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1. 1. Европейское средневековье как стадия 
исторического процесса. 

  
Термин «средние века» — перевод с латинского выражения medium aevum 
(средний век) — был впервые введен итальянскими гуманистами. Римский 
историк XV в. Флавио Бьондо в 1453г, написавший «Историю от падения 
Рима», пытаясь осмыслить современную ему действительность, назвал «средним 
веком» период, который отделял его эпоху от времени, служившего гуманистам 
источником вдохновения — античности.
Большинство историков склоняются начало Средневековья датировать V в.
н. э. — конец XVI—середина XVII вв. И если началом Ср. веков все однозначно 
считают дату падения Римской империи 476г, то  по дате окончания есть разные 
мнения:(1.) 1453г. –падение Константинополя; (2.)1492г.- Открытие Америки, (3).- 
1717г. – начало Реформации; (4)- 1640 год – начало Английской революции; 
(5)-1789г.- начало Великой Французской революции.
Внутри тысячелетнего периода Средневековья принято выделять по крайней мере 
три периода:
1.Раннее Средневековье — V в. — начало XI в.
2.Классическое Средневековье — XI—XIV в.
3.Позднее Средневековье(Возрождение или Ренессанс) — XV в. — середина XVII 
в.



1. 2. Европейское средневековье как стадия 
исторического процесса. 

  
1.Раннее (архаика). Охватывает время с 4−5 веков до 
середины 11-го столетия, когда подавляющее население жило 
в средневековых деревнях. Завершается до начала Крестовых 
походов. Развивается литература, народное творчество, 
именно в это время создаются саги, кельтская мифология. 
Влияние христианских догм пока неощутимо.

 2.Зрелое (классика). Это Средневековье в понимании 
большинства. Судьбами людей владеет церковь, 
продолжительность периода — 11−15 вв. Для этого периода 
характерно развитие литературы (героический эпос, 
куртуазные романы). Велика власть церкви, практически все 
жители Европы становятся верующими и регулярно посещают 
церкви. Стабилизируется торговля Запада и Востока, идет 
культурный и промышленный обмен. В Европу попадают 
пряности, роскошные ковры, фарфор и шелк. Именно в этот 
период возникает рыцарство. 

3.Позднее (ренессанс). Время протекания различается по 
странам. В Италии это вторая половина 14-го века, в Англии, 
Франции и Испании — 15−16 вв. Проходят массовые 
восстания крестьян, Европа сталкивается с эпидемией чумы, 
основное событие эпохи — Столетняя война.



1. 3. Европейское средневековье как стадия 
исторического процесса. 

  
Средневековье обладает особенными типологическими 
чертами, отличающими его от других исторических эпох:
1.Средневековое общество — это, по преимуществу, аграрное 
общество, базирующееся на ручном труде и феодальных 
общественно-экономических отношениях. Сельское население 
значительно больше городского, однако ближе к концу эпохи 
начался массовый отток людей в города. 
2.Для данного общества характерна устойчивая и 
малоподвижная система ценностей и представлений, 
основанная на религиозных заповедях и учении церкви. Велико 
влияние церкви. Часто религиозные догматы тормозили 
развитие науки. 
3.Важными характерилогическими особенностями данного 
общества являются также стремление к внутреннему единству и 
внешнему обособлению, корпоративная замкнутость сословий и 
других социальных групп, слабое развитие индивидуализма.
4. Период славится Крестовыми походами, многочисленными 
войнами. 
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исторического процесса. 

  
5. Расцветает архитектура, особенно соборная, формируются 
черты готической стилистики. 
6.В живописи доминирует иконопись. 
7.Формируются современные государства Европы, их языки.
8. Великие географические открытия — также наследие 
Средневековья.
9.Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на 
консервативный характер общих ценностно-мировоззренческих 
установок, средневековое общество — это внутренне 
динамичное общество. В нем проходили довольно сложные 
этногенетические и культуро-созидательные процессы. В период 
Средневековья происходят зарождение и формирование 
современных народов: французов, немцев, англичан, испанцев, 
итальянцев, чехов, поляков, болгар, русских, сербов и т. д. 
Средневековье создало новый городской образ жизни, высокие 
образцы духовной и художественной культуры, в том числе 
институты научного познания и образования, среди которых 
следует особо выделить институт университета. Все это, вместе 
взятое, дало мощный толчок для развития мировой цивилизации.



2. 1. Феодализме как явлении всемирной истории.

  

Слово «феодализм» в странах Западной Европы в средние 
века обозначало земельное владение, пожалованное сюзереном 
своему вассалу в наследственное пользование с условием 
несения им феодальной службы.
Формирование феодальной системы началось в определенном 
смысле еще в недрах Римской империи, однако главным 
стимулом ее совершенствования и вызревания стала острая 
необходимость ранних германских государств сформировать 
эффективную систему подготовки и воспроизводства 
качественных воинских контингентов в виде тяжелой 
кавалерии. Был найден путь в форме раздачи земельных 
наделов в условное пользование за несение военной службы.
В 19 веке француз Ф. Гизо выделил три основных черты 
феодального общества: иерархическую структуру 
господствующего сословия, условную (за военную службу) 
характер землевладения, устойчивую связь землевладения и 
политической власти.
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В 19 веке популярной становится вотчинная теория, согласно которой 
ядром феодализма была крупная земельная вотчина, поддерживавшаяся 
трудом крестьян на господской земле и располагавшая сложным 
внутренним механизмом хозяйственных и правовых отношений.
В 20 веке ученые изучающие средневековье выдвинули концепцию 
согласно которой феодализм – это, прежде всего, специфическая форма 
военной организации общества. Согласно этой теории, зарождение, 
развитие и история феодальных институтов определялась насущными 
потребностями обороны и функционирования военных структур 
общества.
Феодом именовалось земельное владение передававшееся его 
собственником другому лицу на условии личного несения последним 
военной службы, подготовки и содержания им определенного количества 
воинов. Помимо условного характера земельных держаний, важной 
чертой феодального общества являлась иерархичность правящего класса: 
земельная собственность перераспределялась по нескольким уровням 
держателей, следствием чего было формирование феодальной лестницы
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 Третьей чертой феодального общества было то, что его 
существование всецело обеспечивалось прослойкой 
крестьянства освобожденного от военной службы и прав на 
землю. Различные формы и степени поземельной и личной 
зависимости крестьян вынуждали их передавать часть 
результатов своего труда собственникам земли, что 
обеспечивало верхушку общества средствами существования.
B марксизме феодализм рассматривался как социально-
экономическая формация, предшествующая капитализму.
B исторической науке часть историков считает феодализм 
социально-экономической системой, которая существовала 
только в Западной и Центральной Европе в эпоху 
Средневековья.
Другие историки находят отдельные черты феодализма в других 
регионах мира и в разные эпохи, а некоторые считают, что 
феодализм представляет собой обязательную стадию развития в 
истории крупных этносов.
B основе феодализма находились межличностные отношения: 
вассала и сеньора, подданного и сюзерена, крестьянина и 
земельного собственника. Для феодализма свойственно 
сословно-юридическое неравенство, закрепленное правом, а 
также рыцарская военная организация. Идеологической и 
нравственной основой феодализма были религии, 
определявшие характер средневековой культуры.



3. 1. Формирование национальных государств в Европе 
и России: общее и особенное.

  1. Предпосылки и особенности формирования единых государств в Западной Европе 
и России
Одной из главных предпосылок формирования единых государств в Западной Европе стало 
развитие рыночных отношений. Открытие новых морских торговых путей между 
континентами привело к значительному росту производства во всех странах Западной 
Европы. В Европе появились новые отрасли хозяйства, одним из ведущих производств 
стало кораблестроение. Быстро развивалось городское ремесленное производство, которое 
стало главным источником товаров для продажи на рынке. Создавая основные 
материальные богатства, европейские города были заинтересованы в обмене товарами, им 
была необходима поддержка и защита со стороны государства. Таким образом, в Западной 
Европе города становились одной из главных сил, нуждавшихся в объединении страны. 
Важную роль в процессе формирования единых государств в Западной Европе играло 
дворянство. Феодалы, особенно средние и мелкие, были заинтересованы в сильной 
центральной власти, которая помогала бы им подавлять крестьянские выступления.
Всё больше крестьян выкупали свои повинности у феодалов и становились свободными.
Натуральное хозяйство в связи с развитием городов и торговли переставало быть основой 
экономики западноевропейских стран.
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  Что такое натуральное хозяйство?
В России предпосылки объединения княжеств и земель в единое государство были иными. 
Главным фактором формирования единого государства стала совместная борьба русских 
земель за национальное освобождение от ордынской зависимости. Расширение территории 
страны вело к росту земельных владений великого князя и его окружения, что заставляло 
их искать способы закрепления крестьян на земле. Поэтому в отличие от Западной Европы 
в России образование единого государства происходило при полном господстве 
натурального хозяйства и отсутствии тесных хозяйственных связей между различными 
районами страны.
2. «Новое государство» в Западной Европеи усиление великокняжеской власти в 
России
Формирование единых государств в Западной Европе привело к расширению их функций.
С конца XV в. в Западной Европе роль государства во всех сферах жизни общества 
значительно возросла. Это было уже «новое государство», отличавшееся по форме от 
прежних.
Вводилась новая система управления, формировалось большое и влиятельное чиновничье 
сословие, руководившее государством от имени монарха. Отныне правители и аппарат 
управления, на который они опирались, активно влияли на развитие производства и 
расширение торговли, задавали условия развития экономики единой страны. В ряде 
государств вводились новые виды налогов, а часто и исключительное право на продажу 
жизненно важных для населения продуктов (например, соли). 
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  Таким образом, росли доходы казны.
Правители европейских государств и главы римской 
католической церкви часто покровительствовали 
художникам, архитекторам, скульпторам, ювелирам. Это 
способствовало расцвету в Западной Европе изящных 
искусств, появлению гениальных мастеров.
В России к концу правления Ивана III (1462—1505) 
безграничная | власть великого князя и государя всея Руси 
распространилась на огромные просторы большинства 
русских земель. С принятием в 1497 г. первого 
общерусского свода законов — Судебника — оформилось 
законодательство единой страны. Государство не просто 
активно вмешивалось во все сферы жизни общества, но и 
определяло их развитие. Появилась новая система 
управления огромной страной. Вместе со старомосковским 
боярством к управлению страной Иван III привлёк как 
бывших удельных князей, так и перешедших под его власть 
литовских князей и татарских ханов.                                             
                                                                                                                               

Иван III . Гравюра 16в.
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  Иван III не пожелал принять королевский титул, который предлагал ему император 
Священной Римской империи Фридрих III. Объясняя причину отказа, Иван Васильевич 
сказал: «Мы, Божиею милостью, государи на своей земле изначала, от первых своих 
прародителей, а доставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы... А 
доставления как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». В международных 
документах той поры Иван III и его сын Василий III именовались государями и 
самодержцами. Иван III сделал гербом своего государства двуглавого орла — символ 
Византийской империи. Новый герб свидетельствовал не столько о силе монаршей власти, 
сколько об объединении под скипетром Рюриковичей огромного многонационального 
государства, способного именоваться империей.
3. Европейский абсолютизм и российское самодержавие: сходство и различия
В XVI в. во многих государствах Западной Европы начал формироваться абсолютизм — 
неограниченная власть монарха. Основной идеей абсолютизма было то, что правитель 
государства считался помазанником Божьим, а значит, был независим от любых 
посредников, прежде стоявших между ним и Богом, будь то папа римский или император 
Священной Римской империи. Правители издавали единые для всей страны законы и с 
помощью чиновников следили за их исполнением. Постепенно абсолютные монархи 
перестали согласовывать взимание налогов с парламентами и городскими советами, 
многие законы, принятые в прежние времена, были отменены. 



3. 5. Формирование национальных государств в Европе 
и России: общее и особенное.

  В Западной Европе крупные феодалы были лишены права чеканить монету, издавать законы, 
судить и наказывать зависимое от них население, вести самостоятельную политику в 
отношениях с иностранными государствами. Даже собственность феодала могла быть изъята в 
пользу королевской казны, в случае если того или иного графа, герцога или барона заподозрят в 
государственной измене (тем более что обвинить в ней монарх мог любого из своих подданных).
Конечно, абсолютная власть монарха в Западной Европе имела и свои пределы. Правители 
должны были соблюдать традиции своих предшественников, король, издающий или 
изменяющий тот или иной закон, должен был быть примером для подданных в его исполнении.
При короле Людовике XI (1461 — 1483) в основном завершилось формирование единого 
государства во Франции
В России процесс образования единого государства был связан с формированием 
самодержавной власти великого князя.
Европейский абсолютизм и российское самодержавие имели общие черты: зарождались 
элементы сословного представительства, велика была роль церкви в делах государства, 
усиливалась роль монархов в экономической сфере.
Тем не менее у российского самодержавия и западноевропейского абсолютизма были и 
различия. Главное из них состоит в том, что по сравнению с Западной Европой, где абсолютизм 
возник в условиях отмирания натурального хозяйства, в России самодержавие начало 
формироваться в момент складывания крепостного права. Это вело к большей 
самостоятельности великого князя и усиливало его власть. Иван III, следуя византийскому 
принципу «что угодно императору, то и имеет силу закона», провозгласил: «Мы вольны 
жаловать своих холопов, но вольны их и казнить». 



3. 6. Формирование национальных государств в Европе 
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  Холопами же в России той поры считались все, кто стоял по своему положению ниже 
великого князя и государя всея Руси. Традиция эта шла не только от Византии. Она 
соответствовала порядкам, существовавшим в Монгольской империи и Золотой Орде.
В Западной Европе над монархами долгое время существовал контроль со стороны 
папы римского, который от имени Бога волен был давать оценку тем или иным 
действиям правителей. В Русском государстве церковь ещё со времён борьбы за 
преодоление зависимости от власти ордынских ханов выступала одним из столпов 
власти великого князя и государя всея Руси.
4. Роль сословий в европейских странах и России
Вспомните, какие сословия существовали в XIV—XV вв. в Западной Европе.
В Западной Европе высокая плотность населения и отсутствие свободных территорий 
вели к тому, что противоречия между сословиями ощущались острее. Европейские 
монархи испытывали значительное давление со стороны сословий, что вело к 
закреплению привилегий и прав этих сословий. В России, где при Иване III размеры 
территории выросли в пять раз, противоречия между различными слоями населения 
ощущались не так остро. Это не только затрудняло объединение сословий против 
центральной власти в борьбе за привилегии, но и усиливало роль государства.
В итоге в отличие от стран Западной Европы в России утверждалась не система 
вассалитета, а система государственного подданства. Она предполагала отсутствие 
любых закреплённых в законе прав и привилегий сословий.
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  5. Военная революция в Европе
С XVI в. меняется характер войн между европейскими странами. 
Они становятся более продолжительными и жестокими. В них 
участвуют целые союзы (коалиции) государств. Образование 
первых колониальных империй приводит к тому, что бывавшие и 
прежде конфликты между крупными европейскими странами 
впервые выходят за пределы Европы и охватывают едва ли не все 
известные тогда части света.
Последние достижения науки и техники того времени активно 
использовались в военном деле. Возросла роль артиллерии, 
усовершенствовалось стрелковое оружие. Вместо аркебуз и 
мушкетов с фитильным запалом в XV в. на поле боя стали 
применять ружья, карабины и пистолеты с колесцовым замком.
В XVI в. на смену ополчению, собиравшемуся только на период 
войны, в большинстве европейских стран пришли регулярные 
(постоянные) армии.
С конца XV в. при строительстве крепостей стали возводиться 
бастионы, способные отражать атаку наступающих армий со 
всех сторон.
Большинство европейских морских держав создали собственный 
военный флот.
Военная революция также во многом способствовала 
формированию в Европе единых государств и укреплению в них 
сильной монаршей власти.

Русский пеший воин 
XVI в. Современный 
рисунок

Русский конный воин XVI в.
 Современный рисунок



3. 8. Формирование национальных государств в Европе 
и России: общее и особенное.

  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Формирование единых государств в Западной Европе и России имело как общие 
черты, так и различия. Одновременно с созданием единых государств в Западной 
Европе и России шёл процесс укрепления абсолютной монархической власти. В 
России происходило постепенное формирование самодержавия — национальной 
формы абсолютизма, при которой монархическая власть не была ограничена 
выборным представительным органом и опиралась лишь на приближённых 
великого князя, образующих аппарат управления единым государством.



4. 1. Католическая церковь и её роль в 
средневековом обществе. 

  В средние века Католическая церковь играла значительную 
роль в жизни европейских обществ. В то время церковь была 
не только религиозной институцией, но и обладала 
значительной политической властью, которая влияла на все 
сферы жизни людей, начиная от моральных принципов и 
заканчивая экономическими и социальными вопросами.
Католическая церковь в средние века имела своеобразную 
иерархию, которая включала папу, епископов, священников и 
монахов. Папа был вершителем власти в церкви, а епископы 
и священники исполняли свои обязанности в различных 
религиозных общинах. Монахи же служили посредниками 
между обществом и церковью, совершая религиозные 
обряды и сохраняя религиозные тексты в монастырях.
Одним из главных инструментов власти Католической 
церкви была религиозная идеология. Церковь внушала своим 
прихожанам, что она является единственной истинной верой 
и что она обладает правом принимать решения во всех 
общественных вопросах. Благодаря этому убеждению, 
Католическая церковь стала непоколебимой и управляла 
европейским обществом на протяжении многих веков.



4. 2. Католическая церковь и её роль в 
средневековом обществе. 

  Однако в средние века в церкви происходили и некоторые 
негативные процессы. Одна из проблем – это был раскол в 
церкви между Католической церковью и Православной 
церковью, который привел к конфликтам и разделению Европы 
на две «цивилизации». Также необходимо отметить и 
коррупцию в церкви. Власти церкви часто злоупотребляли 
своей властью, пользуясь церковным имуществом в своих 
личных интересах.
Тем не менее, Католическая церковь играла важную роль в 
сохранении культурных традиций Средневековья. Она стала 
максимально доступной и понятной для широкого народа, 
создавая «народную» версию своей религии. Также церковь 
занималась охраной и передачей литературных текстов, 
которые имели большое культурное значение.
Таким образом, Католическая церковь в средние века была 
значимой и важной религиозной и политической структурой, 
которая влияла на все сферы жизни европейского общества. 
Она стала максимально доступной и улучшала культуру, но не 
была свободной от негативных явлений, таких как раскол и 
коррупция.



4. 3. Католическая церковь и её роль в 
средневековом обществе. 

  



5. 1. Романский и готический стиль.

  
Романский стиль — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также 
затронувший некоторые страны Восточной Европы) в XI—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один 
из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в 
архитектуре.
Романский период:
Преобладающие и модные цвета: коричневый, красный, зеленый, белый;
Линии: бочарные, полуциркульные, прямые, горизонтальные и вертикальные;
Форма: прямоугольная, цилиндрическая;
Характерные элементы интерьера: полуциркульный фриз, повторяющийся геометрический или 
растительный рисунок; залы с открытыми потолочными балками и опорами по центру;
Конструкции: каменные, массивные, толстостенные; деревянные оштукатуренные с видимым 
скелетом;
Окна: прямоугольные, маленькие, в каменных домах - арочные;
Двери: дощатые, прямоугольные с массивными петлями, замком и засовом
Возникновение
Название это появилось только около 1820 г., однако оно достаточно точно определяет, что до 
середины XIII в. сильно ощущались элементы римско - античной архитектуры.
Главная роль в романском стиле отводилась суровой крепостной архитектуре: монастырским 
комплексам, церквям, замкам. Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и 
замок-крепость, располагающиеся на возвышенных местах, господствующие над местностью.
Термин «романский стиль» ввёл в начале XIX века Арсисс де Комон, установивший связь 
архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование 
полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную, сторону 
искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление. Основной вид искусства романского стиля — 
архитектура, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы).



5. 2. Романский и готический стиль.

  
Романское искусство — название периода в истории искусства Европы примерно с 1000 
года и до возникновения готического искусства в XIII веке; в зависимости от региона 
романский период в искусстве мог наступить или закончиться раньше или позже. 
Предыдущий период иногда именуется предроманским.
Термин «романское искусство» был введён в XIX веке историками искусства, в первую 
очередь — для романской архитектуры, которые сохранила многие основные черты 
римского архитектурного стиля — круглые арки, а также бочкообразные своды, апсиды и 
аканты, орнаменты в виде листьев, — но также создала множество новых и весьма 
различных деталей. В Южной Франции, Испании и Италии имела место архитектурная 
преемственность от поздней античности, но романский стиль был первым стилем, 
распространившимся по всей католической Европе, от Дании до Сицилии. Романское 
искусство также находилось под сильным влиянием византийского искусства, особенно в 
живописи, а также под влиянием «неклассического» декорирования «островного 
искусства» с Британских островов; соединение этих двух элементов создало новый и 
последовательный стиль.
Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. 
Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. 
Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических 
форм — кубов, призм, цилиндров.
Особенности архитектуры романского собора:
В основе плана — раннехристианская базилика, то есть продольная организация 
пространства
Увеличение хора или восточной алтарной части храма
Увеличение высоты храма
Замена в крупнейших соборах кессонного (кассетного) потолка каменными сводами. 
Своды были нескольких видов: коробовые, крестовые, часто цилиндрические, плоские по 
балкам (характерно для итальянской Романской архитектуры).
Тяжёлые своды требовали мощные стены и колонны
Основной мотив интерьера — полуциркульные арки



5. 3. Романский и готический стиль.

  
Готическая архитектура — период развития западно- и 
центральноевропейской архитектуры, соответствующий зрелому и 
позднему Средневековью (с конца XII по начало XVI века). 
Готическая архитектура cменила архитектуру романской эпохи и в 
свою очередь уступила место архитектуре периода Возрождения.
Готика:
Преобладающие и модные цвета: желтый, красный, синий;
Линии стиля готика: стрельчатые, образующие свод из двух 
пересекающихся дуг, ребристо повторяющиеся линии;
Форма: прямоугольные в плане здания; стрельчатые арки, 
переходящие в столбы;
Характерные элементы интерьера: Веерный свод с опорами либо 
кессонный потолок и деревянные панели стен; лиственный сложный 
орнамент; залы высокие, узкие и длинные, либо широкие с опорами 
по центру;
Конструкции стиля готика: каркасные, ажурные, каменные; 
вытянутые вверх, стрельчатые арки; подчеркнутый скелет 
конструкций;
Окна: вытянутые вверх часто с многоцветными витражами; по верху 
здания иногда круглые декоративные окна;
Двери: стрельчатые ребристые арки дверных проемов; двери дубовые 
филенчатые
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Возникновение стиля готика
В XI и XII вв. в результате развития способов обработки земли в Средней Европе 
возросли урожаи. В связи с этим часть сельского населения стала 
специализироваться на ремесленном производстве и в торговле, освободившись 
от влияния феодалов и создав самостоятельные коммуны. Так внутри 
феодального общества возник новый класс - городская буржуазия, чья власть 
основывалась на движимом имуществе, прежде всего на деньгах. Этот класс стал 
двигателем экономического и культурного прогресса.
Сам термин «готика» возник в Новое время как презрительное обозначение всего 
привнесённого в европейское искусство варварами-готами. Термин подчёркивал 
радикальное отличие средневекового зодчества от стилистики Древнего Рима.
Характерными чертами стиля готика являются вертикальность композиции, 
стрельчатая ярка, сложная каркасная система опор и ребристый свод. 
Преимущество использования ребер заключается в том, что свод может быть 
больше, вследствие чего уменьшаются возникающие от него нагрузки.
Типы сооружений стиля готика Развитие городов привело к возникновению новых 
типов сооружений. На рыночной площади появились здания ратуши, цехов и 
гильдий, требовались здания для торговли мясом и мануфактурой, склады и 
торговые дома. Возводились арсеналы, строительные дворы, школы и больницы. 
Но прежде всего горожане защищали себя и свое имущество от конкурирующих 
соседей и нападений феодалов, строя вокруг города стены и башни.



6. 1. Великие географические 
открытия. 

  

Предпосылки Великих географических открытий. Мореплаватели того времени 
отправлялись в путешествия не столько из любопытства, сколько руководствуясь 
практическими целями. В середине XV века в странах Европы стремительно росло 
производство товаров и активно развивались рыночные отношения. Но 
Константинополь находился под властью турков-османов, которые полностью 
контролировали торговлю европейских стран с Индией и Китаем. К тому же, 
европейские рудники были истощены, и возникла острая нехватка драгоценных 
металлов. Ставшая тогда популярной гипотеза о шарообразности Земли давала 
надежду на открытие морского пути в Индию. Недостаток драгоценных металлов и 
желание заключать торговые сделки с азиатскими странами без посредников стали 
катализаторами Великих географических открытий. Столь далекие морские 
путешествия были возможны благодаря научным и техническим открытиям тех 
времен. В XV веке появились каравеллы — быстроходные парусные судна, пригодные 
для длительных плаваний и способные двигаться даже при встречном ветре. Были 
усовершенствованы компас и астролябия (инструмент для определения 
географических координат), доработаны навигационные карты.
Первой поиском новых морских путей занялась Португалия. В 1488 году, обогнув 
Африку, португальцы вышли в Индийский океан. Вскоре соперником Португалии в 
поиске новых торговых путей стала Испания. В 1492 году испанец Христофор Колумб 
отправился в поисках Индии на запад через Атлантический океан. В результате этого 
путешествия он сделал открытие, изменившее представление о мире и его историю.
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Открытие Америки. К концу XV века Испания укрепила 
королевскую власть и вышла на мировую арену как 
сильнейшее государство «Объединенная Испания». В 
1492 году пал Гранадский Эмират, и прекратилась 
беспрерывная война, терзавшая Испанию. Теперь страна 
наполнилась безработными солдатами, превратившимися 
в разбойников. Идея заокеанской экспансии решила бы 
многие проблемы государства — разбойники снова станут 
воинами и будут защищать интересы Испании, а 
опустевшая казна пополнится за счет драгоценных 
металлов и специй Индии и Китая. Современник 
Колумба, епископ Бартоломе Лас Касас охарактеризовал 
конкистадоров так: «Они шли с крестом в руке и с 
ненасытной жаждой золота в сердце». Открытие 
Христофора Колумба вполне могло принести славу и 
богатство вовсе не Испании, а ее главной конкурентке на 
торговой арене — Португалии. Именно Португальскому 
монарху предложил Колумб свой план. Однако же в 
Португалии его идею отвергли, и Колумб решил попытать 
удачи в соседнем государстве.
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Христофор Колумб родился в Италии в небогатой католической семье. Он 
владел четырьмя языками и обладал неутолимой жаждой знаний. Еще 
задолго до своего великого плавания он зарекомендовал себя как 
талантливый капитан, штурман и астроном. По традиционной версии, в 
1474 году Колумб обратился к астроному и географу Паоло Тосканелли за 
советом, как проложить кратчайший морской путь в Индию. С помощью 
карт Тосканелли Колумб составил план путешествия, который и был 
отвергнут Португалией, но — после долгих раздумий — принят 
испанскими монархами. Во время первой экспедиции Колумб получил в 
свое распоряжение 3 корабля и 90 моряков. В официальных документах нет 
указания конкретной цели экспедиции, но считается, что она заключалась в 
обнаружении именно Индии и налаживании с ней торговых отношений. 
Подтверждает это сохранившийся перечень товаров, которые короли 
надеялись найти за океаном: «Жемчуг или драгоценные камни, золото или 
серебро, пряности...». Традиционно эти товары приписывались азиатским 
странам, в частности, Индии. Об этой экзотической стране на тот момент 
было мало что известно. Предполагалось, что Индия страна не 
католическая, а, возможно, мусульманская. Поэтому в составе экипажа был 
человек, владеющий арабским языком. 12 августа 1492 года Колумб 
обнаружил остров и назвал его Сан-Сальвадор. Он был уверен, что достиг 
берегов Индии. На самом же деле он высадился на берегах Америки. Так и 
была совершена «величайшая ошибка, которая привела к величайшему 
открытию», по словам французского географа Жана Анвиля. Аборигены 
встретили Колумба и его моряков как божеств, так как никогда ранее не 
видели светлокожих европейцев. Увы, миролюбивость не спасла коренных 
жителей Америки от жестокой участи, которую уготовили им испанцы. Из 
путешествия Колумб привез с собой несколько «индийцев», которые на 
деле были американскими индейцами. Но никто этого не знал, поэтому 
экспедицию посчитали успешной и тут же организовали вторую.
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Вторая флотилия Колумба была куда более многочисленной. Одним из ее участников стал 
будущий губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр. Эта экспедиция имела уже 
завоевательские цели. Началось массовое истребление местного населения, был заложен 
первый испанский город и проложен кратчайший путь в «Вест-Индию», как называли тогда 
Америку.
Тордесильясский договор. Вскоре после открытия Колумбом «Вест-Индии» стал назревать 
конфликт между Испанией и Португалией из-за стремления стран к первенству в освоении 
новых территорий. Во избежание войны решено было заключить договор между этими 
странами. И в 1492 году был подписан Тордесильясский договор, по которому Португалии 
отходили земли Африки, Азии и Бразилии. Испанцам досталась другая «часть мира», земли 
которой в большинстве своем еще не были исследованы. На деле это оказалась западная 
часть Америки и тихоокеанские острова.
Путь в Индию Васко да Гама. Португалия не хотела отставать от Испании в покорении 
новых территорий. И в 1497 году снарядила разведывательную экспедицию для поиска пути в 
Индию вокруг Африки. Предводителем флотилии назначили молодого и неизвестного ранее 
придворного Васко да Гама. Король Португалии Манул I выделил для экспедиции два 
больших корабля. Обер-штурманом был назначен выдающийся мореплаватель Перу Аленкер. 
В распоряжении путешественников были передовые на тот момент карты и навигационные 
приборы. Экспедиция несколько раз вступала в вооруженные противостояния с жителями 
Африки. В отличие от американских индейцев, они слышали о европейцах от арабов, с 
которыми вели торговлю. И считали, что от светлокожих моряков не стоит ожидать ничего 
хорошего.
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Только в кенийском порту Малинди 
португальцы впервые встретили 
индийских купцов. Там они наняли 
местного лоцмана, который смог 
довести их корабли до Индии. Индусы 
встретили моряков довольно 
приветливо. Однако наладить 
торговые отношения мешали 
мусульманские купцы, которые давно 
сотрудничали с Индией. Возникали 
вооруженные конфликты, дела шли 
плохо. Не смотря на неудачу в 
налаживании торговых связей, 
экспедиция Васко да Гама считалась 
успешной, ведь морской путь в 
Индию был проложен. А стоимость 
товаров, привезенных из Индии, 
превысила затраты на экспедицию в 
60 раз.
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Первое кругосветное плавание Магеллана К 1519 году 
португальские колонии в Индии приносили огромную 
прибыль в казну. А вот Испания от колонизации Америки 
на тот момент мало что получала. Тогда и была 
организована экспедиция испанца Фернана Магеллана с 
целью достичь берегов Индии. Магеллан хотел найти 
безопасный торговый маршрут, но из-за угрозы 
нападения португальцев, его корабль продолжал 
двигаться на запад. В результате было совершено первое 
кругосветное плавание.
В экспедицию отправились 5 кораблей, но из-за частых 
мятежей и тяжелых условий плавания через год 
вернулось только одно судно — «Виктория». Из пары 
сотен человек выжили 18 (еще 18 позже вернулись домой 
из плена португальцев). Сам Магеллан погиб во время 
битвы при Мактане. Продажа товаров, которые привезли 
на «Виктории» окупила стоимость экспедиции и 
принесла хорошую прибыль. Благодаря этому 
путешествию, Испания открыла западный путь к Азии, и 
было получено убедительное доказательство того, что 
Земля имеет форму шара.
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Исследования Виллема Баренца. 5 июня 1594 года Виллем Баренц, голландский 
картограф, со своим флотом отправился к Карскому морю. Голландцы 
рассчитывали найти Северный проход вокруг Сибири в Восточную Азию. Во 
время экспедиции моряки впервые увидели белого медведя. Они хотели взять его 
на борт, но медведю их идея не понравилась, он сопротивлялся и был убит.
Корабли Баренца достигли западного побережья Новой Земли, но из-за страха 
перед айсбергами вынуждены были вернуться. В 1596 году была объявлена 
высокая награда тому, кто успешно пройдет Северный путь. Муниципалитет 
Амстердама собрал экспедицию и снова назначил руководителем Баренца. Через 
месяц плавания были открыты острова Медвежий и Западный Шпицберген, а 
также залив Раудфьорден. Баренц достиг берегов Новой Земли. Но его корабль 
был зажат айсбергами. Корабль сел на мель, и весь экипаж был вынужден 
провести зиму во льдах. Чтобы согреться, моряки использовали ткани, 
предназначенные для продажи, и шили из них одеяла и одежду. Только с 
наступлением июня несколько моряков смогли выйти в море на шлюпках. Их 
подобрало русское торговое судно. Баренц скончался во время экспедиции. И 
только 12 членов экипажа выжили. В честь Вильяма Баренца было названо 
Баренцево море, город на архипелаге Шпицберген и Баренцевы острова у берегов 
Новой Земли.
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Открытие Австралии и Новой Зеландии. Существование Австралии долгое время было 
гипотезой. Сведения об этом континенте восходили еще к Аристотелю, но многие 
картографы его мнению не доверяли. Первым европейцем, увидевшим Австралию, стал 
мореплаватель и губернатор Виллем Янсзон. Он совершал плавание из Нидерландов к Ост-
Индии 18 декабря 1603 года. В Ост-Индии ему отдали приказ найти новые торговые пути. 26 
февраля 1606 года Янсзон сошел на берег полуострова Кейп-Йорк. Это была первая 
официально задокументированная высадка европейцев на землю Австралии. Виллем Янсзон 
считал, что это не отдельный материк, а продолжение Новой Гвинеи. Позже другой 
голландский исследователь и купец Абель Тасман обошел вокруг Новой Зеландии и доказал, 
что Австралия является отдельным материком. Он первым достиг Новой Зеландии и увидел 
острова Фиджи. Неоценимый вклад в изучение южных морей внес английский исследователь 
Джеймс Кук. Он составил подробную карту Новой Зеландии, доказав, что это архипелаг, 
состоящий из двух островов. А также он первым прошел вдоль восточного берега Австралии.
Покорение Сибири Ермаком. Не только Европа стремилась к покорению новых 
территорий. Россия тоже не отставала. История покорения Сибири берет начало в 1552 году. 
Тогда русское войско завоевало Казанское ханство, и соседом России на востоке сделалось 
Сибирское ханство. В 1555 году сибирский хан Качум стал подданным Ивана Грозного и 
отправлял в казну пушной налог — ясак (одна соболиная и одна беличья шкурка в год с 
человека). Однако так продолжалось недолго, и хан перестал платить ясак и начал совершать 
набеги на племена, подчинявшиеся русскому царю. Сибирь была богата мехами, и многие 
купцы стремились этими богатствами завладеть. 
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Среди них были Строгановы, получившие от царя разрешение строить крепости на 
Урале, на которые часто нападали отряды сибирских князей. И Строгановы решили 
нанять казаков с целью обороны и захвата новых территорий в Сибири. В это же 
время Иван Грозный планировал отправить казаков на войну. Все понимали, что 
казачьи войска оттуда не вернутся. Поэтому главный атаман Ермак Тимофеевич, 
чтобы сберечь казаков, откликнулся на предложение Строгановых и повел свое 
войско в Сибирь. Экспедиция Ермака отправилась в путь 1 сентября 1581 года. 
Через год небольшое войско Ермака одолело войско хана Качума и заняло крепость 
на реке Тобол. Но отряд Ермака был слишком мал, чтобы отстоять крепость и 
свергнуть хана. И Иван Грозный отправил на подмогу казакам стрелецкое войско. 
Однако теперь многочисленное войско покорителей Сибири испытывало голод. 
Этим и воспользовались воины хана, осаждавшие крепость.
Только весной завершилась осада. Казаки покинули крепость на своих стругах и 
разбили отряд неприятеля. После этой победы покорение Сибири пошло 
стремительнее. Но хан Кучум не сдавался. Он прибегнул к хитрости: послал к 
крепости двух воинов, которые представились бухарскими купцами. Они сказали, 
что Кучум не дает им торговать с Россией и держит их караван в плену. Ермак 
отправился им на помощь. Но на его отряд напало войско Кучума. В этой битве и 
погиб Ермак, пытаясь спасти своих казаков. И все же покорение Ермаком Сибири 
состоялось. После его гибели подкрепление окончательно разбило войско хана 
Кучума. И в скором времени в Сибири начали появляться русские города, первым 
из которых была Тюмень.

Ермак Тимофеевич.
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 Когда закончилось средневековье?
     Трудно точно определить границу, отделяющую одну эпоху от другой. Когда средние века 
сменились новым временем? Для многих историков границей является английская буржуазная 
революция, во время которой была разрушена старая политическая система, и открылся 
свободный путь для развития капитализма.
     Но закат средневековья начался гораздо раньше — с XV в. Не случайно это время называют 
эпохой великого прорыва. Географические открытия раздвинули границы западной цивилизации, 
расширили кругозор европейца. Стремительно растущие научные знания ломали привычную 
картину мира.
     В XV в. стали закладываться основы буржуазного производства, появился новый социальный 
тип, представленный дельцом, предпринимателем. Наступило время бурного роста производства, в 
котором все активнее использовались технические изобретения. Торговля связывала теперь целые 
континенты. В религии, литературе и искусстве происходили изменения, разрушавшие 
средневековую систему ценностей.
     Это не означает, что средневековье отступило перед новыми веяниями: в массовом сознании 
традиционные представления сохранялись гораздо дольше, чем в сознании писателей, философов 
или художников. Церковь была достаточно сильна, чтобы дать отпор новым идеям. Она боролась с 
ними, используя вполне средневековое средство — инквизицию, или сама трансформировалась 
под их влиянием.
     Идея свободы человеческой личности продолжала существовать в обществе, разделенном на 
сословия. Не исчезала до конца феодальная форма зависимости крестьян, а в некоторых странах (в 
Германии, в Центральной Европе) произошел возврат к крепостничеству. Феодальная система 
проявляла достаточно большую жизнестойкость. Каждая европейская страна изживала ее по-
своему и в своих хронологических рамках. Капитализм долгое время существовал как уклад, 
охватывая лишь часть производства и в городе, и в деревне.
     Тем не менее с XV в. кардинальные изменения охватили все области цивилизации. Иным стал 
сам темп ее жизни: патриархальная средневековая медлительность стала отступать в прошлое.
     Эту эпоху историки называют или этапом перехода к новому времени, или ранним новым 
временем, ибо уже тогда закладывались основы современной западноевропейской цивилизации.
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 Европа и мир: рождение глобальной цивилизации
     XV век стал переломной эпохой в отношениях Европы с другими цивилизациями. Долгое время 
Запад жил относительно замкнуто. Связи с Востоком и Россией ограничивались в основном торговлей. 
Попытка массированного прорыва на Восток была предпринята в XI—XIII вв., в эпоху крестовых 
походов. Однако это столкновение с Востоком закончилось неудачей: Европа была вынуждена 
отступить; все земли, захваченные крестоносцами, снова перешли к мусульманам.
     В XV в. ситуация полностью изменилась: Европа стремительно развивалась. Расцвет торговли 
вызывал острую необходимость в драгоценных металлах. Купцов и путешественников манили 
наполовину фантастические, наполовину правдивые рассказы о несметных богатствах и чудесах 
Востока. Европейские мореплаватели уже накопили достаточно большой опыт в навигации, поэтому 
длительные и трудные экспедиции стали вполне возможны.
     Первыми на поиск сказочных сокровищ Индии устремились португальцы, а несколько позже — 
испанцы. Целый ряд экспедиций шел вдоль побережья Африки. В 1456 г. португальские корабли 
добрались до Зеленого мыса, а в 1486г. экспедиция Б. Диаса обогнула Африканский континент с юга, 
миновав мыс Доброй Надежды. Осваивая побережье Африки, португальцы одновременно посылали 
корабли в открытый океан, на запад и юго-запад. В результате на картах появились неизвестные 
раньше Азорские острова и остров Мадейра. В 1492 г. свершилось великое событие — X. Колумб, 
итальянец, перебравшийся в Испанию, в поисках пути в Индию пересек Атлантический океан и 
высадился у Багамских островов, открыв новый континент — Америку.
     Открытия следовали одно за другим: в 1498 г. испанский путешественник Васко да Гама, обогнув 
Африку, успешно привел свои корабли к берегам Индии. С XVI в. европейцы проникают в Китай и 
Японию, о которых раньше имели лишь самое смутное представление. С 1510г. начинается завоевание 
Америки (Конкиста). В XVII в. была открыта Австралия. Английские путешественники и их 
соперники — голландцы — настойчиво искали путь к Молуккским островам вокруг Америки и Азии. 
На карте мира оставалось все меньше белых пятен. С нее стали исчезать фантастические страны, их 
место заняли вполне реальные, только что открытые земли. Изменилось представление о форме земли: 
кругосветное путешествие португальца Ф. Магеллана (1519— 1522) подтвердило догадку о том, что 
она имеет форму шара.
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 Границы мира как бы раздвинулись. Торговые пути теперь пролегли через океаны, связывая между собой 
континенты. Так благодаря Великим географическим открытиям были созданы основы для формирования 
глобальной цивилизации.
     Не только жажда познания влекла европейца в неведомые страны; не менее сильны были жажда золота и 
стремление распространить идеалы христианства. Один из участников Великих географических открытий 
сформулировал свои задачи следующим образом: «Бог, слава и золото».
     Сталкиваясь с другими цивилизациями, европейцы руководствовались именно этими целями. Поэтому встреча 
различных культурных миров принесла населению вновь открытых земель мало хорошего. Племена майя, ацтеков и 
инков, жившие в Америке, уже имели свою государственность, но по уровню цивилизованности неизмеримо 
отставали от Европы. В процессе колонизации, которая продолжалась примерно до середины XVII в., эти древние 
цивилизации погибли.
     Из-за недостатка рабочих рук в Америку стали ввозиться негры. Начиная с 1501 г. португальцы вели настоящую 
охоту на них, нередко вступая в союз с местными вождями. Португалия, а вслед за ней Голландия, Англия и Франция 
реанимировали, казалось бы, давно отжившее явление — работорговлю. Численность населения Африканского 
континента резко сократилась, особенно в западных его районах; распадались сложившиеся внутри континента 
торговые связи, замедлялось социально-экономическое и политическое развитие.
     Несколько иначе сложились в ту эпоху отношения Запада с древними высокоразвитыми цивилизациями Китая, 
Японии и Индии.
     Китай и особенно Япония просто «закрыли» свои страны, практически полностью запретив въезд иностранцам. В 
течение некоторого времени, пока сохранялся определенный баланс сил между этими странами и Западом, 
европейцам приходилось мириться с такой ситуацией. Гораздо большего успеха португальские, а потом английские, 
голландские и французские купцы добились в политически раздробленной Индии, где приходила в упадок некогда 
сильная держава Моголов. Европейские торговые компании прочно утвердились там к середине XVII в., постепенно 
добившись и политического влияния, что во многом определило дальнейшую судьбу древней цивилизации.
     Первая стадия европеизации мира протекала в насильственных и подчас страшных формах, грозивших гибелью 
самобытным культурам и целым народам.
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  Для самой Европы эта бурно развернувшаяся экспансия имела крайне важные 
последствия. Сместились торговые центры: Средиземноморье стало терять свое прежнее 
значение, уступая место Голландии, а позже — Англии. Приток золота вызвал революцию 
цен. Усложнились финансовая система и банковское дело. Новые рынки сбыта дали 
мощный импульс развитию промышленности и торговли, а в конечном счете — 
складыванию капиталистических отношений.
К новым небесам и новой земле
     В XVI—XVII вв. привычная средневековая картина мира стала разрушаться. Свой 
вклад в этот процесс внесли Великие географические открытия. Но главное — научная 
мысль Европы переживала невиданный взлет.
     Перелом, происшедший на исходе средневековья, произвел своего рода революцию в 
умах. Мир раскрылся перед человеком в иных красках, в ином измерении. Многие 
традиционные представления о нем были опровергнуты наукой; способность 
человеческого разума проникнуть в самые недоступные, казалось бы, области 
подтверждалась воочию. Такие изменения были бы невозможны без огромного рывка, 
который произошел в технике и в естественных науках.
     Дальние морские путешествия поощряли развитие астрономии; географические 
открытия опытным путем доказали, что Земля имеет форму шара; использование компаса 
(европейцы заимствовали его в Китае) привело к изучению магнетизма. Изобретение линз 
для очков побудило обратить внимание на законы преломления света. Ремесло 
совершенствовалось, и это создавало основу для изобретения новых сложных приборов: в 
конце XVI — первой половине XVII в. появились гидрометр, ртутный барометр, телескоп 
и микроскоп. Приборы расширили границы мира, открыв то, что раньше было невидимо 
глазу.
     Ручной труд стал вытесняться машинным, например, в горном деле. В ту же эпоху был 
изобретен печатный станок. Взлет материальной культуры шел рука об руку с развитием 
естествознания, оба процесса как бы подпитывали друг друга.
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Среди многочисленных открытий, которыми была так богата та эпоха, одно 
занимает особое место по своему воздействию на умы людей. Это 
гелиоцентрическая теория польского ученого Н. Коперника (1473—1543), которая 
дала новое видение Вселенной и новое понимание места в ней Земли и человека. 
Раньше центром мира считалась неподвижная Земля с обращающимися вокруг нее 
светилами. Теперь точка отсчета сместилась; Земля превратилась в ничтожную 
пылинку в космосе, повисшую в пустоте. Картина мира стала пугающе сложной. 
Идею Коперника подтвердили его последователи — итальянский мыслитель Дж. 
Бруно (1548—1600) и астроном, физик Г. Галилей (1564—1642).
Какое же впечатление произвели эти открытия на современников? Прежде всего, 
надо сказать, что новые представления утверждались не без борьбы. Смелые теории 
рождались в рамках средневекового общества, тяготевшего к традиционным, 
устойчивым схемам. Прорыв, сделанный наукой, углубил ее разрыв с церковью. 
Конфликты с ней часто заканчивались для ученых трагически: вспомним судьбу Дж. 
Бруно, которого сожгли как еретика, и Г. Галилея, которого заставили отречься от 
своих взглядов. Произведения, в которых высказывались новые идеи, вносили в 
списки запрещенных книг.
     Огромное влияние естествознание оказало на философию: новая картина мира 
требовала философского осмысления. Реакция мыслителей той эпохи была разной. 
Подчас она граничила со страхом; открывавшаяся бесконечность Вселенной 
внушала растерянность. Так, известный французский философ XVII в. Блез Паскаль 
писал: «Вечное молчание этих бесконечных пространств поражает меня ужасом». 
Человека, казавшегося особенно ничтожным на фоне этой величественной картины, 
Паскаль сравнивал с хрупким мыслящим тростником.
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Но возникали и другие, более оптимистичные теории. Были философы, для которых 
успехи науки являлись подтверждением безграничных возможностей человека. 
Французский математик и физик Рене Декарт (1596—1650) создал новую картину 
мироздания и вывел законы, которые им управляют. При этом он основывался на 
данных естественных наук, вводя их в философию. Мир представлялся ему огромным 
механизмом, движение которого определено Богом — «великим геометром», как 
называл его Декарт.
     Английский ученый и политик Фрэнсис Бэкон (1561—1626) в своем знаменитом 
труде «Новый Органон» доказывал, что окружающий мир, природу следует изучать, 
доверяя только опыту, научному эксперименту. Ему же принадлежит идея, которой 
суждено было сыграть ключевую роль в интеллектуальной жизни XVIII в., о том, что 
наука даст человеку власть над миром, изменит жизнь и даже общественные 
отношения.
     Европейский рационализм, пробудившийся еще в раннее средневековье, получил в 
XVI—XVII вв. невероятно мощный импульс. Пройдет еще немного времени, и мысли 
о познаваемости мира, о «механических» законах, управляющих им, о безграничной 
власти над природой и обществом, которую дает человеку наука, станут едва ли не 
аксиомами в сознании европейцев.
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Особенности развития стран Востока в Средние века
Термин «Средние века» употребляется для обозначения периода истории 
стран Востока первых семнадцати веков новой эры. Естественным верхним 
рубежом периода принято считать XVI – начало XVII вв., когда Восток 
становится объектом европейской торговой и колониальной экспансии, 
прервавшей характерный для азиатских и североафриканских стран ход 
развития.
Географически Средневековый Восток охватывает территорию Северной 
Африки, Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Средней Азии, Индии, 
Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.
Переход к Средневековью на Востоке в одних случаях осуществлялся на 
основе уже существующих политических образований (например, Византия, 
Сасанидский Иран, Кушано-Гуптская Индия), в других – он сопровождался 
социальными потрясениями, как это было в Китае, и почти повсеместно 
процессы получали ускорение благодаря участию в них «варварских» кочевых 
племен. На исторической арене в этот период появились и возвысились такие 
безвестные дотоле народы, как арабы, тюрки-сельджуки, монголы. Рождались 
новые религии и на их основе возникали цивилизации.
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Страны Востока в Средние века были связаны с Европой. Носительницей традиций 
греко-римской культуры оставалась Византия. Арабское завоевание Испании и 
походы крестоносцев на Восток способствовали взаимодействию культур. Однако для 
стран Южной Азии и Дальнего Востока знакомство с европейцами состоялось лишь в 
XV-XVI вв.
Становление средневековых обществ Востока характеризовалось ростом 
производительных сил – распространялись железные орудия, расширялось 
искусственное орошение и совершенствовалась ирригационная техника, ведущей 
тенденцией исторического процесса как на Востоке, так и в Европе – было 
утверждение феодальных отношений. Различные же итоги развития на Востоке и 
Западе к концу XX в. обусловливались меньшей степенью его динамизма.
Среди факторов, обусловливающих «запаздывание» восточных обществ, выделяются 
следующие:
- сохранение наряду с феодальным укладом крайне медленно распадавшихся 
первобытнообщинных и рабовладельческих отношений;
- устойчивость общинных форм общежития, сдерживавших дифференциацию 
крестьянства;
- преобладание государственной собственности и власти над частным землевладением 
и частной властью феодалов;
- безраздельная власть феодалов над городом, ослабляющая антифеодальные 
устремления горожан.
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Периодизация истории средневекового Востока
С учетом этих особенностей и исходя из представления о степени зрелости 
феодальных отношений в истории Востока выделяют следующие этапы:
- I-VI в. н.э. – переходный период зарождения феодализма;
- VII-Х вв. – период раннефеодальных отношений с присущим ему процессом 
натурализации экономики и упадка древних городов;
- XI-XII вв. – домонгольский период, начало расцвета феодализма, становление 
сословно-корпоративного строя жизни, культурный взлет;
- XIII вв. – время монгольского завоевания, прервавшего развитие феодального 
общества и обратившее некоторые из них вспять;
- XIV-XVI вв. – послемонгольский период, который характеризуется замедлением 
общественного развития, консервацией деспотической формы власти.
Восточные цивилизации. Пеструю картину представлял собой Средневековый 
Восток и в цивилизационном отношении, что также отличало его от Европы. Одни 
цивилизации на Востоке возникли еще в древности; буддийская и индусская – на 
полуострове Индостан, даосско-конфуцианская – в Китае.
Другие родились в Средние века: мусульманская цивилизация на Ближнем и Среднем 
Востоке, индо-мусульманская – в Индии, индусская и мусульманская – в странах Юго-
Восточной Азии, буддийская – в Японии и Юго-Восточной Азии, конфуцианская – в 
Японии и Корее.
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Индия (VII – XVIII вв.)
Раджпутский период (VII-XII вв.). В IV-VI вв. н.э. на территории современной Индии 
сложилась мощная империя Гуптов. Эпоха Гуптов, воспринимая как золотой век 
Индии, сменилась в VII-XII вв. периодом феодальной раздробленности. На этом этапе, 
однако, обособления районов страны и упадка культуры не произошло в силу развития 
портовой торговли.
Пришедшие из Центральной Азии племена завоевателей гуннов-эфталитов осели на 
северо-западе страны, а появившиеся вместе с ними гуджараты расселились в 
Пенджабе, Синде, Раджпутане и Мальве. В результате слияния пришлых народов с 
местным населением возникла компактная этническая общность раджпутов, которая в 
VIII в. начала из Раджпутаны экспансию в богатые области долины Ганга и 
Центральной Индии.
Наибольшую известность имел клан Гурджара-Пратихаров, образовавший 
государство в Мальве. Здесь и сложился наиболее яркий тип феодальных отношений с 
развитой иерархией и вассальной психологией.
В VI-VII вв. в Индии складывается система устойчивых политических центров, 
борющихся друг с другом под знаменем разных династий – Северная Индия, 
Бенгалия, Декан и Крайний юг. Канвой политических событий VIII-Х вв. стала борьба 
за Доаб (междуречье Джамны и Ганга). В Х в. ведущие державы страны пришли в 
упадок, разделились на независимые княжества.



8. 5. Особенности Средневекового Востока: кочевники, ислам, 
мусульманская государственность, транзитная торговля. 

  
Политическая раздробленность страны оказалась особенно трагичной для 
Северной Индии, подвергшейся в XI в. регулярным набегам войск Махмуда 
Газневида (998-1030), правителя обширной империи, включавшей территории 
современных государств Средней Азии, Ирана, Афганистана, а также Пенджаб и 
Синд.
Социально-экономическое развитие Индии в раджпутскую эпоху 
характеризовалось ростом феодальных владений. Наиболее богатыми среди 
феодалов наряду с правителями были индусские храмы и монастыри. Если 
первоначально им жаловались только необрабатываемые земли и при 
непременном согласии владевшей ими общины, то с VIII в. все чаще передаются 
не только земли, но и деревни, жители которых обязаны были нести натуральную 
повинность в пользу получателя.
Однако в это время индийская община все еще оставалась относительно 
независимой, крупной по размерам и обладавшей автономным самоуправлением. 
Полноправный общинник наследственно владел своим полем, хотя торговые 
операции с землей непременно контролировались общинной администрацией.
Городская жизнь, замершая после VI в., начала возрождаться лишь к концу 
Раджпутского периода. Быстрее развивались старые портовые центры. Новые 
города возникали возле замков феодалов, где селились ремесленники, 
обслуживающие потребности двора и войска землевладельца.
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Развитию городской жизни способствовало усиление обмена между городами и возникновение 
группировок ремесленников по кастам. Так же, как и в Западной Европе, в индийском городе 
развитие ремесла и торговли сопровождалось борьбой граждан против феодалов, облагавших 
ремесленников и торговцев новыми налогами. Причем величина налога была тем выше, чем 
более низким было сословное положение каст, к которым принадлежали ремесленники и 
торговцы.
На этапе феодальной раздробленности индуизм окончательно взял верх на буддизмом, победив 
его силой своей аморфности, что как нельзя лучше соответствовало политическому строю 
эпохи.
Китай (III – XVII вв.)
Эпоха раздробленности (III-VI вв.). С падением империи Хань на рубеже II-III вв. в Китае 
происходит смена эпох: заканчивается древний период истории страны и начинается 
Средневековье. Первый этап раннего феодализма вошел в историю как время Троецарствия 
(220-280 гг.). На территории страны сложилось три государства (Вэй-на севере, Шу-в 
центральной части и У-на юге), власть в которых по типу приближалась к военной диктатуре.
Но уже в конце III в. политическая стабильность в Китае вновь утрачивается, и он становится 
легкой добычей хлынувших сюда кочевых племен, преимущественно оседавших в северо-
западных районах страны. С этого момента в течение двух с половиной веков Китай был 
разделен на северную и южную части, что сказалось на последующем его развитии.
Укрепление централизованной власти происходит в 20-х годах V в. на юге после основания 
здесь империи Южная Сун и в 30-х годах V в. – на севере, где усиливается империя Северная 
Вэй, в которой стремление к восстановлению единой китайской государственности было 
выражено сильнее.
В 581 г. на севере произошел государственный переворот: полководец Ян Цзянь отстранил от 
власти императора и переменил название государства Суй. В 589 г. он подчинил своей власти 
южное государство и впервые после 400-летнего периода раздробленности восстановил 
политическое единство страны.
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Политические изменения в Китае III-VI вв. тесно связаны с кардинальными сдвигами 
в этническом развитии. Хотя иноплеменники проникали и прежде, но именно IV в. 
становится временем массовых вторжений, сопоставляемых с Великим переселением 
народов в Европе. Пришедшие из центральных районов Азии племена сюнну, 
саньбийцев, цянов, цзе, ди оседали не только на северных и западных окраинах, но и 
на Центральной равнине, смешиваясь с коренным китайским населением.
На юге процессы ассимиляции некитайского населения (юэ, мяо, ли, и, мань и яо) шли 
быстрее и менее драматично, оставляя значительные пространства не 
колонизированными. Это нашло отражение во взаимной обособленности сторон, а 
также в языке сложились два основных диалекта китайского языка. Северяне 
называли жителями срединного государства, то есть китайцами, лишь себя, а южан 
именовали людьми У.
Период политической раздробленности сопровождался заметной натурализацией 
хозяйственной жизни, упадком городов и сокращением денежного обращения. 
Мерилом стоимости стали выступать зерно и шелк. Была введена надельная система 
землепользования (чжань тянь), которая сказалась на типе организации общества и 
способе управления им.
Ее существо состояло в закреплении за каждым работником, отнесенным к сословию 
лично-свободных простолюдинов, прав на получение участка земли определенных 
размеров и установлении фиксированных налогов с него.
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Надельной системе противостоял процесс роста частных земельных участков так 
называемых «сильных домов» («да цзя»), который сопровождался разорением и 
закабалением крестьянства. Введение государственной надельной системы, 
борьба власти против экспансии крупного частного землевладения длились на 
всем протяжении средневековой истории Китая и сказались на оформлении 
уникального аграрного и общественного строя страны.
Процесс официальной дифференциации шел на основе разложения и 
перерождения общины. Это нашло выражение в формальном объединении 
крестьянских хозяйств в пятидворки и двадцатипятидворки, которые поощрялись 
властями в целях налоговой выгоды. Все неполноправные слои в государстве 
обобщенно именовались «подлым людом» (цзяньжэнь) и противопоставлялись 
«доброму народу» (лянминь).
Ярким проявлением социальных сдвигов стало повышение роли аристократии. 
Знатность определялась принадлежностью к старым кланам. Родовитость 
закреплялась в списках знатных фамилий, первый общий реестр которых был 
составлен в III в. Еще одной отличительной чертой общественной жизни III-VI вв. 
было усиление личностных отношений. Принцип личного долга младшего перед 
старшим занял ведущее место среди моральных ценностей.
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Япония (III – XIX вв.)
Эпоха царей Ямато. Рождение государства (III-сер.VII). Ядро японского народа 
сложилось на базе племенной федерации Ямато (так называлась Япония в древности) 
в III-V вв. Представители этой федерации принадлежали к Курганной культуре 
раннего железного века. На стадии оформления государства общество состояло из 
кровнородственных кланов (удзи), существовавших независимо на своей земле. 
Типичный клан был представлен его главой, жрецом, низшей администрацией и 
рядовыми свободными лицами. К нему примыкали, не входя в него, группы 
полусвободных (беминов) и рабов (яцуко). Первым по значению в иерархии стоял 
царский клан (тэнно).
Его выделение в III в. стало поворотным моментом в политической истории страны. 
Клан тэнно правил при помощи советников, владык округов (агата-нуси) и 
управляющих областями (кунино мияцуко), тех же вождей местных кланов, но уже 
уполномоченных царем.
Назначение на пост правителя зависело от воли наиболее могущественного клана в 
царском окружении, поставлявшего также царской фамилии жен и наложниц из своих 
членов. С 563 по 645 гг. такую роль играл клан Сога. Этот период истории получил 
название периода Асука по наименованию резеденции царей в провинции Ямато.
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Внутренняя политика царей Ямато была направлена на объединение страны и на 
оформление идеологической основы единовластия. Важную роль в этом сыграли 
созданные в 604 г. принцем Сетоку-тайси «Законоположения из 17 статей». В них был 
сформулирован главный политический принцип высшего суверенитета правителя и 
строгого подчинения младших старшему.
Внешнеполитическими приоритетами были сношения со странами Корейского 
полуострова, доходившие иногда до вооруженных столкновений, и с Китаем, имевшие 
форму посольских миссий и цель заимствования любых подходящих новшеств.
Социально-экономический строй III-VII вв. вступает в стадию разложения 
патриархальных отношений. Общинные пахотные земли, находившиеся в 
распоряжении сельских дворов, начинают постепенно подпадать под контроль 
сильных кланов, противоборствующих друг с другом за исходные ресурсы; землю и 
людей.
Таким образом, отличительная особенность Японии состояла в той значительной роли 
родоплеменной феодализирующейся знати и более явственной, чем где-либо еще на 
Дальнем Востоке, тенденции к приватизации земельных владений при относительной 
слабости власти центра.
В 552 г. в Японию пришел буддизм, который повлиял на унификацию религиозных и 
морально-эстетических идей.
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Арабский халифат (V – XI вв. н.э.)
На территории Аравийского полуострова уже во II тыс. до н.э. жили арабские 
племена, входившие в семитскую группу народов. В V-VI вв. н.э. арабские 
племена преобладали на Аравийском полуострове. Часть населения этого 
полуострова жила в городах, оазисах, занималась ремеслом и торговлей.
Другая часть кочевала в пустынях и степях, занималась скотоводством. Через 
Аравийский полуостров проходили торговые караванные пути между 
Месопотамией, Сирией, Египтом, Эфиопией, Иудеей. Пересечением этих путей 
был Мекканский оазис близ Красного моря. В этом оазисе жило арабское племя 
курейш, родоплеменная знать которого, используя географическое положение 
Мекки, получала доходы от транзита товаров через их территорию.
Кроме того Мекка стала религиозным центром Западной Аравии. Здесь был 
расположен древний доисламский храм Кааба. По легенде этот храм воздвиг 
библейский патриарх Авраам (Ибрахим) со своим сыном Исмаилом. Этот храм 
связан с упавшем на землю священным камнем, которому поклонялись с 
древнейших времен, и с культом бога племени курейш Аллаха (от араб. илах – 
хозяин).
В VI в. н, э. в Аравии в связи с перемещением торговых путей в Иран падает 
значение торговли. Население, потерявшее доходы от караванной торговли, 
вынуждено было искать источники существования в земледелии. Но пригодных 
для сельского хозяйства земель было мало. Их надо было завоевывать.
Для этого необходимы были силы и, следовательно, объединение 
раздробленных племен, к тому же поклонявшихся разным богам. Все 
явственней определялась необходимость введения единобожия и сплочения на 
этой основе арабских племен.
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Эту идею проповедовали приверженцы секты ханифов, одним из которых был Мухаммед (ок. 
570-632 или 633), ставший основателем новой для арабов религии – ислама. В основе этой 
религии лежат догматы иудаизма и христианства: вера в единого бога и его пророка, 
страшный суд, загробное воздаяние, безусловная покорность воле бога (араб. Ислам-
покорность).
Об иудаистских и христианских корнях ислама свидетельствуют общие для этих религий 
имена пророков и других библейских персонажей: библейский Авраам (исламский Ибрахим), 
Аарон (Харун), Давид (Дауд), Исаак (Исхак), Соломон (Сулейман), Илья (Ильяс), Иаков 
(Йакуб), христианский Иисус (Иса), Мария (Марйам) и др. Ислам имеет с иудаизмом общие 
обычаи и запреты. Обе религии предписывают обрезание мальчиков, запрещают изображать 
бога и живых существ, есть свинину, пить вино и т.д.
На первом этапе развития новое религиозное мировоззрение ислам не было поддержано 
большинством соплеменников Мухаммеда, и в первую очередь знатью, так как они 
опасались, что новая религия приведет к прекращению культа Каабы как религиозного 
центра, и тем самым лишит их доходов. В 622 г. Мухаммеду с его приверженцами пришлось 
бежать от преследований из Мекки в город Ясриб (Медину).
Этот год считается началом мусульманского летоисчисления. Земледельческое население 
Ясриба (Медины), соперничающее с торговцами из Мекки, поддержало Мухаммеда. Однако 
лишь в 630 г., набрав необходимое число сторонников, он получил возможность 
сформировать военные силы и захватить Мекку, местная знать которой вынуждена была 
подчиниться новой религии, тем более их устраивало, что Мухаммед провозгласил Каабу 
святыней всех мусульман.
Значительно позже (ок. 650) после смерти Мухаммеда его проповеди и изречения были 
собраны в единую книгу Коран (в переводе с арабского означает чтение), которая стала 
священной для мусульман. Книга включает 114 сур (глав), в которых изложены основные 
догматы ислама, предписания и запреты.
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Более поздняя исламская религиозная литература носит название сунна. В ней приведены предания о 
Мухаммеде. Мусульмане, признавшие Коран и сунну, стали называться суннитами, а признавшие 
лишь один Коран, – шиитами. Шииты признают законными халифами (наместниками, 
заместителями) Мухаммеда, духовными и светскими главами мусульман только его родственников.
Экономический кризис Западной Аравии в VII в., вызванный перемещением торговых путей, 
отсутствием пригодной для сельского хозяйства земли, высоким приростом населения, подталкивал 
вождей арабских племен к поискам выхода из кризиса путем захвата чужих земель. Это нашло 
отражение и в Коране, где говорится, что ислам должен быть религией всех народов, но для этого 
надо бороться с неверными, истреблять их и забирать их имущество (Коран, 2:186-189; 4:76-78, 86).
Руководствуясь этой конкретной задачей и идеологией ислама, преемники Мухаммеда – халифы, 
начали серию завоевательных походов. Они завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Персию. 
Уже в 638 г. они захватили Иерусалим. До конца VII в. под властью арабов оказались страны 
Ближнего Востока, Персия, Кавказ, Египет и Тунис. В VIII в. были захвачены Средняя Азия, 
Афганистан, Западная Индия, Северо-Западная Африка.
В 711 г. арабские войска под руководством Тарика переплыли из Африки на Пиренейский полуостров 
(от имени Тарика произошло название Гибралтар – гора Тарика). Быстро завоевав Пиренейские 
земли, они устремились в Галлию. Однако в 732 г. в битве при Пуатье потерпели поражение от короля 
франков Карла Мартелла.
К середине IX в. арабами были захвачены Сицилия, Сардиния, южные районы Италии, остров Крит. 
На этом арабские завоевания прекратились, но велась многолетняя война с Византийской империей. 
Арабы дважды осаждали Константинополь.
Основные арабские завоевания были произведены при халифах Абу Бекре (632-634), Омаре 
(634-644), Османе (644-656) и халифах из династии Омейядов (661-750). При Омейядах столица 
халифата была перенесена в Сирию в город Дамаск.
Победы арабов, захват ими огромных пространств были облегчены многолетней взаимоистощающей 
войной между Византией и Персией, разобщенностью и постоянной враждой между другими 
государствами, подвергшимися нападению арабов. Следует отметить также, что население 
захваченных арабами стран, страдая от гнета Византии и Персии, видело в арабах освободителей, 
которые снижали налоговое бремя в первую очередь тем, кто принимал ислам.
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Объединение многих бывших разрозненных и враждовавших государств в единое 
государство способствовало развитию экономического и культурного общения народов Азии, 
Африки и Европы. Развивались ремесла, торговля, росли города. В пределах Арабского 
халифата быстро развивалась культура, вобравшая в себя греко-римское, иранское и 
индийское наследие.
Через арабов Европа познакомилась с культурными достижениями восточных народов, в 
первую очередь с достижениями в области точных наук – математики, астрономии, 
географии и др.
В 750 г. династия Омейядов в восточной части халифата была свергнута. Халифами стали 
Аббассиды, потомки дяди пророка Мухаммеда – Аббаса. Они перенесли столицу государства 
в Багдад.
В западной части халифата, в Испании продолжали править Омейяды, которые не признали 
Аббассидов и основали Кордовский халифат со столицей в городе Кордова.
Разделение арабского халифата на две части было началом создания более мелких арабских 
государств, главами которых стали правители провинций – эмиры.
Халифат Аббассидов вел постоянные войны с Византией. В 1258 г. после разгрома 
монголами арабского войска и взятия ими Багдада государство Аббассидов перестало 
существовать.
Испанский халифат Омейядов также постепенно сужался. В XI в. Кордовский халифат в 
результате междоусобной борьбы распался на ряд государств. Этим воспользовались 
возникшие в северной части Испании христианские государства: Леоно-Кастильское, 
Арагонское, Португальское королевства, которые начали борьбу с арабами за освобождение 
полуострова – реконкисту.
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В 1085 г. они отвоевали г. Толедо, в 1147 г. – Лиссабон, в 1236 г. пала Кордова. Последнее 
арабское государство на Пиренейском полуострове – Гранадский эмират – просуществовал до 
1492 г. С его падением закончилась история арабского халифата как государства.
Халифат как институт духовного руководства арабов всеми мусульманами продолжал 
существовать до 1517 г., когда эта функция перешла к турецкому султану, захватившему 
Египет, где жил последний халифат духовный глава всех мусульман.
История Арабского халифата, насчитывающая всего шесть веков, была сложной, 
неоднозначной и в то же время оставивший значительный след в эволюции человеческого 
общества планеты.
Трудное экономическое положение населения Аравийского полуострова в VI-VII вв. в связи с 
перемещением торговых путей в другую зону обусловило необходимость поиска источников 
существования. Для решения этой задачи проживавшие здесь племена встали на путь 
утверждения новой религии – ислама, который должен был стать не только религией всех 
народов, но и призывал к борьбе с неверными (иноверцами).
Руководствуясь идеологией ислама, халифы осуществляли широкую завоевательную 
политику, превратив Арабский халифат в империю. Объединение бывших разрозненных 
племен в единое государство дало импульс к экономическому и культурному общению 
народов Азии, Африки и Европы.
Будучи одной из самых молодых на востоке, занимая среди них наиболее наступательную 
позицию, вобрав в себя греко-римское, иранское и индийское культурное наследие, арабская 
(исламская) цивилизация оказала огромное влияние на духовную жизнь Западной Европы, 
представляя на протяжении средних веков значительную военную угрозу.
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Заключение.


