. 

 

100. Крупнейший китайский средневековый художник-пейзажист: 

а) Го Си;      

б) Ван Янь; 

в) Юэ Фэй;      

г) Джу Ду. 

 

101. Китайский премьер-министр династии Сун, автор «Новых 

законов»: 

а) Ван Ань-ши;     

б) Ван Сянь-чжи; 

в) Ли Ши-минь;     

г) Ван янь. 

 

102. Второй император династии Мин, упразднивший уделы и 

укрепивший централизацию государства: 

а) Чжу Юань-чжан;    

б) Джу Ду; 

в) Цы Си;      

г) Ян Гуан. 

 

103. Перепись населения в Китае в эпоху Мин: 

а) кадастр рыбьей чешуи;    

б) жёлтый кадастр; 

в) Новые законы;      

г) Указ милосердного правления. 

 

104. Резиденция китайских императоров, построенная в Пекине в 

эпоху Мин: 

а) Лоян;     

б) Ханбалгасун; 

в) Шанду;     

г) Чжуннаньхай. 
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105. Великий китайский мореплаватель средневековой эпохи: 

а) Джу Ду;     

б) Юэ Фэй; 

в) Го Си;     

г) Чжэн Хэ. 

 

106. Название китайской общины: 

а) тза;      

б) хан;  

в) кабу;     

г) бао цзя. 

 

107. Династия императоров Японии: 

а) Минамото;    

б) Ямато;   

в) Фудзивара;    

г) Асикага. 

 

108. Японский гимн: 

а) Вакидзаси;    

б) Сеппуку; 

в) Кимигайо;    

г) Нихонги. 

 

109. Представитель служилого сословия в средневековой Японии: 

а) бакуфу;     

б) самурай; 

в) бусидо;     

г) ронин. 

 

110. Ритуальное самоубийство в Японии: 

а) катана;     

б) вакидзаси; 

в) сеппуку;     

г) кабуки. 

 

111. Дворянские объединения средневековой Японии: 

а) бакуфу;     

б) сёгунаты; 

в) кабу;     

г) тахорё. 
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112. Сёгунаты в Японии: 

а) Минамото, Асикага, Токугава; 

б) Фудзивара, Митинага, Ходзё; 

в) Набунага, Хидеёси, Токугава; 

г) Иошивара, Мураками, Ёсимадзу. 

 

113. Японские политики, восстановившие единство страны во время 

«периода сражающихся областей»: 

а) Онин-буммэй, Минамото Йоритомо, Асикага Такаудзи; 

б) Ода Набунага, Тоётоми Хидэёси, Иэясу Токугава; 

в) Ли Сун Син, Ямасиро, Ходзё; 

г) Дайго, Сугавата Митинага, Гэндзи Моногатари. 

 

114. Крестьянское восстание в Японии в XV: 

а) Нихонги;     

б) Хэйан;  

в) Ямасиро;     

г) Ходзё. 

 

115. Изъятие оружия у населения Японии после гражданской войны, 

произведённое Тоётоми Хидэёси: 

а) Указы милосердного правления;     

б) Охота за мечами; 

в) Си-но-кё-сё;        

г) Камакура. 

 

116. Морской порт Японии, открытый для контактов страны с 

внешним миром в период изоляции: 

а) Хиросима;     

б) Эдо; 

в) Иокогама;     

г) Нагасаки. 

 

117. Традиционный японский театр: 

а) камикадзе;     

б) кабуки; 

в) Рёндзю;      

г) Золотой павильон. 
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118. Религиозно-философское учение, распространившееся среди 

самураев: 

а) дзен;    

б) ламаизм;    

в) суфизм;    

г) дао. 
 

119. Японские корпорации ремесленников и торговцев: 

а) дао;     

б) кабу;     

в) ханы;    

г) бао цзя. 
 

120. Термины, относящиеся к буддизму: 

а) джати, парсы, девадаси, шакти; 

б) хинаяна, махаяна, бодисатва, рупакая; 

в) дхармакая, нирманакая, Натьяшастра, бхакти; 

г) девадаси, тхакур, стхавиравардины, махасангхики. 
 

121. Термины, относящиеся к индуизму: 

а) ньяя, вайшешика, девадаси, шакти; 

б) Шанкарачарья, раджпуты, Натьяшастра, махаяна; 

в) хинаяна, тхакур, Панчатантра, Аджанта; 

г) даршаны, махасангхики, эфталиты, шрени. 
 

122. Один из крупнейших индийских пещерных буддистских храмов: 

а) Танджор;      

б) Аджанта; 

в) Бодх-гай;      

г) Кутб-Минар. 
 

123. Литературный язык раннесредневековой Индии: 

а) вайшешика;    

б) санскрит;  

в) даршан;    

г) ньяя. 
 

124. Индийский математик и астроном, в честь которого был назван 

первый индийский космический спутник: 

а) Калидаса;     

б) Ахавагхоши; 

в) Ариабата;    

г) Вишну. 
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125. Государства, относящиеся к северной Индии: 

а) Гупта, Тханессар, Харши, Магадха; 

б) Виджаянагар, государство эфталитов, Бахмани, Чола; 

в) Бахмани, Чола, Паллава, Керала, Шри Ланка; 

г) Тханессар, Магадха, Гупта, Каликут. 

 

126. Города, относящиеся к южной Индии: 

а) государство Газневидов, Каликут, Виджаянагар; 

б) Танджор, Маратха, Орисса, Бенгалия; 

в) Харши, Тханессар, Газни, Чалукья; 

г) Паллава, Чалукья, Пандья, Чола; 

 

127. Ремесленные корпорации в средневековой Индии: 

а) бхакти;    

б) шакти;    

в) тхакур;    

г) шрени. 

 

128. Делийский султанат достиг наибольшего территориального 

расширения и получил важные экономические реформы в период, когда 

им правил султан: 

а) Мохаммед Гури;      

б) Кутб-ад-дин Айбек; 

в) Ала-ад-дин Хилджи;      

г) Сикандар Лоди. 

 

129. Основатель империи Великих Моголов: 

а) Акбар;      

б) Бабур;  

в) Хумаюн;      

г) Джихангир. 

 

130. Правитель империи Великих Моголов, по повелению которого 

был построен Тадж-Махал: 

а) Нур Джахан;     

б) Аурангзеб; 

в) Шах Джахан;     

г) Бабур. 

 



171 

131. Тадж-Махал – это: 

а) императорский дворец;    

б) мавзолей; 

в) обсерватория;      

г) мечеть. 
 

132. Индийские государства, которые посетил русский купец 

Афанасий Никитин: 

а) Виджаянагар, Бахмани;    

б) Делийский султанат, Паллава; 

в) Шри Ланка, Каликут;    

г) Паллава, Бенгалия. 
 

133. Крупнейшее государство на территории современной Мьянмы: 

а) Лансанг;       

б) Ангкорская империя; 

в) Маджапахит;      

г) Паган. 
 

134. Бирманский храм, построенный в честь обретения зуба будды: 

а) Боробудур;      

б) Ангкор-Ват; 

в) Шведагон;      

г) Дварвати. 

 

135. Правитель Аноратха: 

а) создал государство Паган;     

б) построил Боробудур; 

в) разбил монгольское войско;    

г) построил Ангкор-Ват. 

 

136. Шиваистская Ступа на о. Ява, построенная в Х в.: 

а) Шведагон;      

б) Луангпрабанг; 

в) Боробудур;      

г) Ангкор-Ват. 

 

137. Крупнейшие государства средневековой Индонезии: 

а) Шривиджайя и Маджапахит;  

б) Дварвати и Дайковьет; 

в) Лангсанг и Паган;  

г) Сиаи и Аютия. 
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138. Крупнейшее государство, которое в Средние века охватывало 

территории современных Таиланда, Лаоса и Камбоджи: 

а) Паган;       

б) Ангкорская империя; 

в) Да Вьет;       

г) Шривиджайя. 

 

139. Храмовый комплекс Ангкор-Ват был построен в период, когда 

Ангкором правил: 

а) Аноратха;     

б) Джаяварман I; 

в) Джаяварман VII;    

г) Рама Канхэн. 

 

140. Ирригация в Юго-Восточной Азии была основана на 

искусственных озёрах, собиравших дождевую воду: 

а) пура;    

б) срук;    

в) барай;    

г) варна. 

 

141. Средневековые государства на территории современных 

Вьетнама и Лаоса: 

а) Маджапахит и Шривиджайя;    

б) Дайковьет и Лансанг; 

в) Сиам и Паган;       

г) Ангкор и Дварвати. 

 

142. Первое христианское государство в Африке: 

а) Мономотапа;    

б) Аксум;   

в) Мали;    

г) Бенин. 

 

143. Государства, расположенные в Судане в Средние века:  

а) Гана, Мали, Сонгай;      

б) Канем, Борну, Хауса; 

в) Нгола, Мономотапа, Ндонго;    

г) Буганда, Ифе, Ойо, Бенин. 
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144. Государства Южной Африки: 

а) Мономотапа, Конго, Лунда, Ндонго; 

б) Лунда, Бенин, Канем, Борну; 

в) Хауса, Лунда, Мали, Аксум; 

г) Малинди, Занзибар, Мономотапа, Ойо. 
 

145. Африканский историк, описавший историю государства Мали: 

а) Муса;      

б) Лев Африканский; 

в) Ахмад-идн-Маджид;     

г) Эвуаре Великий. 
 

146. Правитель Мали, при котором государство достигло пика своего 

могущества и который осуществил хадж в Мекку: 

а) Идрис Катагармабе;     

б) Эвуаре Великий; 

в) Муса I;       

г) Абукар. 
 

147. Африканские средневековые деньги: 

а) маниллы и каори;     

б) негус и тункаре; 

в) манса и марабу;     

г) сонни и аский. 
 

148. Африканские народы, жившие в Средние века южнее Сахары: 

а) банту, сонинке, мандинго, сонгаи; 

б) хауса, туареги, маврусии, нумидийцы; 

в) йоруба, пуштуны, тамилы, нага; 

г) суахили, зулусы, готтентоты, кереиты. 
 

149. Титул правителя Аксума: 

а) негус;    

б) маи;    

в) алафин;    

г) маниконго. 
 

150. Правитель Аксума, жёстко защищавший в государстве 

христианскую религию и пославший делегацию на Флорентийский собор: 

а) Эзана;      

б) Калеб; 

в) Ёекуно Амлак;     

г) Зеро Якоб. 
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151. Титулы африканских верховных правителей: 

а) негус, мвене-мутапа, маниконго, мвата-ямво; 

б) нгола, ойо-меси, фарены, макотас; 

в) алафин, аский, кейта, сеид; 

г) маи, тункаре, ойо-меси, марабу. 

 

152. Правитель Конго, впервые допустивший в своё королевство 

католических миссионеров, с чего началась португальская экспансия в 

Южную Африку: 

а) Нзинга-а-Нкуву;          

б) Афонсу I Мвемба Нзинга; 

в) Диогу Нкумба Мпури А Нзинга;   

г) Нзинга Мбанди Нгола. 
 

153. Государства Закавказья в средние века: 

а) Лазика, Картли, Албания, государство Ширваншахов; 

б) Атропатена, Ак-Коюнлу, государство Саманидов, Мосульский 

султанат; 

в) государство Шахарменов, Киликия, Кахетия, Мавераннагар; 

г) Васпуракан, Каппадокия, Гилян, Хорасан. 
 

154. Средневековые деятели Армении: 

а) хайреник, азнауры, дидебули, марзапаны; 

б) эрисмтавари, Джаваншир, Вардан Филиппик, Рубениды; 

в) Вардан Мамеконян, Давид Непобедимый, Мушег Мамиконян, 

Мхитар Гош; 

г) Рубениды, Шахармены, Ширваншахи, моурави. 
 

155. Средневековые правители Грузии: 

а) Георгий Саакадзе, Кутлуг Арслан, Шота Руставели, Юрий; 

б) Вахтанг I Горгасал, Давид Строитель, Тамара, Георгий V 

Блистательный; 

в) Нерсес Шнорали, Ильяс Ганджеви, Низами, Григор Магистрос. 

г) Вардан Мамиконян, Георгий Саакадзе, Физули, Низами. 
 

156. Армянские культурные деятели периода Средневековья: 

а) Месроп Маштоц, Мовсес Хоренаци, Ананий Ширакаци, Григор 

Нарекаци; 

б) Нерсес Шнорали, Ильяс Ганджеви, Низами, Григор Магистрос; 

в) Вардан Мамиконян, Георгий Саакадзе, Физули, Низами; 

г) Вардан Мамеконян, Давид Непобедимый, Мушег Мамиконян, 

Мхитар Гош. 
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157. Свод сочинений по истории Грузии, созданный в XII: 

а) «Сказание об Амиране»;     

б) «Картлис Цховреба»; 

в) «Девичья башня»;      

г) «Давид Сасунский». 

 

158. Памятники грузинского средневекового зодчества: 

а) Светицховели, Гелати, Вардзиа, Нарикала; 

б) Рипсимэ, Звартноц, Гехард (Айраванк), Хор Верап; 

в) Ван, Арташат, Ани, Марабда, Аварайр; 

г) Нарикала, Звартноц, Матенадаран, Конд. 

 

159. Памятники армянского средневекового зодчества: 

а) Рипсимэ, Звартноц, Гехард (Айраванк), Хор Верап; 

б) Светицховели, Гелати, Вардзия, Нарикала; 

в) Вардзиа, Матенадаран, Ани, Гелати; 

г) Нарикала, Конд, Хор Верап, Светицховели. 

 

160. Армянский народный эпос: 

а) «Картлис Цховреба»;     

б) «Давид Сасунский»; 

в) «Арсен из Марабды»;    

г) «Витязь в тигровой шкуре». 

 

161. Автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре»: 

а) Месроп Маштоц;     

б) Ананий Ширакаци; 

в) Шота Руставели;     

г) Георгий Саакадзе. 

 

162. Город в Закавказье, ставший главной целью закавказского 

похода русского князя Игоря: 

а) Шемаха;    

б) Баку;    

в) Гянджа;    

г) Ширван. 
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163. Крупнейшее государство Средней Азии накануне арабского 

вторжения в регион и оказавшее самое сильное сопротивление 

захватчикам: 

а) Пянджикент;     

б) Согд;  

в) Бактрия;      

г) Гиндукуш. 

 

164. Таджикская династия, объединившая большую часть юга 

Средней Азии в IX–X вв.: 

а) Сафариды;     

б) Саманиды; 

в) Тахириды;     

г) Аглабиды. 

 

165. Среднеазиатские аналоги древнерусских терминов «детинец» и 

«посад»: 

а) джуфт-и-гав и султани;    

б) халифэ и шагирд; 

в) устад и халифэ;      

г) шахристан и рабад. 

 

166. Крупнейшие города средневековой Средней Азии: 

а) Мешхед, Бухара, Герат, Исфаган; 

б) Хива, Ургенч, Самарканд, Бухара; 

в) Туркестан, Бишкек, Ашгабат, Ургенч; 

г) Мерв, Алматы, Учкудук, Ходжент. 

 

167. Суфистский поэт и религиозный деятель, мавзолей которого 

находится в г. Туркестан: 

а) Султан-Хусейн;     

б) Ахмед Яасави; 

в) Ширвани;      

г) Махтумкули. 

 

168. Основатель Бухарского ханства: 

а) Кучум;       

б) Мухаммед Шейбани; 

в) Эртогрул;      

г) Сельджук. 
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169. Основатель Хивинского ханства: 

а) Асфендиар;      

б) Абдулгази; 

в) Султан-Хусейн;     

г) Тевеккель. 

 

170. Казахский хан, отправивший посольство в Москву и просивший 

русского подданства: 

а) Тевеккель;      

б) Касым; 

в) Кучум;       

г) Джуйбарс. 

 

171. Среднеазиатский город, в котором находится крепость 

Александрия Эсхата, построенная Александром Македонским и ставшая 

городской цитаделью в Средние века: 

а) Мерв;     

б) Худжанд;  

в) Отрар;     

г) Самарканд. 

 

172. Правитель Ферганы, покоривший северную Индию и оставивший 

свои мемуары: 

а) Акбар;      

б) Бабур; 

в) Тевеккель;     

г) Джихангир. 

 

173. Сатирический персонаж среднеазиатской литературы (аналог 

Тиля Уленшпигеля), высмеивавший пороки тогдашнего общества и 

ставший народным кумиром: 

а) Мулла Насреддин;     

б) Ходжа Насреддин; 

в) Камоледдин Бинои;     

г) Муфшики. 
 

174. Крымский хан, который начал грабительские набеги на земли 

Великого княжества Литовского: 

а) Улу-Мухаммед;     

б) Менгли-Гирей; 

в) Гедик-Ахмед;      

г) Ширин-Гирей. 
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175. Крымский хан, заключивший военный договор с Богданом 

Хмельницким: 

а) Чобан-Гирей;      

б) Ислам-Гирей; 

в) Хаджи-Гирей;      

г) Улу-Мухаммед. 

 

176. Крымский хан, который сжёг Москву в 1571–1572 гг.: 

а) Девлет-Гирей I;      

б) Менгли-Гирей; 

в) Хаджи-Гирей;      

г) Ислам-Гирей. 

 

177. Казацкий атаман, который помог крымским татарам справиться с 

эпидемией чумы в XVII в.: 

а) Выговский;      

б) Хмельницкий; 

в) Сирко;       

г) Небаба. 

 

II. Вопросы предполагают соотнесение событий и дат, терминов и 

определений: 

 

Соотнесите термины, даты и имена в соответствии с 

различными сферами жизни общества: 

1. 

А) Экономика 1) Суфизм, хинаяна, дзен 

Б) Социальная сфера 2) Варна, кабу, ханы 

В) Политика 3) Харадж, ушр, тамга 

Г) Административное устройство 4) Курултай, калга-мултан,  

эмир-валиде 

Д) Менталитет и культура 5) Эйадет, деглербейство, нахие 

 

2.  

А) Экономика 1) Кадиаскер, валиде-ханум  

Б) Социальная сфера 2) Суюргал, вакф, мюльк 

В) Политика 3) 1260 г. – Талас, 1207 г. – 

курултай, 622 г. – хиджра  

Г) Административное устройство 4) Провинция, уезд, аил 

Д) Менталитет и культура 5) Мулла, муэдзин, маг 
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3.  

А) Экономика 1) Мобедан-мобед, Хафиз, 

Авиценна 

Б) Социальная сфера 2) Пура, срук, икта, дидебули 

В) Политика 3) Аварайр, Нехавенд, Ангор 

Г) Административное устройство 4) Кадиаскер, кырым-бей, наиб 

Д) Менталитет и культура 5) Указы милосердного правления, 

си-но-кё-сё, реформы Ван Яня 

 

4.   

А) Экономика 1) Ассасины, Хаттин, Айн-Джалут 

Б) Социальная сфера 2) Аил, улус, тумен 

В) Политика 3) Джизья, ушр, тамга 

Г) Административное устройство 4) Суфизм, хариджизм, исмаилиты 

Д) Менталитет и культура 5) Дехканин, тза, шрени 

 

Установите правильное соответствие: 

5.  

А) Хиджра Мухаммеда в Меку 1) 661–750 гг. 

Б) Халифат Аббасидрв 2) 622 г. 

В) Халифат Омейядов 3) 1000 г. 

Г) Государство Фатимидов 4) 751–1258 гг. 

Д) Арабская Испания 5) 732 г. 

 

6.  

А) Бируни 1) рубаи 

Б) Аль-Хорезми 2) алгебра 

В) Омар Хайям 3) газель 

Г) Фирдоуси 4) астрономия 

Д) Хафиз 5) «Шах-наме» 

 

7.  

А) Борьба с арабским вторжением 1) Кавад 

Б) Административные и  

экономические реформы 

2) Хосров Ануширван 

В) Неудачная война с Византией 3) Кавад Шерое 

Г) Активизация маздакитов 4) Йездигерд 

Д) Падение Сасанидского Ирана 5) Рустам 
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8.  

А) Янычары 1) Баязид Йылдырым 

Б) Битва под Никополем 2) Милош Обилич 

В) Образование бейлика 3) Бекташ 

Г) Битва на Косовом поле 4) Тамерлан 

Д) Ангорская битва 5) Осман 
 

9.  

А) Арабский аналог феода 1) Вакф 

Б) Турецкий аналог феода 2) Тимар 

В) Персидский аналог феода 3) Икта 

Г) Церковные земли в мусульманском  

мире 

4) хассы 

5) Суюргал 

Д) Частновладельческие земли  

в мусульманском мире 

 

 

10.  

А) Административные единицы 

в Османской империи 

1) Динар, дирхем 

2) Пиастр, аче 

Б) Должностные лица мусульманского 

духовенства 

3) Мулла, муэдзин 

4) Эйалет, санджак 

В) Денежные единицы арабских государств 5) Кадиаскер, кади 

Г) Денежные единицы Османской Турции  

Д) Должностные лица в Османской Турции  
 

11.  

А) Главнокомандующий в Сасанидском 

Иране 

1) Мобедан-мобед 

2) Гариба 

Б) Главный жрец в зороастризме 3) Эранспахбед 

В) Титул верховного правителя Ирана 4) Шахиншах 

Г) Система орошения в Иране 5) Каризы 

Д) Единица налогообложения  

в Сасанидском Иране 

 

 

12.  

А) Изгнание крестоносцев из Ближнего 

Востока 

1) Алпарслан 

2) Ибрагим Руми 

Б) Пик могущества государства Мамлюков 3) Бейбарс 

В) Первая многопрофильная больница в 

мусульманском мире 

4) Нур-ад-дин Зенги 

5) Калаун 

Г) Религиозная философия и поэзия  

Д) Вторжение сельджуков в Византию  



181 

13.  

А) Крестьянское восстание 1) Сыма Янь 

Б) Создание канала Янцзы – Хуанхэ 2) Ян Гуан 

В) Введение государственного экзамена  

для чиновников 

3) Ли ши-Минь 

4) Хуан Чао 

Г) Борьба с нашествиями кочевых племён  

в Северный Китай 

5) Юэ Фэй 

Д) Аграрные реформы, положившие начало 

китайскому феодализму 

 

 

14.  

А) Торгово-ремесленные 

корпорации в Китае 

1) Го Си 

2) Ограничение привилегий 

Б) «Новые законы» крупных феодалов в Китае 

В) «Жёлтый реестр» 3) Чжен Хэ 

Г) Китайское мореплавание 4) Ханы 

Д) Китайский пейзаж 5) Перепись населения в Китае 

 

15.  

А) Ямасиро 1) «Охота за мечами» 

Б) «Тахорё» 2) Японский театр 

В) «Гэндзи Моногатари» 3) Самурайский роман 

Д) Тоётоми Хидэёси 4) Свод законов, действовавший в 

Японии с VIII по XIX в.  

 5) Крестьянское восстание 

 

16.  

А) «Шанкарачарья» 1) Индийские (арабские) цифры 

Б) Ариабата 2) Индуизм 

В) Калидаса 3) Буддизм  

Г) Девадаси 4) «Шакунтала, или перстень-

примета» 

Д) Бодисатве 5) Учение о духовном начале Атман 

 

17.  

А) Чола, Паллава 1) Шах джахан 

Б) Тханессар, Харши 2) Делийский султанат 

В) Кутб-Минар 3) Великие Моголы 

Г) Тадж-Махал 4) Северная Индия 

Д) Запрет в Индии на сожжение 

вдов после смерти супруга 

5) Южная Индия 
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18.  

А) Шведагон 

Б) Ангкор-Ват 

1) Система ирригации  

в Юго-Восточной Азии 

В) Пура 2) Аноратха 

Г) Срук 3) Джаяварман VII 

Д) Барай 4) Семейно-родовая община  

в Юго-Восточной Азии 

 5) Территориальная единица  

в Юго-Восточной Азии 

 

19.  

А) Диогу Нкумба Мпури-А-Нзинга 1) Мореплавание в Западной Африке 

Б) Мвене-мутота 2) Титул правителя в Ойо 

В) Алафин 

Г) Муса Великий 

3) Борьба с португальским 

проникновением в Африку 

Д) Абукар 4) Мономотапа 

 5) Хадж в Мекку 

 

20.  

А) Рипсимэ 1) Туркестан 

Б) Светицховели 2) Самарканд 

В) Девичья башня  3) Армения 

Г) Гур Эмир 4) Грузия 

Д) Мавзолей Ахмеда Яасави 5) Азербайджан 

 

Установите правильное соответствие имени исторического 

деятеля и связанного с ним события и его даты: 

21.  

А) Битва при Бадре I) 657 г. 1) Каллиник 

Б) Сифинская битва II) 622 г.  2) Мухаммед 

В) Хиджра III) 637 г. 3) Омар 

Г) Битва при Кадисии IV) 624 г. 4) Омейя 

Д) Битва на р. Ярмук V) 636 г. 5) Муавийа 

Е) Битва у о. Родос VI) 570 г. 6) Халид-ибн-аль-

Валид 

Ж) Рождение Пророка VII) 1258 г. 7) Мекка 

З) Гибель последнего 

халифа – Аббасида 

VIII) 674 г. 8) Багдад 
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22.  

А) Битва под Мохачем I) 1389 г. 1) Лайош II 

Б) Первая осада 

турками Вены 

II) 1396 г. 2) Сулейман 

Великолепный 

В) Чалдыранская битва III) 1453 г. 3) Селим I Явуз 

Г) Битва при Лепанто IV) 1444 г. 4) Мурад II 

Д) Битва под Варной V) 1571 г. 5) Хуан Австрийский 

Е) Падение 

Константинополя 

VI) 1514 г. 6) Мехмет II Фатих 

Ж) Битва под 

Никополем 

VII) 1529 г. 7) Баязит Йилдырым 

З) 1-я битва на Косовом 

поле 

VIII) 1526 г. 8) Милош Обилич 

 

23.  

А) Восстание 

Бедреддина Симаве 

I) 1395 г. 1) Кара Языджи 

Б) Джелялийская смута II) 1302–1311 гг. 2) Торлак Кемаль 

В) Окончательное 

завоевание Болгарии 

турками 

III) 1426 г. 3) Баязит Йилдырым 

Г) Ангорская битва IV) 1428 г. 4) Тамерлан 

Д) Каталонская кампания V) 1596 г. 5) Осман I 

Е) 2-я битва на Косовом 

поле 

VI) 1475 г. 6) Хаджи Гирей 

Ж) Образование 

Крымского ханства 

VII) 1449 г. 7) Ахмет паша 

З) Захват турками 

генуэзских колоний  

в Крыму 

VIII) 1402 г. 8) Хуньяди 

 

24.  

А) Курултай, 

провозгласивший 

первого Великого хана 

монголов 

I) 1281 г. 1) Хубилай 

Б) Курултай, 

объявивший Великий 

Западный поход 

II) 1380 г. 2) Мамай 

В) Битва на р. Калка III) 1269 г. 3) Отрар 

Г) Битва на р. Шайо IV) 1223 г. 4) Хайду 



184 

Д) Таласский курултай V) 1242 г. 5) Бату 

Е) Начало монгольского 

завоевания Средней 

Азии 

VI) 1236 г. 6) Субудай 

Ж) Куликовская битва VII) 1219 г. 7) Орда Ичен 

З) «Божественный 

ветер» – камикадзе 

VIII) 1206 г. 8) Чингиз хан 

 

25.  

А) Отставка Ван Ань-Ши I) 1368 г. 1) Хань Шань-Тун 

Б) Возникновение 

общества «Белый 

лотос» 

II) 1644 г. 2) Чжу Юань-чжан 

В) Изгнание монголов 

из Китая 

III) 630–640-е гг. 3) Чжу Ю-цзянь 

Г) Первый император 

династии Мин 

IV) XI в. 4) Аюшридара 

Д) Завоевание Китая 

манчжурами и крах 

династии Мин 

V) VIII в. 5) Реформы, 

ограничившие 

привилегии крупных 

феодалов 

Е) Введение 

государственных 

экзаменов для 

китайских чиновников 

VI) 1370 г. 6) Ли Ши-минь 

Ж) Изобретение 

книгопечатания с 

разборным шрифтом в 

Китае 

VII) 1340 г. 7) Би Шэн 

З) «Золотой век 

китайской поэзии» 

VIII) 1077 г. 8) Ли Бо 

 

26.  

А) Составление 

японского свода законов 

«Тахорё» 

І) 1243 г. 1) Сакоку 

Б) Объявление г. Хэйан 

(Токио) столицей 

Японии 

II) 1603 г. 2) Иэясу Токугава 

В) Провозглашение 1-го 

сёгуна в Японии 

III) 1573 г. 3) Ода Набунага 
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Г) «Уложение годов 

Дзёэй» 

IV) 1485–1493 гг. 4) Асикага 

Д) Восстание Ямасиро V) 1232 г. 5) Минамото Йоритомо 

Е) Лишение власти 

сёгунов Асикага 

VI) 1192 г. 6) Камму 

Ж) Провозглашение 

сёгуната Токугава 

VII) 794 г. 7) Ямато 

З) Объявление 

самоизоляции Японии 

VIII) 701 г. 8) Ходзё Ясутоки 

 

27.  

А) Зарождение 

феодальных отношений 

в Индии 

I) 1044–1077 гг. 1) Харшавадхана 

Б) Держава Харши II) 380–414 гг. 2) Марко Поло 

В) Правление Аноратхи III) Рубеж XII–XIII вв. 3) Чандрагупта II 

Г) Завоевание Пагана 

монголами 

IV) 606–647 гг. 4) Паган 

Д) Образование 

Ангкорской империи 

V) 800-е гг. 5) 1282 г. 

Е) Строительство 

храмового комплекса 

Ангкор-Ват 

VI) 1277 г. 6) Джаяварман VII 

Ж) Основание первого 

Тайского государства 

VII) XIII–XV вв. 7) Тран Дай Сон 

З) Аннамская династия 

во Вьетнаме 

(Дайковьет) 

VIII) Рама Канхэн 8) Джаяварман II 

 

28.  

А) Установление в 

Аксуме (Эфиопия) 

Соломоновой династии 

I) 1076 г. 1) Лев Африканский 

Б) Участие эфиопской 

делегации на 

Флорентийском 

церковном соборе 

II) 1312 г. 2) Тунка Менин 

В) Гибель первого 

государства Гана 

III) 1312–1337 гг. 3) Зера Якоб 

Г) Морская экспедиция 

Мали на Запад от 

IV) 1506–1543 гг. 4) Афонсу I Мвемба 

Дзинга 
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побережья Африки в 

сторону Америки 

Д) Правление Мусы I 

Великого 

V) 1545–1561 гг. 5) Диогу Нкумба 

Мпури А Нзинга 

Е) Проникновение в 

Конго первых 

христианских 

миссионеров 

VI) 1438 г. 6) Йекуно Амлак 

Ж) Начало борьбы 

Конго с европейскими 

колонизаторами 

VII) 1270 г. 7) Абукар 

З) Расцвет государства 

Мономотапа 

VIII) 1420–1450 гг. 8) Ньятсимбе Мутота 

 

29.  

А) Аварайрская битва I) 1071 г. 1) Вардан Мамеконян 

Б) Изобретение 

армянской письменности 

II) 1314–1346 гг. 2) Месроп Маштоц 

В) Строительство храма 

Рипсимэ 

III) 1184–1213 гг. 3) Нерсес III Строитель 

Г) Строительство храма 

Звартноц 

IV) Рубеж XII–XIII вв. 4) Эчмиадзин 

Д) Битва при 

Мванцикерте 

V) 641–661 гг. 5) Васпуракан 

Е) Расцвет Грузинского 

царства 

VI) 618 г. 6) Царица Тамара 

Ж) Создание поэмы 

«Витязь в тигровой 

шкуре» 

VII) 405–406 гг. 7) Георгий V  

Блистательный 

З) Восстановление 

Грузинского царства 

VIII) 451 г. 8) Шота Руставели 

 

30. 

А) Сражение у 

Марабды. Вторжение 

турок в Грузию 

I) 651 г. 1) Джелал-ад-Дин 

Б) Начало арабского 

завоевания Средней 

Азии 

II) 819–999 гг. 2) Георгий Саакадзе 

В) Объединение 

большей части Средней 

III) 1624 г. 3) Диваштич 
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Азии таджикской 

династией 

Г) Борьба народов 

Средней Азии с 

монгольским 

нашествием 

IV) 1511 г. 4) Исмаил Саманид 

Д) Образование 

Бухарского ханства 

V) 1574 г. 5) Тевеккель 

Е) Образование 

Хивинского ханства 

VI) 1499–1510 гг. 6) Строгановы 

Ж) Начало торговых 

контактов России и 

казахов 

VII) 1220-е гг. 7) Мухаммед Шейбани 

З) Первая просьба 

казахов о русском 

подданстве 

VIII) конец XVI в. 8) Султан-Хусейн 

 

31.  

А) Омейяды 1) Создание арабского флота и захват 

главных островов Средиземноморья 

Б) Аббасиды 2) 661–750 гг. 

В) Фатимиды 3) Салах-ад-Дин 

Г) Айюбиды 4) 751–1258 гг. 

Д) Саманиды 5) Таджикистан 

 

32. 

А) Гупта 1) Указы о защите природы в Индии 

Б) Гуриды 2) Налоговая и аграрная реформа в Индии 

В) Хилджи 3) Кутб-Минар 

Г) Лоди  4) Панипатское поле 

Д) Моголы 5) Учебные программы, разработанные 

верховным правителем Индии 

 

33.  

А) Цзинь 1) «Сильные дома» 

Б) Тан 2) Чжэн Хэ 

В) Сун 3) Хуан Чао 

Г) Юань 4) 1264 г. 

Д) Мин 5) Юэ Фэй 

34.  



188 

А) Фудзивара 1) Камикадзе 

Б) Минамото 2) Закрытие Японии от внешнего мира 

В) Асикага 3) Восстание Ямасиро 

Г) Токугава 4) Контроль над императором Японии 

Д) Ямато 5) Император  
 

35.  

А) Загве 1) Канем 

Б) Соломонова династия 2) Армения 

В) Сейфува 3) «Книга света» 

Г) Шахармены 4) Азербайджан 

Д) Ширваншахи 5) Принятие Аксумом христианства 
 

III. Расположите события в хронологической последовательности: 

1. 

А) хиджра Мухаммеда в Мекку; 

Б) битва у Бадры; 

В) битва у горы Оход; 

Г) Сифинское сражение. 
 

2. 

А) битва при Кадисии; 

Б) битва у Нехавенда; 

В) битва при Акроиноне; 

Г) Таласская битва. 
 

3. 

А) битва при Пуатье; 

б) битва при Айн-Джалуте; 

В) Дербентская битва; 

Г) Тивериадская битва. 
 

4. 

А) правление халифа Омара; 

Б) правление халифа Абу-Бакра; 

В) правление халифа Али; 

Г) правление халифа Осмаила. 
 

5. 

А) правление халифа Гаруна-ар-Рашида;  

Б) правление султана Бейбарса; 

В) правление аль-Хакима; 

Г) правление Салах-ад-Дина. 
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6. 

А) правление Хосрова Ануширвана; 

Б) активизация секты маздакитов в Иране; 

В) захват персами Святого Креста в Иерусалиме; 

Г) битва при Ниневии. 

 

7. 

А) битва при Манцикерте; 

Б) битва у Мириокефала; 

В) Ангорская битва; 

Г) начало правления в Мавераннагаре Тамерлана. 

 

8. 

А) курултай, провозгласивший Темучина великим ханом; 

Б) захват монголами Отрара и начало завоевания ими Средней Азии; 

В) смерть Чингиз-хана; 

Г) тайфун камикадзе, уничтоживший монгольский флот. 

 

9. 

А) битва при Легнице; 

Б) битва на р. Шайо; 

В) битва на р. Калка; 

Г) битва на р. Сить. 

 

10. 

А) династия Мин; 

Б) династия Тан; 

В) династия Сун; 

Г) династия Суй. 

 

11. 

А) восстание «красных повязок»; 

Б) восстание Хуан Чао; 

В) плавания Чжэн Хэ; 

Г) реформы Ван Ань-Ши. 

 

12. 

А) сёгунат Асикага; 

Б) сёгунат Токугава; 

В) сёгунат Минамото; 

Г) появление японского гимна «Кимигайо». 
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13. 

А) восстание Ямасиро; 

Б) Указы милосердного правления; 

В) строительство «Золотого павильона» в Киото; 

Г) «Охота за мечами». 

 

14. 

А) правление Аноратхи; 

Б) правление Джаявармана VII; 

В) государство Аютия; 

Г) строительство Шведагона. 

 

15. 

А) христианские законы Зеро Якоба; 

Б) начало Соломоновой династии в Эфиопии; 

В) основание государства Гана; 

Г) основание государства Мали. 

 

16. 

А) правление Абукара; 

Б) хадж Мусы Ведикого в Мекку; 

В) начало португальского проникновения в Анголу и Конго; 

Г) упадок государства Мономотапа. 

 

17. 

А) государство Тханессар; 

Б) держава Гупта; 

В) вторжение в Индию эфталитов; 

Г) индийский поход Тамерлана. 

 

18. 

А) правление Кутб-ад-дин Айбека; 

Б) Панипатская битва; 

В) правление Акбара; 

Г) строительство Тадж-Махала. 

 

19. 

А) династия Саманидов; 

Б) династия Сефевидов; 

В) династия Великих Моголов; 

Г) династия Гупта. 
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20. 

А) Аварайрская битва; 

Б) битва при Марабде; 

В) правление царицы Тамары; 

Г) принятие Арменией христианства. 

 

21. 

А) битва на Ворскле; 

Б) перенос столицы Крымского ханства в Бахчисарай; 

В) сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем; 

Г) набег на ВКЛ Бити-Гирея и Бурнаш-Гирея. 

 

22. 

А) битва на Ворскле; 

Б) битва под Клецком; 

В) первый набег Менгли-Гирея на ВКЛ; 

Г) рейд Девлет-Гирея на Москву. 

 

23. 

А) первая попытка крымских ханов захватить Хаджи-Терхан 

(Астрахань); 

Б) перенос столицы Крымского ханства в Бахчисарай; 

В) первый татарский набег на ВКЛ в правление князя Александра; 

Г) набег Девлет-Гирея на Москву. 

 

24. 

А) битва на Ворскле; 

Б) союз ханства с Богданом Хмельницким; 

В) подписание договора Крымского ханства и Турецкой империи об 

её протекторате над Крымом; 

Г) перенос столицы Крымского ханства в Бахчисарай. 

 

IV. Ответ необходимо записать в виде слова, даты или выражения  

 

1. Условное пожалование земли в арабских странах: ______________. 

2. Условное пожалование земли в Османской империи:____________. 

3. Город, в котором находится Кааба___________________________. 

4. Город, в который бежал Мухаммед со своими сторонниками в 

622 г., спасаясь от репрессий со стороны купеческой верхушки:_________. 

5. Арабскую экспансию в Западную Европу остановила битва при 

___________________, произошедшая в _______________г. 
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6. Течение в исламе, которое отрицает Сунну и законность первых 

трёх халифов_________________________________________________. 

7. В 1258 г. прекратил своё существование халифат ______________. 

8.  Территория, в северо-западной части Малой Азии, которую 

получили турки за службу Византийской империи называлась__________. 

9. «Новое войско», созданное султаном Мурадом I, называлось ____. 

10. Битва, результат которой положил начало турецкого закабаления 

Сербии произошла на _____________________в___________г. 

11. В 1453 г. турецкий султан Мехмед II Фатих захватил столицу 

Византийской империи________________________________________. 

12. Султан, в правление которого Османская империя достигла пика 

своего могущества ____________________________________________. 

13.  Административно-территориальные единицы Османской 

империи в средние века___________________________________________. 

14.  Посол Речи Посполитой в Крымское ханство во второй 

половине XVI в., оставивший путевые заметки о памятниках истории 

Крыма______________________________________________________. 

15. Общемонгольский съезд, на котором принимались важнейшие 

решения в жизни государства, назывался _________________________. 

16. Столица Монгольской империи называлась _________________. 

17.  Монгольский хагаан, проводивший в своей империи политику 

китаизации___________________________________________________. 

18. Японские литературные произведения, в которых можно найти 

сведения о средневековой истории Японии и развитии самурайства 

называются __________________________________________________. 

19. Правила поведения японского самурая зафиксированы в 

сборнике ____________________________________. 

20. Китайские династии средневекового периода (не менее 6) 

_______________________________________________________________. 

21. Тайное китайское общество, организовавшее борьбу китайского 

народа против монгольских захватчиков, называлось __________________. 

22. Разгром войск Делийского султаната в битве 

на_____________в________г. положил начало утверждению нового 

государства на севере Индии, которое называлось____________________. 

23. По повелению индийского правителя Шах Джахана в Агре был 

построен мавзолей _____________________________________________. 

24. Индийский математик, разработавший цифры и первым в Индии 

ставший решать неопределённые управления 1 степени при помощи 

непрерывных дробей – это _________________, живший в _______в. 
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25. Буддистские храмы в Юго-Восточной Азии назывались_________, 

и один из них, посвящённый обретению зуба Будды, в современной 

Мьянме называется_________________________. 

26. Крупнейшие государства средневекового периода на территории 

современной Мьянмы – это __________, а на территории современных 

Таиланда, Лаоса и Камбоджи – это__________________________________. 

27.  Главный христианский храм современной Армении, построенный 

в раннем средневековье, называется_____и расположен в городе________. 

28. Основной грузинский летописный свод Средневековья называется 

___________________________________________________________. 

29. Город в Закавказье, ставший целью похода киевского князя Игоря 

в Х в._______________________________________________________. 

30.  Основные ханства в Средней Азии, сформировавшиеся в период 

позднего Средневековья, – это___________________________________. 

31. Мавзолей в г. Туркестан, ставший одним из объектов 

художественного фильма «Белое солнце пустыни», был построен в честь 

суфистского поэта и богослова __________________________________. 

32. Первая столица Крымского ханства называлась_______, город 

расположен недалеко от современной Феодосии и сейчас 

называется____________________________________________________. 

33. Столица Крымского ханства, в которой располагается дворец 

ханов и ____________________фонтан, ___________________________. 

34. Атаман в Запорожской, который помог крымским татарам в 

борьбе с эпидемией чумы, ________________________________________. 

35. Крымский хан, который начал грабительские набеги на Великое 

княжество Литовское, ___________________________________________. 

36. Крымский хан, участвовавший в походах Богдана Хмельницкого 

на Польшу, ___________________________________________________. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Особенности развития феодализма на Востоке. 

2. Арабские племена в доисламскую эпоху. 

3. Возникновение ислама. Деятельность Мухаммеда. 

4. Ислам. Основные догматы религии. 

5. Образование государства у арабов. Первые халифы. 

6. Борьба различных группировок в раннем халифате и образование 

разных течений в исламе (сунниты, шииты, хариджиты, карматы и др.). 

7. Халифат Омейядов. 

8. Багдадский халифат. Государственный и экономический строй 

халифата Аббасидов. 

9. Народные движения в Багдадском халифате в VII–IX вв. 

10. Государства Газневидов и Сельджуков. 

11. Государство Фатимидов в Египте. 

12. Арабская Испания. 

13. Египет при Айюбидах и мамлюках. 

14. Арабская и персидская культуры. 

15. Образование Османского государства. 

16. Формирование военно-ленной системы у турок. 

17. Взятие турками Константинополя в 1453 г. 

18. Завоевательные войны Турции в XVI–XVII вв. 

19. Экономический и политический упадок Турции в конце XVI в. 

20. Народные движения в Турции в XV–XVII вв. 

21. Разложение военно-ленной системы в Турции в позднее 

Средневековье. Государственное и экономическое устройство в данный 

период. 

22. Китай в эпоху империй Цзинь и Суй. 

23. Династия Тан. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

24. Китай в период Сун. Монгольское завоевание Китая. 

25. Улус Великого хана во 2 половине XIII в. Империя Юань. 

26. Борьба китайского народа против монгольских захватчиков. Их 

изгнание с территории Китая. 

27. Империя Мин. 

28. Культура Китая в Средние века. 

29. Япония в раннее и высокое Средневековье. Сёгунаты. Самураи. 

30. Объединение Японии. Развитие страны в XVI–XVII вв. 

31. Культура Японии в Средние века. 

32. Социально-экономическое развитие Индии в IV–VIII вв. 

33. Буддизм и индуизм в Индии. 
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34. Культура Индии в Средние века. 

35. Индия в IX–XII вв. Политическое развитие. 

36. Делийский султанат. 

37. Империя Великих Моголов. 

38. Внутренняя и внешняя политика Акбара. 

39. Иран в доарабский период. Зороастризм. Маздакизм. 

Манихейство. 

40. Реформы Хосрова I Ануширвана. 

41. Арабское завоевание Ирана. 

42. Государство Ильханов. 

43. Государство Сефевидов. Исмаил I. 

44. Правление Аббаса I. Начало упадка сефевидского Ирана. 

45. Цивилизации Африки в Средние века. 

46. Страны Юго-Восточной Азии в Средние века. 

47. Держава Тимура. 

48. Образование Монгольского государства. 

49. Расцвет Монгольской империи и её распад. 

50. Золотая Орда. 

51. Взаимоотношения Золотой Орды и христианских государств. 

52. Монгольская культура. 

53. Крымское ханство в Средние века. 

54. Набеги крымских татар на ВКЛ, Речь Посполитую и Россию и их 

причины. 

55. Экономическая жизнь Крымского ханства и его специфика. 

56. Тюркские каганаты, эфталиты. Средняя Азия в домонгольский 

период. 

57. Завоевание монголами Средней Азии. Чагатайский улус. 

58. Средняя Азия в XV–XVII вв. Бухарское и Хивинское ханства. 

Складывание среднеазиатских этносов. 

59. Культура народов Средней Азии. 

60. Закавказье с IV по XIII в. Грузинские, армянские и 

азербайджанские государства. 

61. Борьба народов Закавказья против монгольских, турецких и 

иранских завоевателей. 

62. Культура народов Закавказья. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Завоевательные войны арабов в VII–VIII вв. 

2. Первые мусульманские халифы. 

3. Арабская литература в Средние века. 

4. Арабская архитектура в Средние века. 

5. Арабская наука в средние века. 

6. Политическая и экономическая структуры домусульманского 

Ирана. Возможные перспективы развития. 

7. Монголы и земли Киевской Руси. Варианты политического и 

культурного взаимодействия. 

8. Русские при дворе монгольских ханов. 

9. Контакты монгольских государств с европейцами в Средние века. 

10. Выходцы из восточнославянских земель в средневековом 

мусульманском мире. 

11. Турецкая империя в XVI в. Несостоявшаяся альтернатива 

Европе. 

12. Войны Турции и Речи Посполитой. 

13. Посольство Мартина Броневского в Крымское ханство. 

14. Работорговля в Крыму в Средние века. 

15. Культура народов Закавказья в Средние века (уточнение темы по 

выбору студентов). 

16. Культура народов Средней Азии в средние века (уточнение темы 

по выбору студентов). 

17. Путешествия Чжен Хэ. 

18. Путешествия ибн Баттуты. 

19. Хождение за три моря Афанасия Никитина. 

20. Вклад народов Азии и Африки в мировую цивилизацию. 
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