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Великие географические открытия конца XV в. положили начало острой борьбе между Испанией и 
Португалией за новые, неведомые земли и за морские пути к ним. Спор между этими феодальными 
государствами Пиренейского полуострова о «праве» на захват всех вновь открываемых областей земного 
шара был перенесён на суд римского папы. В 1493 г. папа Александр VI издал подряд несколько булл, 
которыми устанавливал каждый раз новую линию раздела предполагаемых владений Испании и 
Португалии с севера на юг по Атлантическому океану. Всё пространство к западу от этой линии 
считалось испанским, к востоку — португальским. В конце концов линия разграничения в области 
Атлантического океана была установлена Тордесильяским трактатом 7 июня 1494 г , подписанным 
Испанией и Португалией. Эта линия проходила в 370 лигах к западу от островов Зелёного Мыса. Все 
вновь открытые земли к востоку от этого «Папскою меридиана» объявлялись владениями Португалии, а к 
западу — владениями Испании. Однако первое кругосветное путешествие Магеллана (1519—1522 гг.) и 
захват Испанией Филиппинских островов вновь поставили вопрос о разграничении зон господства 
Испании и Португалии, но уже в области Тихого океана. Сарагосским трактатом 1529 г. была установлена 
линия по Тихому океану, разделившая между двумя государствами Пиренейского полуострова зоны 
господства на земном шаре. Правда, Испания с самого начала нарушила условия раздела, не возвратив 
Португалии захваченные ею в португальской зоне Филиппинские острова. Основываясь на этом разделе, 
санкционированном римским папой, Испания и Португалия считали не только сушу, но и воды всех 
новооткрытых областей своей запретной зоной Каждый корабль, вступивший в эту зону без 
соответствующего разрешения, подлежал конфискации, а его экипаж — казни или обращению в рабство 
Доктрина о разделе папой всего новооткрытого мира между Испанией и Португалией послужила 
удобным обоснованием отказа допускать к колониальным захватам другие государства. Однако сила 
такого обоснования сохранялась лишь до тех пор, пока Испания и Португалия господствовали на морях. 
Крушение этого господства в конце XVI в. привело к потере Испанией и Португалией своей монополии в 
области колониальных захватов.



Испанская колониальная империя
После открытия Колумбом островов у берегов Америки сюда хлынул из Испании поток искателей лёгкой добычи, 
воинственных идальго, католических монахов и священников. Центром колонизации стал остров Эспаньола (Гаити). 
Испанский губернатор Овандо ввёл для всех местных жителей с 15-летнего возраста систему принудительного труда и 
обложил их тяжёлой податью. Население Антильских островов фактически попало в рабство к испанским захватчикам.

Кровавая трагедия Вест-Индских островов, в первую очередь захваченных испанцами, раскрывается в цифрах, рисующих 
страшную судьбу местного населения в первые два десятилетия господства колонизаторов. По приблизительным 
подсчётам современников, на Эспаньоле жило около 250 тыс. индейцев, на Ямайке — 300 тыс., в Пуэрто-Рико — 60 тыс., а на 
всех Вест-Индских островах — около 1 млн. За полвека господства испанцев почти всё индейское население было 
истреблено. Перед колонизаторами возникла острая проблема рабочей силы. Она была разрешена путём массового ввоза 
негров-рабов из Африки. Ввоз негров-рабов на Вест-Индские острова начинается с 1501 г., а к 1518 г. широко развивается 
работорговля, как один из наиболее прибыльных колониальных промыслов.

Используя Вест-Индские острова в качестве базы, испанцы устремляются отсюда на материк. В 1519—1521 гг. Эрнандо Кортес 
с небольшим отрядом испанцев, используя борьбу между племенами, завоёвывает Мексику. Здесь испанцы подвергли 
варварскому уничтожению самобытную, достигшую высокого развития культуру ацтеков, разграбили и разрушили их 
великолепную столицу — Теночтитлан.

В 1531—1533 гг. с таким же варварством был разграблен и уничтожен испанцами другой очаг своеобразной древней культуры 
Америки — культуры инков. Ими была захвачена огромная территория, на которой в настоящее время разместились три 
государства — Эквадор, Боливия и Перу.В 30-х годах XVI в. испанцы проникли в Чили и постепенно, преодолевая упорное 
сопротивление местных индейских племён, захватили обширную территорию.

Первоначально завоеватели разделили между собой всю землю, превратив большие массы местного населения в своих 
рабов (система репартимиенто). В 1542 и 1545 гг. королевской властью была введена новая система — энкомиенда, согласно 
которой индейцы объявлялись вассалами короля, но отдавались под опеку (энкомиенду) испанских колонистов, на которых 
должны были работать. Фактически положение индейцев осталось таким же бесправным, как и раньше. В порабощении и 
угнетении индейского населения большую роль играла католическая церковь, захватившая громадные земельные 
владения. Насильственное обращение в христианство, террористический режим, специальные поборы в пользу церкви — 
всё это создавало особо тяжёлое положение для индейцев в церковных владениях. Владения церкви были так велики, что 
они образовали целые церковные государства.

Многочисленные восстания индейцев жестоко подавлялись соединёнными силами колонистов, испанского правительства и 
католической церкви. К середине 30-х годов XVI в. Испания овладела в Южной и Северной Америке громадными 
территориями, из которых образовалась обширная колониальная империя. Отсюда в Испанию поступали непрерывным 
потоком драгоценные металлы, табак, ценные породы дерева и красители. Главные доходы с колоний получали 
королевская казна, католическая церковь и феодальная знать Испании, из среды которой назначались вице-короли, 
губернаторы, высшее чиновничество колоний.



Португальская колониальная империя
С совершенно иными условиями встретились португальцы в Индии. Здесь им пришлось иметь дело с народами древней 
высокой культуры, находившимися на стадии развитого феодализма, прекрасно знакомыми с огнестрельным оружием. 
Завоевать Индию, Индо-Китаи, Индонезию, Китай и другие страны, входившие в зону, «доставшуюся» Португалии по 
разделу с Испанией, было невозможно. Но португальцы сумели воспользоваться одним важным преимуществом: они 
обладали более сильным флотом, чем мелкие феодальные владетели в Индии, Индонезии, Индо-Китае. Пиратскими 
методами захватывая, грабя, истребляя экипажи кораблей мусульманских купцов, державших в своих руках морскую 
торговлю Индии до прихода европейцев, португальцы становятся хозяевами Южных морей и Индийского океана. 
Достигнув здесь господства, они полностью захватывают в свои руки морские коммуникации на Индийском океане и 
вокруг Африки.
Ормуз. Гравюра XVI в.
Свое господство на Южных морях португальцы обеспечивали сетью укрепленных военно-морских баз в наиболее важных 
стратегических пунктах. В 1510 г. был захвачен Гоа в Индии, ставший центром португальской колониальной империи на 
Востоке, местом пребывания вице короля. Затем были захвачены Диу, Даман и Бомбей (Индия), Ормуз (Персидский залив), 
Малакка (Малайский полуостров), Макао (Китай), китайский осчров Тайвань, Молуккские острова и ряд других пунктов. 
Опираясь на эту сеть крепостей, португальцы заставили мелких феодальных владетелей отдавать им в виде дани или по 
минимальным ценам всю добычу драгоценных пряностей.
Португальцы захватили на Востоке громадные богатства как путем пиратства на морях, так и путем ограбления городов и 
феодальных владетелей Южной Азии. Наконец, громадные барыши они получали от торговли с азиатскими и 
африканскими странами. На вывозе пряностей из стран Азии они извлекали обычно 400 и более процентов прибыли 
Лиссабон и Гоа стали крупнейшими рынками рабов. Индийцы говорили о португальских завоевателях: «Счастье, что 
португальцев так же мало, как тигров и львов, иначе они истребили бы весь род человеческий».
На полный военный захват страны, как это сделали испанцы в Америке, у португальцев в Индии не хватило сил, но ими 
систематически проводился колониальный грабеж в форме монопольного присвоения и вывоза наиболее ценных 
продуктов восточных стран. Там, где это представлялось возможным, португальцы действовали совершенно так же, как 
испанцы. В Бразилии португальцы ввели ту же систему эксплуатации, что и испанцы. Громадные доходы от 
португальской колониальной империи в Индии и Бразилии шли прежде всего в пользу казны, так как все наиболее 
выгодные предметы торговли были объявлены королевской монополией. Феодальная знать и дворянство обогащались в 
качестве представителей королевской власти в колониях; наконец, католическая церковь, насильственно обращавшая в 
христианство население Бразилии и портутальских укреплённых пунктов в Индии, также извлекала значительные 
выводы из португальской колониальной империи.
Однако значение образования первых заокеанских колониальных империй Испанией и Португалией сводилось не только к 
обогащению этих стран. Образование этих империй открыло эпоху колониальных захватов европейцев и создало 
некоторые важные условия для формирования мирового рынка. В самой Европе оно способствовало усилению процесса 
так называемого первоначального накопления, привело к «революции цен», явилось мощным толчком к дальнейшему 
развитию капиталистических отношений в таких странах, как Голландия, Англия, Франция. «Открытие золотых и 
серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, 
первые шаг и к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих — 
такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы составляют главные 
моменты первоначального накопления».



Ормуз. Гравюра XVI в.



Португальские колонии к началу XVII в.

Основная черта португальской колониальной системы, эксплуатация колоний непосредственно королевской 
властью с помощью феодально-бюрократического государственного аппарата, была общей для всех владений 
Португалии. Высшее руководство колониальными владениями осуществлялось двумя государственными 
учреждениями метрополии — финансовым советом и советом по делам Индии.

Местное управление колониями построено было на связи каждой отдельной провинции непосредственно с 
метрополией при отсутствии взаимных связей колоний между собой; на неограниченной власти чиновников, 
стоявших во главе провинций в качестве представителей короны, и их личной ответственности перед королём, на 
условии краткосрочного — как правило, трёхгодичного — пребывания на высших должностях. Эти высшие 
должности добывались взятками, а временами официально поступали в продажу.

Управление в городах строилось по образцу феодальных португальских городов, обладавших правами 
самоуправления и привилегиями на основе дарованных хартий.

Королевская бюрократия в колониях выполняла не только административные и судебные функции, но и торговые. 
На Востоке торговля с самого начала является объектом королевской монополии. Все главные предметы вывоза 
— перец, гвоздика, корица, имбирь, мускатный орех, шёлк, лаки — были монополизированы короной. Чиновники 
закупали или собирали в виде дани товары для метрополии, продавали присланные товары или золото, 
наблюдали за соблюдением договоров и монополий. Излишки сверх того, что могло быть погружено на корабли, 
уничтожались. Все морские перевозки из Португалии на Восток и обратно производились исключительно на судах 
королевского флота. Из Португалии товаров присылалось мало. Оплатой индийских товаров служили главным 
образом деньги (чеканились в Гоа) или золото из Софалы (Мозамбик), вымениваемое на индийские ткани.

Торговля между отдельными колониальными портами являлась монополией, предоставляемой в качестве 
привилегии высшим должностным лицам. Кораблям местного населения без специальных разрешений было 
запрещено плавать в водах, где господствовали португальцы.

Формально иной режим торговли существовал в Бразилии и на островах Атлантики. До середины XVII в. плавание 
между ними и Португалией было свободно для всех португальских кораблей (для иностранцев все колонии были 
закрыты в 1591 г.). Королевской монополией была лишь торговля красящими растениями. Но произвол 
чиновников, ведших собственную торговлю, фактически представлял собою режим торговых монополий.

Для колониальной политики португальцев характерно стремление к созданию собственной опоры из местного 
населения, главным образом путём обращения его в католицизм.

Обосновываясь на небольшой прибрежной территории — в крепостях, портовых городах, факториях, португальцы 
создавали военные опорные пункты для торгового господства в стране, остававшейся во власти своих прежних 
феодальных владетелей. Но местные феодалы имели все основания ненавидеть португальцев, которые 
заставляли их заключать договоры «о дружбе» и о сдаче всей продукции по твёрдым ценам или бесплатно, в виде 
дани. Всякий конкурент Португалии, достаточно сильный, чтобы поколебать её монопольное положение на море, 
являлся для местных владетелей желанным союзником. В этом заключалась слабость португальской 
колониальной империи в Индии.



Торговые компании — основные орудия колониальной политики в XVII 
в.

Колониальная деятельность остальных европейских держав до начала XVII в. 
ограничивалась предварительными разведками. Разведки велись в двух основных 
формах: во-первых, поиски новых путей, не захваченных испанцами и португальцами, 
главным образом путей в Индию; во-вторых, собирание сведений о путях в Индию и 
Америку, которыми пользуются испанцы и португальцы, выявление возможностей 
подрыва их монополии. Широко практиковались пиратские нападения на колонии и 
корабли испанцев и португальцев. В этом отношении в конце XVI в. особую известность 
приобрели английские пираты Рэли, Дрейк и др. До XVII в. попытки основать постоянные 
колонии, предпринятые Рэли в Северной Америке (1584 и 1585 гг.), голландцами в 
Суринаме (Гвиана) (1581 г.), были неудачны.

Вслед за пиратами-разведчиками с начала XVII в. выступают на борьбу за колониальную 
добычу торговые компании Голландии, Англии, Франции и других европейских 
государств. Зарождающимся буржуазным обществом выдвигаются новые формы и 
методы колониальной политики, отличные от тех, которые были характерны для 
колониальных империй феодальных государств. Основное в новых методах заключалось 
в том, что государственная власть непосредственно не принимала участия в захвате и 
эксплуатации колоний. Громоздкая и дорогая государственная феодально-
бюрократическая машина, выкачивающая из колоний доходы для королевской казны, 
заменялась частными лицами — пайщиками компаний, организующими всё дело 
эксплуатации колоний исключительно в интересах своего личного обогащения. Тесная 
связь между интересами государства и компаний, прямая военная помощь и поддержка их 
колониальной деятельности проявлялись открыто в самых разнообразных формах. 
Однако сам аппарат колониальной эксплуатации находился в частных руках, 
колониальная добыча не растрачивалась на династические войны, а прежде всего 
непосредственно служила концентрации капитала в частных руках, служила делу 
первоначального накопления.

Среди многочисленных торговых компаний, возникших в XVII в., наибольшее значение 
имели две: голландская и английская Ост-Индские компании.



Голландская Ост-Индская компания
Образцом для компаний других государств, по которому позднее была реорганизована 
также и несколько ранее возникшая английская, послужила голландская Ост-Индская 
компания. Компания образовалась при прямом содействии голландского правительства, 
стремившегося объединить деятельность мелких предприятий, торговавших с Индией, 
только что возникших, но уже конкурировавших друг с другом. Главной целью основания 
компании было закрепление монополии торговли индийсними товарами за единым 
предприятием и запрет пути в Индию для всех остальных. 20 марта 1602 г. 

Генеральные штаты Голландии утвердили договор между директорами нескольких 
компаний, торговавших с Индией, об образовании единой Ост-Индской компании и особой 
хартией предоставили ей на 21 год монопольное право навигации и привилегированной 
торговли в границах от мыса Доброй Надежды на восток до Магелланова пролива. Хартия 
предоставляла компании право захватывать и конфисковать любой иностранный 
корабль, плавающий в этой зоне, основывать крепости и фактории, чеканить монету, 
содержать войска, объявлять войну, заклю чать мир и договоры от име ни штатгальтера 
Голландии, а также полную судебную и административную власть над своими служащими 
и населением захваченных территорий. Торговые привилегии заключались в праве 
беспошлинного ввоза товаров в Голландию и праве вывоза товаров из Голландии в 
Индию с оплатой 3% пошлины. Первоначальный капитал в сумме 6,5 млн флоринов 
составился путём под писки.

Здание Ост-Индской компании в Лондоне. Старинная голландская гравюра.

Такая организация компании отдавала весь собранный капитал в распоряжение узкого 
круга лиц, принадлежавших к правящей купеческой верхушке Голландии.

Ост-Индская компания к середине XVII в. захватила большинство португальских владений 
в Индии и стала крупной политической и военной силой. Это повело к изменению 
характера и деятельности компании. Уже не торговля, а принудительные поборы и налоги 
становятся основным источником дохода. Отсюда стремление к новым захватам, к 
расширению подвластной территории.



Английская Ост-Индская компанияАнглийская Ост-Индская компания получила королевскую хартию на монополию торговли с Индией 
в 1600 г. В противоположность голландской компании, созданной под воздействием правительства, 
английская компания для получения хартии должна была преодолеть сомнения королевы 
Елизаветы, не желавшей в этот период обострять отношения с Испанией.

Хартия предоставляла английской Ост-Индской компании сроком на 15 лет лишь торговые 
привилегии — монополию торговли, право беспошлинного экспорта товаров, но не суверенные 
права, которыми обладала голландская компания.

Первоначальный капитал — 30 тыс. ф. ст. — представлял ничтожную сумму по сравнению с 540 тыс. 
ф. ст. голландской компании. Но и эту незначительную сумму не удалось собрать сразу. Долгое 
время английская компания испытывала большие финансовые затруднения.

Начальник первой экспедиции капитан Ланкастер заключил торговый договор (1602 г.) с султаном 
Аче (остров Суматра). Обратно он вёз послание султана, адресованное Елизавете, и небольшой груз 
перца. Результаты первой экспедиции оказались бы ничтожными и могли совсем угасить и без того 
незначительный интерес английских купцов к индийской торговле, если бы не «особая удача». 
Ланкастер встретил и ограбил португальский корабль с ценным грузом пряностей в 900 т. Благодаря 
этому первая экспедиция английской Ост-Индской компании вполне оправдала себя.

Правление английской компании находилось в Лондоне и состояло из главного директора и 
коллегии 24 директоров, избиравшихся общим собранием пайщиков на один год. Имея гораздо 
меньшие по сравнению с голландцами финансовые средства, флот и людские силы, англичане 
оставались в Индии в XVII в. на вторых ролях. Ост-Индская компания старалась обеспечить себе 
покровительство Великих Моголов. В этом ей помогало правительство: в 1615 г. для заключения 
торгового договора Яков I направил ко двору Великих Моголов посольство Томаса РОЭ. Весь XVII век 
английская компания руководствуется лозунгом: «Наш подлинный интерес заключается в том, чтобы 
дёшево покупать в Индии и дорого продавать в Европе», что, разумеется, не исключало пиратских 
нападений вооружённых кораблей Ост-Ипдской компании на индийские и другие местные торговые 
суда.



Главные районы столкновений колониальных интересов в XVII 
в.

В XVII в. ясно наметились три основных района столкновений колониальных интересов, различавшиеся по обстановке и 
методам деятельности соперничавших держав: Индия и страны Южных морей, Вест-Индия и Северная Америка. В Индии и 
Юго-Восточной Азии торговые компании Голландии и Англии сначала выступали в роли «освооодителей» местных 
феодалов от тирании португальцев, которых они вытесняли, а затем замещали в качестве торговых монополистов.

В Вест-Индии соперничавшие с Испанией державы (Голландия, Англия и Франция) не имели возможности использовать 
лишённые всякой самостоятельности местные силы. Борьба велась главным образом в форме пиратства и контрабандной 
торговли. При этом захватывались даже отдельные острова Вест-Индии, которые становились опорными пунктами для 
контрабанды и разбоя.

В Америке севернее Мексики к началу XVII в. ещё не утвердилась власть какого-либо европейского государства. В течение XVII 
в. и позже происходит вытеснение европейцами, главным образом англичанами и французами, коренного населения — 
индейцев. На «очищенной» от индейцев громадной территории распространяется новый, качественно иной тип колоний: 
колонии переселенцев из метрополии. Однако развитие этих колоний переселенческого типа было сопряжено с глубокими 
противоречиями: попытки перенести сюда феодальные порядки наталкивались на практическую невозможность 
осуществить монополизацию всей земли аристократией, а попытки установления здесь буржуазных отношений 
наталкивались на экономическую неразвитость этих молодых колоний. Ожесточённая борьба шла между английскими 
колониями и колониями французской короны.

Проникновение голландцев и англичан в Индию и страны Южных морей
Голландцы и англичане были осведомлены о слабых пунктах португальцев в Юго-Восточной Азии, а потому первые свои 
экспедиции направили на острова Ява, Суматра, Тернате, Банда, Молукки, отдалённые от основных баз португальского 
флота. В 1603 г. голландцы основывают свою первую факторию на Яве. Попытки португальского флота воспрепятствовать 
проникновению соперников привели к поражениям португальцев.

Форт Амбоина в 1607 г. Гравюра 1716 г.
По просьбе и с помощью мусульманских феодальных владетелей Молуккских островов голландцы вытесняют 
португальские гарнизоны, ставят свой гарнизон на острове Амбоина и постепенно закрепляются на всём архипелаге. Уже в 
результате первых экспедиций, направленных к одним и тем же пунктам, начинаются столкновения между англичанами и 
Голландцами. Но голландцы оказались значительно сильнее, и англичанам приходилось уступать им лучшие места, а 
именно острова, богатые пряностями. Англичане обосновались на полуострове Индостан, где они добились 
покровительства Великих Моголов.

В столицу Моголов направляются посольства английской Ост-Индской компании и короля. В 1609 г. основывается первая 
торговая контора (фактория) англичан в Индии — в Сурате, а в 1613 г. английской компании удаётся получить от падишаха 
Джахангира фирман на право торговли во всех его владениях с твёрдо установленной пошлиной в 3,5% на все товары. Это 
ставило англичан в более благоприятное положение по сравнению с местными торговцами, обложенными многообразными, 
часто зависящими от произвола провинциальных властей, пошлинами.

По перемирию 1609 г. с Голландией Испания, жертвуя интересами объединённой с ней Португалии, признает за Голландией 
право свободной торювли в Индии и Юго-Восточной Азии. Впервые и притом в пользу «еретической» страны официально 
нарушается скреплённый папской буллой принцип раздела зон господства между Испанией и Португалией.



Колониальная система голландской Ост-Индсксй компании
Два момента определяют деятельность голландской компании в отношении её колониальных владений в Индонезии: во-первых, 
насильственное закрепление и консервирование докапиталистических производственных отношений — рабовладельческих, феодальных и, 
во-вторых, хищническое выкачивание продуктов у покорённого населения при широком использовании аппарата власти. Настойчиво, всеми 
средствами голландская компания домогалась в архипелаге Индонезии монопольного положения в колониальной торговле, не желая 
допустить перехода в руки конкурентов (главным образом португальцев и англичан) ни малейшей доли экспортной продукции.
Основным средством для достижения этих задач служило прекращение всяких морских связей между островами архипелага, кроме тех, 
которые поддерживались голландскими судами или местными, снабжёнными голландскими пропусками (оплаченными пошлиной). 
Служащий голландской компании Вурффбайн сообщает в своём дневнике, что экипаж джонки, прибывший без пропусков на один из островов 
Банда, был частью закован в кандалы, частью убит.
По свидетельству Вурффбайна, голландская компания никак не могла добиться от жителей острова Амбоины отказа от продажи «такого 
благородного продукта, как гвоздика», кому бы то ни было другому, креме голландцев. В результате сожжения туземных посёлков, а также 
казни многих тысяч «неверных амбоинцев» удавалось покорять их лишь на короткое время, затем «они снова проявляли неверность». 
Ежегодно 8—10 голландских кораблей из Батавии с 800—1000 солдатами приезжали на 6 месяцев для наказания непокорных амбоинцев и 
только в 1643 г., по свидетельству Вурффбайна, закончилась эта борьба. Дневник свидетельствует о систематическом уничтожении 
гвоздичных деревьев и деревьев мускатного ореха для того, чтобы не дать возможности амбоинцам продавать пряности конкурентам. Так, по 
сообщению Вурффбайна, «прекрасный остров Розиигейм, с лесами мускатного ореха, превращён в пустыню, так как требовал большого 
гарнизона для охраны и находился на расстоянии 2—3 миль от остальной группы островов Банда».
Уничтожены были также все деревья мускатного ореха на острове Пуло-Ран, из-за которого у голландцев шёл длительный спор с 
англичанами.
Монополизировав такими мерами в своих руках всю торговлю и сношения островов пряностей с внешним миром, компания обеспечила себе 
сдачу бесплатно или по минимальным ценам местной продукции, в производстве которой сама компания участия не принимала. Для этого 
была разработана система разнообразных мероприятий, сходных лишь в том, что все они были направлены на охранение 
докапиталистических, отсталых форм производственных отношений. На завоёванных островах земля распределялась (или продавалась) 
служащим компании в собственность с обязательством всю продукцию сдавать компании по твёрдо установленным ценам. Попытки продать 
продукцию на сторону сурово карались. Обработка этих «частных земель» производилась или прикреплённым к ним местным населением, 
над которым владелец получал феодальные права, или рабами. Спрос на рабов был очень велик, и поскольку военнопленных, обращённых в 
рабство во время завоеваний, не хватало, был организован специальный промысел кражи людей на соседних островах. Губернатором 
систематически снаряжались экспедиции для этой цели.
В областях, управляемых местными феодалами, первоначально заключались договоры о торговле, обеспечивающие голландцам свободу 
торговли и коммерческие привилегии; затем, по мере усиления моши компании, свобода торговли заменялась обязательством торговать 
исключительно с голландцами, а с 1677 г. возникает институт «леверенций» — принудительных поставок. Попавшие под власть голландских 
колонизаторов страны Востока подвергались систематическому ограблению, их производительные силы разрушались, экономическое и 
культурное развитие тормозилось.
Голландские колонизаторы обрекали население на вымирание. Непрерывный ряд крупных, жестоко подавленных восстаний, обезлюдение 
страны, несмотря на систематическую поставку новых рабов, громадные издержки на содержание гарнизонов, расхищение основных богатств 
архипелага — всё это, наряду с ростом контрабандной торговли, в которой участвовали служащие компании, привело в дальнейшем 
голландскую Ост-Индскую компанию к краху.



Английская колониальная система в XVII в.

В отличие от голландцев англичане в этот период не располагали достаточной 
вооружённой силой и потому пользовались главным образом средствами 
экономического проникновения в Индию. В XVII в. английская компания, вытесненная 
более сильным соперником — голландцами — из Индонезии, развивала основную свою 
деятельность на территории империи Великих Моголов. Посольствами, подарками, 
взятками, услугами английская компания добилась сначала права основания факторий и 
торговли в Индии, затем пониженной и унифицированной пошлины, наконец, полного 
освобождения от пошлин за единовременный годовой взнос в казну Моголов. За 
соответствующую оплату и взятки со стороны местных торговцев англичане 
предоставляли уже от себя мусульманским и индусским купцам право вести собственную 
торговлю под английским флагом, не уплачивая внутренних таможенных сборов. 
Местные торговые и ростовщические круги втягиваются в орбиту интересов Ост-Индской 
компании, а впоследствии становятся союзниками англичан в деле порабощения 
собственной страны. Освобождение торговли от пошлин за единовременный ежегодный 
взнос обогащало также служащих компании: их частная торговля освобождалась от 
поборов без всяких затрат с их стороны. Вокруг английских факторий создавался 
обширный круг туземных посредников (брокеров), через которых английские купцы 
эксплуатировали массы мелких ремесленников, главным образом прядильщиков и 
ткачей. Вывоз индийских тканей являлся одной из важнейших статей торговли компании.

Первоначальные территориальные приобретения компания совершала в «скромной» 
форме аренды селений для устройства своих торговых факторий. Но при первой 
возможности, под благовидным предлогом самообороны, эти фактории превращались в 
крепости. Так, в 1640 г. была основана первая английская крепость в. Индии — форт св. 
Георгия (Мадрас).



Борьба за колонии в Вест-Индии
Континентальные владения Испании и Португалии в Северной и Южной Америке с покорённым и 
закрепощённым местным населением не представлялись такой лёгкой добычей для новых морских 
держав, как это было в Юго-Восточной Азии. В этой части мира усилия этих держав в XVII в. направляются 
на разрыв морских связей Вест-Индии с метрополией путём контрабандной торговли и пиратства. 
Разбойничьи набеги конца XVI в. Рэли, Дрейка и др. показали путь к лёгкой добыче. Острова, 
заброшенные испанцами после истребления коренного населения, сделались базой и убежищами 
своеобразных разбойничьих объединений, включавших выходцев многих наций. Остров св. 
Христофора, остров Тортуга стали центрами, откуда пираты производили нападения на испанские суда, а 
также на прибрежные поселения Центральной и Южной Америки.

Негры, работающие на испанской сахарной плантации в Америке. Гравюра начала XVII в.

Правительства Англии, Франции и Голландии широко пользовались услугами пиратов. В 1621 г. была 
основана голландская Вест-Индская компания, деятельность которой носила главным образом 
пиратский характер. За своё недолгое существование (1621—1674 гг.) компания захватила около 500 
испанских кораблей. Эта компания пыталась, начиная с 1637 г., отнять у Португалии Бразилию. Но в 
Бразилии голландских завоевателей постигла неудача. Они были изгнаны; последний укреплённый 
пункт голландцев — Ресиф — сдался в 1654 г. Португальцам удалось, снарядив флот, отбить у голландцев 
и вернуть под власть Португалии в 1648 г. также африканские колонии Анголу и остров Сан-Томе, откуда в 
Бразилию вывозились негры-рабы.

Постепенно на заброшенных испанцами островах Вест-Индии возникают колониальные владения 
отдельных стран. Англичане обосновываются на Бермудских островах в 1609 г., а между 1614 и 1635 гг. 
занимают острова св. Христофора, Барбадос, Невис, Тортуга, Антигуа и Провиденс; в 1655 г. Кромвель 
снаряжает экспедицию, которая завоёвывает Ямайку. Голландцы в 1667 г. занимают Суринам (Гвиана). 
Французы захватывают часть острова Эспаньола (Сан-Доминго), Гваделупу, Мартинику, а также 
обосновываются на северо-восточном берегу Южной Америки — во Французской Гвиане.

Во всех этих пунктах трудом негров-рабов велось плантационное хозяйство. Возделывались сахар, 
хлопок, кофе, какао. Из сахарного тростника изготовлялся ром. Самым прибыльным видом торговли, а 
для правительства крупной статьёй дохода являлась работорювля. Негры-рабы выменивались или 
похищались на побережье Африки и продавались в Вест-Индию. Испания объявила торговлю неграми 
королевской монополией.



Негры, работающие на испанской сахарной плантации в 
Америке. Гравюра начала XVII в.



Колонизация Северной Америки в XVII в.
• Первые английские и французские колонисты Северной Америки встретили здесь независимое 

коренное население индейцев, ещё незнакомое с господством европейцев. Первые попытки 
колониального захвата страны делает Франция. В 1535 г. Жак Картье объявляет Канаду владением 
французского короля. В 1540 г. Робервиль получает титул вице-короля Канады, Ньюфаундленда, 
Лабрадора и прилегающих областей. В это время в Канаде было всего около 200 французов-
колонистов. Генрих IV в 1600 г. предоставил «компании Канады и Акадии» исключительное право 
основывать поселения и вести торговлю в бассейне реки св. Лаврентия. В 1608 г. основывается 
город Квебек, центр торговли мехами. В 1628 г. "компания 100 участников" получает широкие 
торговые привилегии взамен обязательства ежегодно доставлять в Канаду 200—300 рабочих 
различных профессий и содержать их здесь в течение трёх лет. В XVII в. французы исследовали 
громадную пространства Северной Америки, всю область на юг от Великих озёр, вплоть до 
Мексиканского залива. В 1682 г. Робер де ла Саль объявил бассейн реки Миссисипи французским 
владением, назвав эту область Луизианой (в честь короля Людовика XIV).

• В 1606 г. Яков I предоставил право собственности на землю и право на основание поселений в 
Северной Америке к северу от 40-й параллели Плимутской компании (её пайщиками были купцы 
города Бристоля и Плимута), а к югу от этой параллели (в области, названной ещё Рэли — Виргинией) 
— Лондонской компании. Первая партия переселенцев Лондонской компании была высажена в 1607 
г. Этим было положено основание колонии Виргинии Коренное население — индейцы алгонкинских 
племён приняли англичан дружелюбно, даже уступили им часть своей земли. Но приток 
переселенцев всё увеличивался, англичане бесцеремонно занимали всё новые земли, индейцы 
постепенно насильственно лишались своих земель, стеснялись в специально отведённые для них 
территории. Индеец, перешедший установленную границу, мог быть убит. В 1624 г. Яков I 
ликвидировал Лондонскую компанию, и Виргиния стала королевской колонией. Во главе колонии 
был поставлен назначаемый королём губернатор, при котором находились совет и выборное 
собрание депутатов.

• Систематическое вытеснение с земли коренного населения и бесчеловечное истребление индейцев 
при каждой их попытке защитить свою землю характерны и для истории остальных английских 
колоний в Америке. В Мериленде, основанном в 1624 г., королевская хартия провозгласила лорда 
Балтимора владетелем провинции и верховным собственником всей земли. В 1642 г. индейцы 
вынуждены были начать вооружённую борьбу с захватчиками, а в 1646 г. карательному отряду 
капитана Прейса даётся инструкция: «Губить индейцев на земле и на воде, убивая их или беря в плен, 
сжигая их дома, уничтожая посевы и всякими другими способами». Превратить местное население в 
рабов англичане не смогли, так как свободолюбивые индейцы предпочитали смерть рабству. 
Поэтому в качестве рабов в английские колонии ввозились в XVII в. вначале англичане, продавшие 
себя или обращённые в рабство (преступники, пленники гражданской войны середины XVII в.), а 
позднее негры из Африки.

• Борьба с голландцами, основавшими в 1626 г. поселение Новый Амстердам (современный Нью-Йорк) 
и пытавшимися закрепить за собой область, названную Новыми Нидерландами, закончилась тем, 
что в 1664 г. англичане захватили голландские владения.
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