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ВОСТОК И ЗАПАД 

 

Особенности восточных цивилизаций.  

На Востоке сложился иной, отличный от Западной Европы, тип 

цивилизации. Даже самые развитые азиатские страны сами по себе не 

встали на путь общественного и научно-технического прогресса. В 

них не происходило складывания капитализма, динамичного развития 

общества и становления рационального мировоззрения. Традиционное 

общество стремилось сохранить в неизменном виде вековые порядки. 

Здесь политическая элита считала, что консервация “старины” — 

залог устойчивости государства и общества. 

В отличие от Запада, где большое внимание обращалось на 

индивидуальные свободы человека и вполне нормальным считалось 

его стремление к прибыли и личной выгоде, на Востоке всегда 

подчеркивалась важность интересов общины, касты, клана, 

государства, строго соблюдались обычаи и традиции, предписывавшие 

почитание старших и преклонение перед государем и властью вообще. 

Торговля и предпринимательство не считались престижными в 

традиционном восточном обществе. Государство оставалось главным 

регулятором всех общественных отношений. Власть правителей была 

практически неограниченной. Существовала жесткая и 

всеобъемлющая регламентация жизни и имущества подданных. Все 

это мешало развитию капиталистических отношений, которые так 

успешно развивались в Европе. 

К традиционным восточным обществам принято относить Китай, 

Японию, Корею, страны Индокитая, Индию, азиатские и африканские 

мусульманские страны, черную Африку и Латинскую Америку. 



 

Проблема «отставания» стран Востока.   

Первая часть курса новой истории стран Азии и Африки 

охватывает  эпоху от Великих географических открытий до середины  

XIX в. Это был  Период активной колониальной экспансии 

капиталистических держав Европы, в результате которой многие 

страны Востока оказались закабаленными. Поэтому в новое время 

развитие передовых европейских стран и США, с одной стороны, и 

развитие стран Азии  и Африки, с другой стороны, пошло разными 

путями. Победа и утверждение капитализма в Европе обернулись 

колониальным порабощением для азиатских и африканских народов. 

По-разному объясняют историки и философы этот кажущийся 

неожиданным поворот в мировой истории. 

Одни, главным образом  западные,  ученые утверждают, что к 

началу нового времени народы Востока будто бы находились в 

состоянии неподвижности и застоя и не были способны к 

прогрессивному развитию баз вмешательства "цивилизованной" 

Европы. Причины того, что Европа в своем развитии вырвалась 

вперед, они находят в превосходстве динамичного западного духа над 

созерцательной восточной натурой, якобы не способной к 

самостоятельней исторической деятельности. 

Марксистские ученые, отвергая подобные шовинистические 

измышления в отношении народов Азии и Африки, исходят из того, 

что их история является составной частью всемирной истории и, 

следовательно, подчиняется тем закономерностям, которые присущи 

всемирно-историческому процессу в целом. Общая причина того, что 

страны Востока стали объектом колониальной эксплуатации, 

заключается в неравномерности исторического развития отдельных 

стран и регионов земного шара. В данном случае эта неравномерность 



 

проявилась в том, что некоторые страны Европы стали на путь 

капитализма раньше, чем наиболее развитые к началу нового времени 

феодальные страны Востока. В этой связи историки обращают 

внимание на замедленные темпы социально-экономического развития 

стран Востока по сравнению с передовыми в то время странами 

Европы. 

К числу причин, которые тормозили разложение феодализма и 

задерживали формирование капиталистического уклада в странах 

Азии и Африки, на сегодняшний день можно отнести следующие: 

внутренняя устойчивость  сельской общины; длительное преобладание 

натурального хозяйства; отсутствие развитого частного крупного фео-

дального хозяйства; преобладание государственно-феодальной соб-

ственности на землю в некоторых странах; более высокая, чем в Ев-

ропе, норма феодальной эксплуатации крестьян; отсутствие в боль-

шинстве стран тесных экономических связей между городом и 

деревней; сохранение пережитков рабовладельческих и 

первобытнообщинных отношений, ростовщичества; длительные и 

опустошительные междоусобные войны, набеги кочевников или 

завоевания белее сильными противниками; работорговля, на долгое 

время задержавшая развитие производительных сил Африки. Следует 

иметь в виду и то, что к началу нового времени господствующий класс 

в странах Востока объединяло отрицательное отношение к идеям, 

исходящим от "неверных" и "варваров", пренебрежение к 

естественнонаучным знаниям. 

Помимо выявления основных тенденций социально-

экономического развития стран Азии и Африки в первый период 

новой истории, специальное внимание необходимо обратить на 

основные этапы колониальной  экспансии капиталистических держав, 

формы и методы колониальной эксплуатации, закономерность и 



 

прогрессивность (несмотря на религиозную окраску) антифеодальных 

и антиколониальных   восстаний. 

Непременным условием глубокого усвоения курса является тща-

тельное изучение рекомендованных произведений  историософского и  

концептуального характера, которые дают ключ к пониманию 

основных закономерностей развития стран Востока в новое время. 

 

 

 

 



 

1. ЯПОНИЯ 
 

 

 

Объединение Японии под властью Токугава.  

Период истории Японии с 1568-го по 1600 г. характеризуется 

преодолением последствий феодальной раздробленности и 

объединением Японии под сильной авторитарной властью. Этот процесс 

связан с именами Оды Нобунаги, Тоётоми Хидэёси и Токугавы Иэясу, 

вошедшими в историю как «три объединителя Японии».  

Начал объединение Японии Ода Нобунага (1534–1582) — феодал из 

провинции Овари, расположенной в центральной части острова Хонсю. 

В 1568 г. его 50-тысячная армия заняла столицу Японии — Киото — с 

целью сурово покарать убийц сёгуна Асикага Ёситэру. Новым сёгуном 

Японии при непосредственном участии Нобунага был провозглашен 

младший брат погибшего — Ёсиаки. В честь этого события Нобунага 

распорядился построить для нового сёгуна замок Нидзё, строительством 

которого он руководил лично, демонстрируя преданность сёгуну. Все 

это, несомненно, укрепило влияние Нобунаги.  

В 1573 г. Ода Нобунага положил конец правлению последнего, 

пятнадцатого, сёгуна династии Асикага. Более того, он ликвидировал 

сёгунат как систему правления. Тем самым закончился 200-летний 

период Муромати. Нобунага поднял значение императорского двора под 

собственным контролем. В Адзути Ода построил замок, ставший его 

резиденцией и давший название этому периоду истории Японии.  

К этому времени он подчинил себе почти всю центральную часть 

Японии, но его стремление создать сильное централизованное 

государство наталкивалось на противодействие двух могущественных 

http://www.japantoday.ru/japanaz/o8.shtml
http://www.japantoday.ru/encyclopaedia/t46.shtml
http://www.japantoday.ru/encyclopaedia/t59.shtml
http://www.japantoday.ru/japanaz/asikaga1.shtml
http://www.japantoday.ru/japanaz/m92.shtml


 

феодальных домов — Такэда на востоке и Мори на западе. Был у 

Нобунага и третий грозный противник — буддийские монастыри.  

Буддийские монастыри были не только религиозными, но и 

крупными экономическими и военными центрами. На горе Хиэй, в 

окрестностях Киото, неприступной крепостью возвышался монастырь 

Энрякудзи секты Тэндай. Это было настоящее государство в 

государстве. Несколько тысяч строений, большое число монахов и 

собственное войско. Крупнейшим религиозным, экономическим и 

культурным центром провинции Сэтцу и района Нанива (современная 

Осака) был храм Хонгандзи секты Синсю. И если на уничтожение 

Энрякудзи Нобунаге потребовалось два года, монастырь Исияма Гобо 

храма Хонгандзи сопротивлялся диктатору 11 лет. Огнем и мечом было 

уничтожено все: богатейшие хранилища древних рукописей, книг, 

уникальных ценностей, торговые склады, жилые здания, ремесленные 

кварталы.  

На востоке страны в это время главные сражения развертывались 

между армиями Токугава и Такэда. Даже после смерти Такэда Сингэн, 

главы этой сильной феодальной династии, его сын Кацуёри не оставлял 

помыслов быть самым могущественным даймё в стране. В 1575 г. 

объединенные войска Нобунага и Токугава в битве при Нагасино 

нанесли сокрушительное поражение войскам Кацуёри. В этой кампании 

войска Нобунаги впервые в Японии применили в массовом порядке 

огнестрельное оружие.  

После победы началась подготовка к новой кампании. На этот раз 

противником был Мори Тэрумото — крупнейший японский феодал той 

эпохи. Владения Мори занимали всю западную часть острова Хонсю и 

составляли десять провинций, или почти одну шестую часть территории 

страны. Осуществить эти планы Ода Нобунага не успел. Он погиб в 1582 

г. в результате вероломного предательства одного из своих вассалов.  

http://www.japantoday.ru/japanaz/h58.shtml


 

Гибель Нобунага привела к борьбе за лидерство среди его 

сподвижников. Успех ждал лишь одного из них — Тоётоми Хидэёси. 

Ему удалось добиться почти полного объединения страны и некоторой 

внутренней стабилизации. В 1585 г. Хидэёси при участии войск нового 

союзника Мори Тэрумото подчинил остров Сикоку, а в 1587 г. — остров 

Кюсю. В 1590 г. были повержены даймё Ходзё Удзимаса и Датэ 

Масамунэ, имевшие огромные владения на северо-востоке Хонсю.  

Этим был завершен начатый сорока годами ранее процесс 

территориального, политического и экономического объединения 

страны.  

Сначала Хидэёси держал свой штаб в Фусими (Момояма, в Киото), а 

затем построил большой замок Осака, вокруг которого вырос крупный 

город и был устроен удобный порт.  

Хидэёси проводил исследование сельскохозяйственных зон в стране, 

чтобы выяснить продуктивность земли и установить налоги на 

крестьянство согласно систематизированному каталогу. В этот период 

усилились различия между самураями и всеми остальными 

социальными прослойками общества. Была проведена «Охота за 

мечами», в результате которой были конфискованы все виды оружия у 

крестьян и монахов, и отныне никто, кроме самураев, не имел права его 

иметь, а самураи получили практически неограниченные возможности 

использовать оружие по собственному усмотрению. Были определены 

размеры владений даймё, исчисленные исходя из продуктивности 

рисовых полей. Это сделало возможным перевод даймё из одного 

региона в другой. Было произведено перераспределение владений 

феодалов с целью наградить землей наиболее приближенных к Тоётоми 

военачальников. Бывало, что Хидэёси приказывал местным князьям 

переезжать из одной области в другую со своими вассалами.  



 

Страна стала более мирной. Активно строились замки, вокруг замков 

развивались города, активизировались торговля и ремесленное 

производство, увеличилась добыча золота и серебра.  

Находясь на вершине успеха, Хидэёси дважды вторгался в Корею 

(1592 г. и 1597 г.), но обе попытки окончились неудачей.  

После смерти Хидэёси в 1598 г. наступил кратковременный период 

обострения борьбы за власть, в результате которой в 1600 г. крупнейший 

феодал Японии Токугава Иэясу захватил власть и спустя три года стал 

первым сёгуном новой династии, правившей Японией 250 лет.  

 

«Закрытие Японии».  

Приход к власти Токугава означал также окончание контактов с 

Западом, которые начались в 1540-х годах с прибытием португальских 

купцов, которые на целое десятилетие фактически монополизировали 

торговлю между Китаем и Японией. Корабли португальцев привозили 

шелк и золото на Кюсю и доставляли серебро обратным рейсом в 

Аомынь (Макао). К 1600 миссионеры заявляли, что на их счету не менее 

300 тыс. новообращенных японцев. География, астрономия, европейская 

военная наука, техника печати – все это изучалось японцами. За 

португальцами последовали испанские священники и купцы из Манилы, 

первая миссия которых появилась в Японии в 1592. В 1600 прибыла 

малочисленная группа голландцев и один англичанин. В 1609 была 

основана голландская фактория, а через четыре года – английская.  

Нобунага, Хидэёси и Иэясу первоначально считали выгодным 

доброжелательное отношение к иностранцам, однако вскоре 

вероисповедание стало казаться потенциальным орудием подрывных 

действий. Хидэёси издал в 1587 эдикт антихристианской 

направленности, а в 1597 казнил несколько иностранных священников. 

Иэясу реагировал сходным образом и, постепенно усиливая свою власть 



 

(с 1606), спустя 8 лет объявил о намерении удалить всех миссионеров из 

страны. Преследования еще более ужесточились при втором и третьем 

сёгунах дома Токугава.  

Настроения, вызванные гонениями на христиан, распространились и 

на сферу торговли. В результате английская фактория была заброшена в 

1623, испанцы прекратили дела в 1624. Португальцам, постоянно 

обвинявшимся в предоставлении убежищ священникам и неофитам, 

было приказано покинуть страну по подозрению в причастности к 

мятежу, поднятому под руководством местных христиан в Симабара на 

о.Кюсю в 1637–1638. К этому времени были изданы эдикты, 

запрещавшие японцам заниматься коммерцией или совершать 

путешествия за рубеж. Таким образом, примерно с 1640, менее чем 

через 100 лет после прибытия первых европейцев, начался период 

добровольной изоляции (сакоку). Нескольким голландским купцам было 

разрешено остаться в Дэсима в бухте Нагасаки, где их деятельность 

жестко контролировалась. Китайские торговцы также прибывали в 

Нагасаки, пользуясь там несколько большей свободой, нежели 

голландцы. Кроме того, контакты поддерживались с Китаем через о-ва 

Рюкю и с Кореей через о-ва Цусима. В остальном же Япония оставалась 

отрезанной от остального мира в политическом, экономическом и 

культурном отношениях вплоть до 19 в.  

 

Общество Токугава.  

Административная система Токугава, как и политика национальной 

изоляции, были разработаны для увековечения власти семьи Иэясу. 

Высшие должности занимали лишь наследные вассалы Токугава, 

феодалы фудай, часть из которых всегда назначалась советниками 

(родзю). Множество нижестоящих чиновников помогали управлять 

землями сёгуна, с которых, главным образом, и поступали доходы в 



 

казну. Столь же важной была задача обеспечения контроля над 

остальной территорией страны. Это зависело в основном от 

распределения земель: 40% земель принадлежало сёгуну, его 

родственникам и приближенным, 20% – фудай и 40% – прочим 

феодалам, не считавшимся вассалами Токугава (тодзама). Кроме того, 

назначались губернаторы в ключевые города, включая Киото. Все 

крупные феодалы должны были проводить по полгода в Эдо, где их 

жены и дети оставались в заложниках остальную часть времени; права 

знатных семей на строительство замков и свободу заключения брачных 

союзов были существенно урезаны.  

Эта схема повторялась в каждом из крупных поместий (хан). Феодал 

(даймё) осуществлял всю полноту власти, действуя через чиновников, 

которые были также и его вассалами. Меньшинство, которому было 

позволено иметь лены (в основном члены семьи даймё), также 

подвергалось ограничениям, сходным с теми, которые налагал сёгун на 

сюзерена. Остальные самураи получали вознаграждение, 

выплачивавшееся из казны соответствующего поместья. Они постоянно 

жили в городе-замке, за исключением периодов пребывания со своим 

сеньором в Эдо.  

Большинство деталей этой системы было разработано ко времени 

кончины третьего сёгуна Токугава Иэмицу в 1651. На ее вершине были 

император и придворные, еще долго пользовавшиеся авторитетом после 

потери реальной власти. За ними следовали сёгун и крупные феодалы, 

причем последние ранжировались по размерам владений и характеру 

взаимоотношений с Токугава. Далее шли самураи, разделенные на все 

растущее со временем число рангов, – начиная с высших самураев, 

выдвигавшихся на почетные должности, и до пеших солдат (асигару). 

Однако все они формально принадлежали к правящему классу, 



 

составлявшему примерно 6% населения страны. Остальное население 

делилось на крестьян и группу ремесленников и купцов.  

 

Экономические перемены и реформа.  

К концу 17 в. получили развитие крупные рынки риса, 

сосредоточенные в Эдо и Осака. Все более широкий размах приобретало 

денежное обращение. В городах и небольших провинциальных центрах 

гильдии купцов и ремесленников удовлетворяли растущие потребности 

самураев в товарах и услугах. В 18 в. правители столкнулись с 

проблемами обнищания самураев и бюджетного дефицита. Первая из 

них подрывала лояльность по отношению к центру значительной части 

господствующего класса, а вторая угрожала всей структуре управления. 

Некоторые правители стимулировали аграрное производство, чтобы 

добиться увеличения доходов казны, и принимали законодательные 

меры по ограничению государственных расходов. Наиболее удачливым 

в этом плане был восьмой сёгун из дома Токугава – Ёсимунэ (правил в 

1716–1745), хотя значительную часть проделанной им работы пришлось 

повторить в 1787–1793 родзю Мацудайра Саданобу.  

На заре 19 в. в японской экономике начали складываться рыночные 

отношения. В деревне появился слой предпринимателей, 

переключившихся на технические культуры, а также занятых 

ростовщичеством, торговлей и даже мелким промышленным 

производством. В городах купцы стали проникать в отдельные группы 

самураев, используя деньги для получения соответствующего статуса 

путем заключения браков или установления опеки. В конце эры Тэмпо 

(1830–1843) это стимулировало новые попытки проведения реформ, 

которые ассоциировались с именем родзю Мидзуно Тадакуни.  

 

Культура Эдо.  



 

В период Токугава выкристаллизовалась и та культура, которую 

последующие поколения стали считать традиционной для Японии. В 

некоторых сферах, особенно касающихся вопросов этики, политических 

и общественных приоритетов, она явилась результатом очередной волны 

китаизации. Неоконфуцианство времен китайской династии Сун было 

принято в качестве официальной философии бакуфу Токугава и класса 

самураев уже в начале этого периода. Столь же глубоким было 

воздействие китайских воззрений в области истории, экономики и 

естественных наук.  

Явные различия между китайским и японским обществом привели к 

попыткам специфической японской интерпретации прошлого страны со 

стороны ее историков, что выразилось, например, в трудах Арай 

Хакусэки (1657–1725) и Рай Санъё (1780–1832). В религии наблюдалось 

возрождение синтоизма, ярчайшим представителем которого был 

Мотоори Норинага (1730–1801).  

В литературе и искусстве получили развитие национальные жанры. 

Актеры и куртизанки были любимыми персонажами разноцветных 

лубочных изданий, достигших высокого уровня технического и 

художественного оформления в 18 в., они действовали также в романах 

и коротких рассказах популярных прозаиков той эпохи, например Ихара 

Сайкаку (1642–1693). Сам театр, как дзёрури (кукольный), так и более 

поздний кабуки, обращался к разным темам. Пьесы, в частности 

написанные крупнейшим драматургом Тикамацу Мондзаэмоном (1653–

1724), отражали главным образом противоборство между долгом и 

искушением в контексте мести или любви. Создавая подобные 

произведения, авторы, несомненно, помогали аудитории очутиться в 

романтическом мире, в котором, однако, угадывались элементы 

повседневной реальности. Все эти произведения пользовались 

популярностью, но их нельзя было отнести к разряду изысканных. 



 

Проза, цветные гравюры, кабуки – ничто не сумело занять положения, 

подобного тому, который был у ноо или пейзажной живописи в 

китайском стиле. Феодалы все еще проявляли интерес к настенным 

картинам, выполненным в старых традициях. Эстеты по-прежнему 

практиковали чайную церемонию или писали стихи в подражание 

китайским образцам. Таким образом, Япония входила в современный 

период своей истории, имея фактически две сосуществующие культуры.  

 

Реставрация Мэйдзи.  

Япония недолго оставалась в изоляции от Европы после западной 

экспансии, начавшейся в конце 18 в. С 1790-х годов русские из северных 

поселений стали налаживать контакты с населением Курильских о-вов, 

Хоккайдо и даже Нагасаки. Позднее имели место редкие визиты 

англичан и американцев. Опиумная война (1839–1842), которую 

Великобритания развязала в Китае, привела японское чиновничество к 

осознанию того факта, что западная политика опирается на мощную 

военную поддержку, и когда в 1853–1854 эскадра под управлением 

коммодора Мэтью Перри потребовала открыть японские порты для 

американских судов, японцам пришлось согласиться на это требование.  

Затем аналогичные действия предприняли другие государства, и в 

1858 переговоры, проходившие под руководством американцев, привели 

к установлению торговых отношений со странами Запада по образцу 

тех, которые уже были налажены на китайском побережье. Они 

предусматривали открытие договорных портов, введение консульской 

юрисдикции в отношении иностранных граждан и ограничение размеров 

японских таможенных пошлин. Многим японцам заключенные 

договоры казались неравноправными и унизительными. Быстро 

распространились настроения ксенофобии, сопровождавшиеся 

нападениями на иностранцев, что даже привело к обстрелу Кагосимы 



 

британскими военными кораблями в 1863. На следующий год 

объединенные силы западных стран уничтожили прибрежную 

артиллерию в проливе Симоносеки, обстреливавшую иностранные 

корабли.  

За все эти события бакуфу подвергалась критике в Японии, 

поскольку сёгун совершал ошибки не только при выполнении своего 

традиционного долга по обеспечению национальной обороны, но и в 

плане укрепления национального единства и мощи. Наиболее сильное 

недовольство выказывали крупнейшие феодалы юго-западных районов 

страны, особенно княжеств Сацума и Тёсю, ставших центром движения 

против феодального дома Токугава. В конце 1867 их давление привело к 

тому, что последний сёгун Кэйки (Ёсинобу) добровольно решил 

оставить свой пост. Не удовлетворившись этим, они установили 

контроль над императорским дворцом в Киото 3 января 1868. Тут же 

были изданы указы, лишавшие Кэйки его власти и земель и 

восстанавливавшие прямое императорское правление. Столица была 

перенесена в Эдо, переименованный в Токио. Это событие, известное 

как реставрация, или революция Мэйдзи (название эры правления 

императора, продлившейся вплоть до его кончины в 1912), 

ознаменовало начало решительной попытки провести модернизацию 

Японии с ориентацией на западные образцы.  

 

Эра реформ.  

Главной задачей реформ стало обеспечение стабильности режима. 

Ради этого в 1869 был установлен контроль над крупными феодальными 

владениями, а в 1871 они были вообще ликвидированы. Тем самым был 

открыт путь к созданию централизованной системы управления. С 1885 

на ее вершине находился кабинет министров. Даймё и самураи потеряли 



 

свои права наследных правителей, а также некоторые социальные 

привилегии.  

Это привело к ряду самурайских бунтов, наиболее серьезный из них 

произошел под предводительством Сайго Такамори в 1877 в княжестве 

Сацума. Эти бунты, как и периодически возникавшие крестьянские 

восстания, были подавлены новыми полицейскими силами и армией, 

состоявшей уже из призывников. Среди молодых лидеров выдвинулся 

другой самурай из Сацума – Окубо Тосимити. После его смерти в 1878 

власть перешла в руки выходца из Тёсю, Ито Хиробуми, вскоре 

ощутившего угрозу своему положению со стороны вновь образованных 

политических партий. В 1889 была введена в действие конституция, 

которая предоставляла ряд прерогатив парламенту, но оставляла 

реальную власть за кабинетом министров.  

Между тем правительство настойчиво добивалось претворения в 

жизнь своего плана модернизации. В соответствии с ним армия была 

реорганизована по западному образцу и получила более совершенные 

виды вооружения. Удалось создать сильный военно-морской флот. 

Значительный прогресс наблюдался в деле улучшения связи, особенно 

телеграфной, и транспорта – началось строительство железных дорог. 

Началась работа по составлению свода законов, основанных на 

принципах французского и немецкого права, и к созданию 

государственной системы образования. К 1900 примерно 90% детей 

школьного возраста обучались в четырехлетних начальных школах.  

По инициативе центральной власти предоставлялись налоговые 

льготы, проводились торговые ярмарки, создавались центры 

профессиональной подготовки и образцовые фабрики, нанимались 

иностранные специалисты, направлялись на учебу за рубеж японские 

студенты. Эти действия вскоре привели к появлению заводов западного 

типа в таких отраслях экономики, как судостроение, цементная и 



 

химическая промышленность. Сложившаяся обстановка способствовала 

интересу частных предпринимателей к новым областям экономической 

деятельности. К 1894 в стране сформировалась хлопчатобумажная 

промышленность, продукция которой в экспорте заняла второе место 

после шелка.  

 

Международное признание.  

В начальный период эпохи Мэйдзи правительство делало упор 

исключительно на вопросах внутреннего развития. В связи с этим 

дипломаты направили усилия на обеспечение возможности пересмотра 

неравноправных договоров. Первоначально они сталкивались с 

противодействием иностранных партнеров, однако их позиция в диалоге 

с зарубежными странами по мере появления первых плодов реформы 

становилась все более сильной. В 1894 Великобритания согласилась 

отменить свои договорные привилегии, и вскоре ее примеру 

последовали другие государства.  

К тому времени Япония почувствовала себя достаточно мощной 

державой, чтобы более энергично отстаивать свои интересы на 

материке, в частности в Корее, где ее основным соперником выступал 

Китай. По Симоносекскому договору 1895, Китай признал 

независимость Кореи и уступил Японии о.Тайвань. Лишь вмешательство 

России, Франции и Германии воспрепятствовало захвату Японией 

Ляодунского п-ова в южной Маньчжурии.  

В течение нескольких последующих лет Япония наращивала 

вооружения. Обострялась конфронтация с Россией по вопросам 

контроля над Кореей и Маньчжурией. Заключение в 1902 англо-

японского союза подтвердило тенденцию к укреплению международных 

позиций Японии. Переговоры с Россией в 1904 закончились провалом. 

Русско-японская война принесла выгодный договор, подписанный в 



 

1905 в Портсмуте (шт. Нью-Гэмпшир, США). В соответствии с ним 

Россия признавала доминирующую роль Японии в Корее, передавала ей 

Ляодунский п-ов, а также уступала южную часть Сахалина и российские 

права в южной Маньчжурии.  

Эти приобретения обеспечили Японии ведущее положение в 

Восточной Азии, что подтвердили события дальнейших 15–20 лет. 

Наглядным свидетельством стала формальная аннексия Кореи в 1910. 

После начала Первой мировой войны Япония объявила войну Германии, 

японские вооруженные силы захватили принадлежавшие немцам 

острова на севере Тихого океана. Япония атаковала также немецкие 

базы в китайской провинции Шаньдун, обнаружив, таким образом, 

предлог для предъявления в 1915 Китаю ультиматума (21 требование), 

который предусматривал не только передачу Японии прежних 

германских прав, но и предоставление дополнительных преимуществ по 

всей стране. На мирной конференции в Версале в 1919 Япония 

находилась в стане держав-победителей и, хотя китайское 

противодействие предотвратило формальное признание ее новых 

захватов на континенте, сумела закрепить за собой бывшие немецкие 

владения в Тихом океане и получить постоянное место в Совете Лиги 

наций. На Вашингтонской конференции 1921–1922 Китай был 

вынужден признать экономические интересы Японии в Шаньдуне, а 

соглашения с США и Великобританией по сокращению военно-морских 

вооружений делали Японию неуязвимой в западной части Тихого 

океана.  

 

 



 

2. КИТАЙ 

 

Маньчжурская династия (Цин) (1644–1912).  

Династия, образованная маньчжурами, с точки зрения 

государственного устройства была более китайской, чем все другие 

династии, прежде создававшиеся захватчиками. Оккупанты переняли 

абсолютно все китайские традиции управления. Династия Цин 

отличалась от исконно китайской лишь тем, что гарнизоны 

маньчжурских войск, дислоцированные в стратегически важных пунктах 

по обе стороны горных проходов, вынуждены были добиваться 

поддержки китайского населения. К концу 18 в. империя Цин 

распространила свою власть на северо-западные территории, некогда 

принадлежавшие империи Хань. К ним добавились Внутренняя и 

Внешняя Монголия на севере, присоединенные в результате военных 

экспедиций или путем переговоров. Протекторат над Тибетом был 

восстановлен, а некоторые гималайские государства были превращены в 

вассалов. Был установлен суверенитет Китая над Кореей и рядом стран 

Юго-Восточной Азии.  

Во время правления династии Цин упрочились контакты Китая с 

Западом, и в страну стали проникать западные религия, культура и 

технические достижения. Еще в поздний период минской эпохи в Китай 

прибывали многочисленные миссии Римской католической церкви, по 

большей части иезуиты, организовавшие приходы в провинциях и даже 

наладившие связи с императорским двором. Иезуиты являлись 

представителями не только западной церкви, но и западной культуры. С 

помощью европейских астрономов был разработан китайский 

календарь, европейские географы создали карты Китая. Европейские 

мастера отливали китайские пушки, а европейские архитекторы строили 



 

китайские дворцы. Китайские пейзажи рисовали европейские 

художники. Наконец, уровень сельскохозяйственного производства 

поднялся на новую высоту при помощи европейских агрономов.  

 

УПАДОК ИМПЕРАТОРСКОГО КИТАЯ  

Последние годы существования династии Цин заслуживают 

отдельного рассмотрения. Плохое управление внутри страны и 

неспокойная обстановка в сельских районах, усугубляемые 

беспрецедентным ростом численности населения, привели к 

грандиозному восстанию, которое в середине 19 в. приобрело характер 

революции. Европейские державы сделали попытку силой заставить 

Китай открыть двери для европейских товаров. Это сочетание давления 

изнутри и извне принесло много невзгод как китайскому народу, так и 

его правительству, но одновременно дало импульс формирования 

движений за социальные и политические реформы.  

Восстание и интервенция.  

В конце 18 в. проявились симптомы упадка династической власти. 

Коррупция в правительстве достигла невероятного размаха; 

неспокойная обстановка в обществе находила выход в восстаниях, в 

частности, поднятом буддистской сектой Байляньцзяо («Белого лотоса») 

в 1796–1804. Регулярные императорские войска, т.н. «восьмизнаменные 

войска» и «армия зеленого штандарта», к тому времени полностью 

разложились, и вся тяжесть защиты династии легла на плечи поспешно 

сформированных армий типа «сянъюн» («местных храбрецов»), которые 

во второй половине 19 в. были преобразованы в армию «юнъин» 

(«храбрых батальонов»), опору династии Цин. Начиная с 18 в. Китай 

страдал и от отсутствия сильного руководства. Императоры Цзяцин 

(1796–1820), Даогуан (1821–1850) и Сяньфын (1850–1861) вряд ли 



 

вообще были способны руководить государством. Вдовствующая 

маньчжурская императрица Цыси правила Китаем с 1861 по 1908.  

Ухудшилось международное положение Китая. Характер 

деятельности европейцев в Индии, Малайе и на Филиппинах, а также 

вероломное поведение первых португальских и голландских купцов в 

прибрежных районах Китая привели к постепенному росту в стране 

антиевропейских настроений, а некоторые аспекты деятельности и 

конфликты иезуитских, францисканских и доминиканских миссионеров 

в Китае вызывали дополнительные подозрения. После 1724 в стране 

была запрещена пропаганда христианства, а после 1757 международная 

торговля могла осуществляться только через самый южный китайский 

порт – Кантон, где иностранцам было разрешено совершать торговые 

экспортно-импортные сделки во время краткого «торгового сезона» и 

только через посредников – «императорских купцов», а позднее – через 

кохонг (гунхан) – китайскую купеческую корпорацию, действовавшую 

по указаниям императорских чиновников. По окончании «торгового 

сезона» все иностранцы должны были проживать в Макао, 

находившемся с 16 в. под властью Португалии. Эта императорская 

монополия на торговлю китайцев с Западом вместе с имперскими 

положениями, ограничивавшими ассортимент разрешенных к продаже 

товаров, все больше раздражала представителей европейских 

коммерческих кругов, которые пришли к решению устранить все 

барьеры на пути торговли с Китаем.  

Поначалу Китаю удавалось противодействовать усилиям Запада 

изменить систему монопольной торговли в Кантоне. Миссии англичан с 

целью установления более упорядоченных торговых и дипломатических 

отношений с цинским правительством, возглавлявшиеся Джорджем 

Макартни (1793) и Уильямом Питтом Амхерстом (1816), окончились 

провалом. Однако к 1830 вследствие влияния таких факторов, как 



 

унизительная система кантонской торговли и изменение баланса 

торговли в пользу Англии (отчасти из-за увеличения объема продажи 

индийского опиума Китаю), создалась кризисная ситуация. В 1840 

английские войска вторглись в Китай и захватили несколько 

приморских городов. Разразилась первая т.н. «опиумная» война. 

Непосредственной причиной войны стала торговля индийским опиумом 

в нарушение императорских эдиктов, запрещавших ввоз опиума в 

Китай. Начало военных операций было спровоцировано решительными 

действиями по запрету торговли опиумом в Кантоне китайского особого 

уполномоченного Линь Цзэсюя и уничтожением большой партии 

опиума, принадлежавшей английским купцам. На начальном этапе 

военной конфронтации ощущалось превосходство западной техники, 

однако понадобились 20 лет упорных переговоров и вторая «опиумная» 

война (англо-франко-китайская 1856–1860), прежде чем Китай 

согласился принять западные принципы торговых отношений.  

По условиям целой серии договоров, заключенных с несколькими 

европейскими державами и США в период между 1842 и 1860 

(например, Нанкинский договор 1842, Тяньцзиньский договор 1858, 

Пекинские конвенции 1860 и др.), Китай стал участником «системы 

неравноправных договоров», принципиальными требованиями которых 

были: 1) открытие иностранцам для проживания и торговли специально 

оговоренных портов, включая Кантон, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай, 

а также полное отделение Гонконга; 2) учреждение специальных 

сеттльментов в этих портах, находящихся под управлением иностранной 

администрации; 3) экстерриториальность, или распространение 

действия законов страны-участника договора на ее граждан, 

находящихся в Китае; 4) открытие в Китае иностранных 

дипломатических представительств; свобода плавания иностранных 

судов в китайских территориальных водах; участие в регулировании 



 

китайских таможенных тарифов со стороны иностранных партнеров; 

деятельность внешнеторговых таможенных учреждений под 

руководством таможенных управлений с иностранным персоналом, 

находящимся на китайской службе; 5) доступ миссионеров в глубинные 

районы Китая.  

 

Тайпинское восстание.  

Китайская реакция на давление со стороны Запада, конечно, в 

значительной степени определялась ситуацией внутри страны, которая в 

середине 19 в. была крайне неустойчивой. В период между 1840 и 1860 

революционные восстания вспыхивали во всех 18 провинциях. Четыре 

из них поставили под удар само существование династии Цин: два 

выступления были организованы мусульманским населением на юго-

западе (1855–1873) и северо-западе страны (1862–1878), Тайпинское 

(1851–1864) и Няньцзюаньское (1853–1868) восстания. Самым мощным 

и организованным было Тайпинское восстание. На протяжении почти 15 

лет отряды тайпинов действовали в 16 из 18 провинций страны.  

Отправным пунктом Тайпинского восстания стала межклановая 

вражда в Южном Китае, усилившаяся под влиянием бурного роста 

населения и раздуваемая недовольством этнически обособленных 

сообществ хакка. Однако особый характер этого движения определялся 

присущей ему уникальной идеологией, проповедником которой был 

самопровозглашенный младший брат Христа – Хун Сюцюань, сельский 

учитель, несколько раз проваливавший экзамены на занятие должности 

в системе гражданской администрации и почерпнувший свое 

религиозное вдохновение от миссионеров в Кантоне и из памфлетов Лян 

Афа – первого обращенного в протестантскую религию китайца.  

Религиозная пропаганда Хун Сюцюаня обещала, помимо избавления 

от маньчжурских «демонов», вознаграждение в раю. Кроме того, 



 

идеология тайпинов подчеркивала равенство людей (включая женщин) 

перед Богом и обещала помощь калекам, одиноким вдовцам, вдовам и 

сиротам. Восставшие клялись ликвидировать торговлю опиумом, 

азартные игры, женское рабство, проституцию и бинтование ног. 

Земельная программа тайпинов ставила своей целью дать «землю всем, 

чтобы ее обрабатывать, пищу всем, чтобы есть, одежду всем, чтобы 

носить, и деньги всем, чтобы их тратить». Эта революционная 

программа, по существу, никогда не была проведена в жизнь. Одним из 

препятствий на пути ее практического претворения было то, что 

участники восстания большую часть своего времени проводили в боях, 

даже после основания столицы тайпинов в Нанкине в 1853. К тому же у 

них не хватало управленческих кадров, поскольку большинство 

грамотных чиновников связывало свои личные интересы с династией 

Цин. Для решения проблемы снабжения продовольствием тайпины были 

вынуждены использовать местную элиту – помещиков и бывших мелких 

чиновников местных правительств. Кроме того, тайпины допустили ряд 

грубых стратегических ошибок. Кровавая чистка 1856 лишила 

нанкинский режим лучших лидеров. Вместе в тем, несмотря на всю 

слабость движения, оно оставалось серьезной угрозой для династии. 

Новые императорские армии (юнъин), в особенности находившиеся под 

командованием Цзэн Гофаня и Ху Линьи, в боях на территориях 

провинций по среднему течению р.Янцзы остановили наступление 

тайпинов, однако окончательная победа над восставшими была 

достигнута только в начале 1860-х годов благодаря военной поддержке 

Запада. Признание многими высокопоставленными чиновниками 

династии Цин превосходства европейского вооружения и техники, по 

существу, вдохновило т.н. «движение самоусиления» – своеобразную 

попытку усилить военный и экономический потенциал Китая, 

предпринятую после 1860 патриотически настроенными чиновниками.  



 

К сожалению, достигнув успеха в предотвращении новых 

крупномасштабных восстаний в последние десятилетия 19 в., династия 

оказалась не в состоянии провести реформы. В столицу продолжали 

поступать сообщения о сотнях восстаний на местах. Знаменитая 

реставрация во время правления китайского императора Тунчжи в 1860-

х годах принесла успех в деле восстановления авторитета 

императорской власти и сохранения конфуцианского наследия. Однако 

те же преданные трону государственные деятели, что восстановили мир 

и порядок в обществе (основную роль в котором играло наиболее 

образованное сословие шэньши), были вынуждены идти на различные 

компромиссы в тех случаях, когда речь шла о постоянных нарушениях 

законности со стороны бюрократии и местной элиты.  

 

Иностранное влияние и реформы.  

После заключения Пекинских конвенций 1860 отношения Китая с 

зарубежными странами улучшились. Присутствие иностранных 

посольств в столице и учреждение в 1861 министерства иностранных 

дел (Цзунли ямэнь) свидетельствовали о совместных усилиях Китая и 

Запада для разрешения межгосударственных противоречий. Учреждение 

императорской таможенной инспекции символизировало 

совершенствование административной системы в духе т.н. политики 

взаимного сотрудничества. Созданное в 1854 в Шанхае, это совместное 

китайско-иностранное предприятие в 1860-е годы распространило сферу 

своей деятельности на другие открытые порты. Инспекция подчинялась 

централизованному управлению во главе с британским генерал-

инспектором Робертом Хартом. Система существующих договоров 

обеспечила благоприятные условия для иностранного влияния в самых 

различных сферах. Публикации миссионерских общин и переводы на 

китайский язык западной литературы дали возможность китайскому 



 

обществу, по меньшей мере его просвещенным слоям, ознакомиться с 

новыми областями знаний. Китайцы, поддерживавшие тесные 

профессиональные связи с представителями Запада (дипломаты, 

военные, служащие таможенных учреждений), неизбежно попадали под 

влияние западных идей и образа жизни.  

Однако европейцы и американцы отнюдь не всегда производили на 

китайцев благоприятное впечатление. Привилегии, которыми 

пользовались иностранцы, вызывали недовольство местного населения. 

Иностранные дипломаты часто надменно относились к китайцам, а 

вмешательство западных торговцев и миссионеров в китайские дела 

вело к усилению напряженности. В результате нередко вспыхивали 

мятежи, направленные против иностранцев. Наиболее серьезным 

столкновением явилась т.н. «тяньцзиньская резня» (1870).  

В 1873 послы иностранных держав добились освобождения от 

обязанности совершать низкий поклон императору во время аудиенций. 

В 1874 японцы вторглись на территорию восточной части о.Формоза 

(Тайвань); соглашение об их эвакуации было достигнуто с помощью 

английских посредников, но Формоза была включена в число 

территорий, открытых для иностранной торговли. В 1875 после т.н. 

инцидента с Маргари в Юньнани (убийство местными жителями 

англичанина Огастеса Маргари) Англии была передана Верхняя Бирма, 

которую Китай считал своим протекторатом. В 1879 Япония 

аннексировала о-ва Рюкю – бывшее вассальное государство, 

выплачивавшее дань Китаю. В 1880 конфронтация между Китаем и 

Россией на р.Или привела к более четкой демаркации границ в ущерб 

Китаю. После китайско-французской войны 1884–1885 Китай был 

вынужден признать протекторат Франции над Вьетнамом, еще одним 

вассалом Китая. Кульминацией всех этих кризисных явлений явилось 

поражение Китая в китайско-японской войне 1894–1895. По 



 

Симоносекскому договору 1895, завершившему войну, Китай был 

вынужден признать независимость Кореи и передать Японии провинцию 

Тайвань.  

 

 

Реформаторские движения.  

Череда пережитых Китаем унизительных потерь высветила 

неадекватность программы «самоусиления». С помощью Запада и под 

руководством выдающихся лидеров, в частности ученого и 

государственного деятеля Ли Хунчжана, были построены арсеналы и 

корабельные верфи, текстильные фабрики, железные дороги и даже 

собственный военно-морской флот. Однако, не обладая необходимыми 

финансовыми ресурсами, сторонники идеи «самоусиления» становились 

все более уязвимой мишенью для консервативной оппозиции. 

Поражение Китая в китайско-японской войне вместе с «борьбой за 

концессии», последовавшей после захвата Германией порта Циндао на 

берегу залива Цзяочжоувань на Шаньдунском п-ове в конце 1897, 

послужили мощным доводом в пользу сторонников более 

«продуманных» реформ.  

 

От реформ к революции.  

Еще в 1880-х годах отдельные китайские писатели, такие, как Чэн 

Гуаньин и Ван Тао, начали выдвигать новые принципы экономического 

развития и реформы государственного устройства. К началу 1890-х 

годов проникновение в Китай прогрессивных идей получило 

удивительно широкий размах. Развитие коммуникаций (пароходного 

сообщения, телеграфных линий и прессы, издаваемой на китайском 

языке) позволило многим районам империи получать информацию о 

событиях, которые происходили во всех уголках планеты. Публикации 



 

на китайском языке, издаваемые миссионерскими общинами, книги, 

написанные побывавшими в Европе и США китайцами, еще до 

поражения Китая в войне с Японией в 1894–1895 расходились большими 

тиражами. На гребне эмоциональной волны, вызванной унизительным 

поражением, в различных уголках империи стали возникать 

многочисленные «аналитические ассоциации», организованные 

реформистски настроенными интеллигентами.  

 

Кан Ювэй и «100 дней реформ».  

Пожалуй, самым авторитетным из них был Кан Ювэй, черпавший 

свои идеи не только из конфуцианской и буддийской, но и из западной 

литературы. Кан выдвигал идею построения общества, в котором 

человек пользовался бы полной самостоятельностью и мог осуществлять 

контроль над властными структурами. Его широкомасштабные проекты 

политических реформ включали создание всенародно избираемого 

парламента, действующего в рамках конституционной монархии, 

стимулирование технического и экономического развития, создание 

системы образования, охватывающей все уровни общества, реформу 

системы судопроизводства и запрещение бинтования ног. В период 

между 1895 и 1898 Кан и его соратники, включая Лян Цичао, через 

различные журналы, научные общества и новые школы активно 

пропагандировали идею осуществления реформы структуры управления 

и политического устройства страны. После того как немцы 

оккупировали Цзяочжоу, Кан с соратниками смогли донести свои 

замыслы до молодого императора Гуансюя (1875–1908; фактический 

период правления – 1889–1898), и пока временно отошедшая от дел 

вдовствующая императрица Цыси наблюдала за происходящим, летом 

1898 начался знаменитый период «100 дней реформ». Опираясь на Кана, 

император издал примерно 200 эдиктов по самым различным вопросам 



 

просвещения, экономики, военного дела и политики. Но когда 

император начал строить планы реформ, затрагивавших структуру 

центрального управления, Цыси с помощью своего преданного 

чиновника Жун Лу организовала государственный переворот и вернула 

себе регентские права. Император, являвшийся племянником и 

приемным сыном вдовствующей императрицы, был отстранен от дел, а 

все его реформаторские эдикты были отменены. Кану и Ляну удалось 

бежать в Японию, ряд реформаторов были казнены.  

Крах «100 дней реформ» убедил многих, что каких-либо 

фундаментальных изменений можно достичь лишь путем революции. 

Среди китайских революционеров первой волны наиболее известен 

Сунь Ятсен, символ революции 1911.  

 

Боксерское (Ихэтуаньское) восстание.  

Вслед за государственным переворотом 1898 резкое недовольство 

иностранным засильем выразилось в «боксерском восстании». В конце 

1890-х годов тайное общество, носившее название «Кулак, поднятый во 

имя справедливости и согласия» (т.е. «боксеры»), организовало 

восстание под антидинастическими и антиимпериалистическими 

лозунгами. Ненависть к европейским интервентам продолжала 

сохраняться даже после того, как к 1899 опасная «борьба за концессии» 

прекратилась в связи с достигнутым балансом сил, вынудившим 

европейские державы согласиться на предложенную США политику 

«открытых дверей». Под покровительством ряда чиновников цинского 

двора, враждебно настроенных к иностранцам, боксеры перешли от 

антидинастических к продинастическим лозунгам, продолжив 

вакханалию убийств миссионеров и сотен обращенных в христианство 

китайцев. Вступив в июне 1900 в Пекин, они осадили все иностранные 

представительства. Дезориентированная приспешниками, 



 

утверждавшими, что иностранцы замышляют удалить ее с трона в 

пользу императора Гуансюя, Цыси объявила войну иностранным 

державам – участникам интервенции в Китай. Хотя более 

уравновешенные чиновники старались ограничить зону ведения 

военных действий и преследований христиан главным образом 

северными провинциями, избежать мести было невозможно. После того 

как экспедиционные войска союзников численностью ок. 20 тыс. 

человек вынудили боксеров снять осаду и разогнали остатки 

«боксерской» армии, Китай должен был понести жестокое наказание. 

Согласно Боксерскому протоколу 1901, Китай был обязан выплатить 

союзным державам контрибуцию в размере ок. 450 млн. таэлей – 

китайских унций серебра (1 кит. унция соответствует 1,33 англ. унции), 

что примерно в пять раз превышало годовой доход цинского 

правительства; наказать виновных цинских чиновников; временно 

отменить проведение государственных экзаменов на занятие 

должностей в сфере гражданского управления примерно в 45 городах (в 

порядке наказания представителей сословия шэньши); согласиться на 

расквартирование иностранных войск в Пекине.  

 

Реформы после Боксерского восстания.  

Катастрофа ускорила рождение второго реформаторского движения, 

на этот раз санкционированного самой вдовствующей императрицей. За 

период с 1901 по 1908 династия объявила о проведении целого ряда 

реформ в сфере образования, военного дела и административного 

управления, во многом повторявших программу «100 дней реформ». 

Были созданы новые школы по подготовке к сдаче 

усовершенствованных экзаменов на замещение гражданских 

должностей, однако в 1905 сама экзаменационная система была 

полностью отменена. Происходило формирование новых воинских 



 

частей, разрабатывался план создания национальной армии. В Пекине 

были образованы новые министерства и составлен проект нового 

кодекса законов. Началась работа по составлению бюджета.  

 

Распространение революционных настроений.  

По иронии судьбы, все меры, направленные на укрепление династии, 

ускорили ее падение, поскольку наглядно высветили несоответствие 

цинского правительства требованиям современности. Учеба китайских 

студентов в Японии, организованная при поддержке правительства и 

ставшая возможной как для гражданских, так и для военных лиц, 

способствовала распространению среди китайской молодежи идей 

политических эмигрантов и западных веяний. В 1903 в городах, 

расположенных в долине р.Янцзы, были созданы революционные 

антиманьчжурские кружки. Китайское студенчество в Токио сплотилось 

воедино, сформировав в 1905 Революционную лигу (Тунмэнхой), 

лидером которой стал Сунь Ятсен.  

Тем временем стало набирать силу движение за реформу 

конституционного устройства. Под давлением шэньши и студенческих 

обществ императорский двор в 1908 заявил о планах создания 

совещательных провинциальных комитетов, а еще через два года – 

Всекитайской консультативной ассамблеи. В 1917 планировалось ввести 

конституцию и парламентское правление.  

К 1910, через два года после смерти Цыси и загадочной смерти 

императора Гуансюя, революционная активность достигла невиданного 

размаха. В условиях, когда императорский трон занимал совсем еще 

ребенок Пу И (Сюань Тун, 1909–1911), а маньчжурские принцы 

боролись за власть друг с другом, восстания в Кантоне и других городах 

Китая посеяли новые сомнения в законности властных полномочий 

династии Цин. Даже некоторые консерваторы из числа шэньши пришли 



 

к выводу, что концепция «прав народа» более правомочна, чем «мандат 

неба». Тем временем шэньши организовали движение за ликвидацию 

концессий западных держав на железные дороги, которое достигло 

своей кульминации в середине 1911. Вскоре после этого началась 

революция. Ее инициаторами выступили радикалы (в том числе 

студенты, вернувшиеся из Японии), которые проникли в ряды новой 

армии и получили поддержку со стороны видных шэньши.  

 

Республиканская революция.  

10 октября 1911 в Учане (провинция Хубэй) офицеры и солдаты 

новой армии подняли восстание. Финансовая поддержка нового 

революционного режима в Хубэе была обеспечена лидерами 

провинциальной ассамблеи. К декабрю революционные выступления 

произошли в 14 провинциях, хотя боевые действия велись лишь в 

нескольких районах. 29 декабря 1911 Сунь Ятсен (незадолго до того 

вернувшийся из США) был избран временным президентом Китайской 

Республики. Однако революционерам противостояли мощные силы 

Юань Шикая, бывшего главного военного советника Цыси.  

Юань Шикай искусно маневрировал между революционерами и 

вдовствующей императрицей Лун Юй и заручился согласием последней 

отречься от трона в пользу малолетнего императора. Отречение 

состоялось 12 февраля 1912, и Китай стал республикой. Затем путем 

ряда махинаций Юань Шикай вынудил Сунь Ятсена передать ему 

полномочия временного президента Китайской Республики. Эта 

передача состоялась в апреле 1912.  

 

Республика под властью Юань Шикая.  

Путем объединения Тунмэнхоя с несколькими небольшими 

политическими партиями Сунь Ятсен создал партию Гоминьдан 



 

(Национальную партию). В Китае был введен институт правления 

страной в форме парламента и кабинета министров. Однако согласия в 

вопросе о будущем в стране не было. Существовало лишь общее 

соглашение о том, что Китай должен стремиться к процветанию и 

превращению в державу мирового значения.  

Юань Шикай был сторонником сохранения политических традиций 

и не верил в республиканский путь развития. После того как Юань был 

утвержден на посту президента, он возглавил кампанию за 

провозглашение его императором (1915). Однако этот проект не отвечал 

духу времени. Несколькими месяцами ранее Япония вынудила 

правительство Юань Шикая согласиться на принятие выдвинутых ею 

«двадцати одного требования», которые включали передачу ей бывших 

германских владений на Шаньдунском п-ове, получение приоритетных 

прав на экономическое освоение Маньчжурии и Монголии, контроль 

над крупнейшими каменноугольными бассейнами в Китае и, наконец, 

запрещение другим странам получать какие-либо новые концессии в 

Китае. Согласие Юаня на эти унизительные требования было 

воспринято обществом как оскорбление, и законодательные органы 

отказались ратифицировать подписанные президентом договоры. Когда 

Юань заявил о своем намерении занять «трон дракона», недовольные 

местные военные деятели сначала заставили его отложить 

осуществление этого плана, а затем и вовсе отказаться от него.  

 

Эра милитаристов.  

После кончины Юань Шикая (1916) в стране произошли серьезные 

политические изменения. Началась «эра милитаристов» – различные 

военачальники соперничали между собой в борьбе за власть.  

14 августа 1917 Китай объявил войну Германии. Премьер Дуань 

Цижуй полагал, что вступление Китая в войну поможет укрепить 



 

влияние его страны в Азии. Однако эти надежды не оправдались. На 

Версальской мирной конференции 1919 все особые права Германии на 

Шаньдунском п-ове были переданы Японии.  

Положения Версальского договора вызвали в Китае массовые 

демонстрации протеста. Эти действия получили название «Движения 4 

мая». Помимо этого, в 1919 все возрастающее влияние стала оказывать 

революция в России. В июле 1921, в значительной степени по 

инициативе двух профессоров Пекинского университета – Чэнь Дусю и 

Ли Дачжао, в Шанхае была создана Коммунистическая партия Китая. 

Чэнь стал ее первым генеральным секретарем. Одним из молодых 

последователей Ли Дачжао стал Мао Цзэдун.  

 



 

3. ИНДИЯ 

 

 

Последствия мусульманского господства.  

Индия не была полностью покорена, очаги сопротивления 

сохранялись в Раджпутане и некоторых других областях. После первых 

жестоких столкновений были выработаны нормы взаимоотношений 

между завоевателями и покоренным населением. Смешанные браки 

способствовали сглаживанию этнических различий. Местные 

разговорные языки испытывали влияние фарси, что привело к 

формированию нового языка – урду; многие персидские слова и 

обороты вошли в хинди. Ислам в Индии признал кастовую систему. 

Контакты привели к взаимообогащению музыки и танцевального 

искусства обеих главных конфессий. Новые направления развились в 

архитектуре.  

 

Сопротивление мусульманам на юге.  

В 13 в. вместо империй династий Чола и Чалукья в Южной Индии 

появились четыре менее крупных государства: династии Ядавов на 

западе (со столицей в городе Девагири), Какатиев на востоке Декана 

(столица – Варангал), Хойсалов (столица – Дварасамудра в Майсуре) и 

Пандьев далее на юге (столица – Мадура). В 14 в. эти государства не 

могли оказать серьезного сопротивления натиску ислама с севера. Их 

территории отошли к более могущественному индийскому государству 

Виджаянагар, основанному в 1336 на берегах р.Тунгабхадры, и к его 

северному соседу – султанату Бахманидов, с которым Виджаянагар 

сразу вступил в вооруженный конфликт. Самым выдающимся из 



 

правителей Виджаянагара был Кришнадеварайя (1509–1529) – 

государственный деятель и поэт.  

 

Моголы.  

В 1525 Бабур (1483–1530), прямой потомок Тимура, вторгся в 

Индию, а в 1526 в битве под Панипатом одержал победу над султаном 

Дели. Бабур подчинил большую часть северной Индии. Однако афганцы 

во главе с Шер-шахом восстановили прежнее положение при Хумаюне – 

сыне Бабура, и уже на долю внука последнего, Акбара (1542–1605), 

выпала миссия основать империю Великих Моголов. Ставший монархом 

в 14 лет, Акбар уже в юности продемонстрировал исключительные 

способности воина, администратора и государственного деятеля. Менее 

чем за 20 лет он покорил всю Северную Индию и, продолжая и далее 

расширять свои владения, создал эффективную систему управления 

благодаря умелому подбору помощников-министров. Чтобы снискать 

поддержку индусов, Акбар стремился поощрять контакты победителей и 

побежденных. Император зашел слишком далеко, когда попытался 

основать новую религию как инструмент трансформации 

существующего миропорядка. Значительную часть работы пришлось 

взять на себя его сыну Джахангиру, но его политика была в 

определенной степени отвергнута уже во время правления Шах-

Джахана, внука Акбара. Еще дальше отошел от нее следующий 

император Аурангзеб (1658–1707).  

Акбар реорганизовал систему государственных финансов, поручил 

сбор налогов со всех земель государственным чиновникам, назначал 

индийцев на важные государственные посты. В архитектуре 

сооруженных при Акбаре строений, особенно в Фатихпур-Сикри, близ 

Агры, переплетаются индуистские и мусульманские мотивы. В 

отношениях с раджпутами он старался убеждать их в пользе дружбы с 



 

официальными властями и в целесообразности выдачи ими своих 

дочерей замуж в семью Великих Моголов. Среди известных личностей 

при дворе Акбара выделялись индийцы министр финансов Тодармал, 

музыкант и поэт Тансен и поэт Тулсидас, автор ставшей популярной 

версии Рамаяны.  

Однако с приходом к власти Аурангзеба эта гармония нарушилась. 

Хотя ему удалось расширить южные пределы империи, оттесненные 

раджпуты, маратхи во главе со своим национальным лидером Шиваджи 

(ум. в 1680), сикхи и многие другие отвечали восстаниями. Это 

ослабляло власть Дели, но освободительное движение не имело 

достаточной силы, чтобы восстановить независимость покоренных 

народов империи. Смерть Аурангзеба ознаменовала начало развала 

огромной державы. Бенгалия и Хайдарабад отпали соответственно в 

1720 и 1724, а вторжение войск Надир-шаха из Персии окончательно 

подорвало позиции делийских правителей. Череда марионеточных 

императоров продолжала наследовать трон Великих Моголов, пока 

последний из них (Бахадур-шах) не был сослан в Бирму после восстания 

сипаев в 1857.  

От могущественной империи остались замечательные архитектурные 

памятники – мечети, мавзолеи и дворцовые крепости, а также 

прекрасные парковые ансамбли. Тадж-Махал в Агре стал самым 

известным символом культурных достижений Великих Моголов (см. 

ТАДЖ-МАХАЛ). Шедевры живописи той эпохи, с особым блеском 

проявившиеся в миниатюре, тоже служат убедительными 

свидетельствами былого блеска империи. В то же время коренной 

реконструкции подверглись «Великая столбовая дорога», пересекавшая 

территорию Северной Индии, и ответвления от нее в районе Агры на 

юго-запад, в Сурат, и на юго-восток, в Голконду.  

 



 

Междоусобные войны на юге.  

В Южной Индии государства Бахманидов и Виджаянагар 

продолжали борьбу между собой, причем в первом из них в начале 16 в. 

последовательно сменились пять династий. Мусульманские государства 

объединились для решительных действий и сокрушили Виджаянагар, 

одержав победу в битве при Таликоте в 1565. Утратив былую мощь, 

государство продолжало существовать еще 100 лет, а его столица была 

перенесена в Пенуконду, а затем в Веллуру. В результате интриг и войн 

между мусульманскими государствами на передний план выдвинулись 

Биджапур и Голконда, которые сохраняли самостоятельность до 1686–

1687, когда их присоединил к своим владения Аурангзеб.  

 

Маратхская конфедерация.  

Вакуум, возникший с распадом империи Великих Моголов, дал 

возможность преемникам Шиваджи образовать Маратхскую 

конфедерацию вассальных государств под руководством пешвы 

(главного министра, обладавшего фактическими правами властителя, но 

не имевшего соответствующего княжеского титула). В 18 в. маратхам 

удалось стать доминирующей силой почти на всей территории Индии, 

но в 1761 они были наголову разбиты Ахмад-шахом Дуррани, 

основателем современного афганского государства. Держава маратхов 

при всей ее организационной рыхлости все же уцелела и в дальнейшем 

стала главным препятствием на пути установления британского 

господства на Индийском субконтиненте.  

 

БОРЬБА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ ЗА ИНДИЮ  

 

Появление португальцев.  



 

Из европейцев португальцы первыми достигли Индии. После 

долгого плавания из Лиссабона Васко да Гама бросил якорь в Каликуте 

в мае 1498. Закрепившись на Малабарском берегу, португальцы начали 

экспансию на восток и запад, вытеснили купцов-мусульман и на целое 

столетие утвердили свою монополию в индийских морских водах. Они 

поддерживали тесные связи с Виджаянагаром, ослабление которого 

негативно сказалось и на их позициях. Последние португальские 

владения на субконтиненте (Гоа, Даман и Диу и два анклава – Дадра и 

Нагархавели) просуществовали до 1961.  

 

Соперничество европейских держав.  

В начале 17 в. в Индии появились голландцы, французы и англичане. 

Голландцы сумели, изгнав португальцев, обосноваться на Молуккских 

о-вах и сорвали попытки англичан создать там свои поселения. Самыми 

серьезными противниками англичан оказались французы, хотя 

первоначально британская Ост-Индская компания должна была 

преодолеть португальское противодействие, чтобы создать факторию в 

Сурате в 1612.  

Основание Мадраса в 1639–1640, предоставление Ост-Индской 

компании в аренду Бомбея в 1668 и основание Калькутты в 1690, после 

четырехлетней войны с наместником Моголов в Бенгалии, – таковы 

основные вехи на начальном этапе покорения Индии англичанами. Из 

Индии в Европу вывозились в основном хлопчатобумажные ткани 

(включая тончайшие муслины), индиго, селитра, сахар и шелк. В обмен 

ввозились предметы роскоши, пользовавшиеся спросом при дворах 

раджей: зеркала, люстры, экипажи, породистые собаки и серебро.  

 

Победа Англии над Францией.  



 

Настоящая борьба за Индию между Англией и Францией началась в 

18 в., когда соперники втянулись в междоусобные распри индийских 

правителей и военные действия, которые до этого велись в Европе, 

переместились на территорию Индии. Роберт Клайв, внесший большой 

вклад в создание Британской Индии, отличился при обороне Аркота в 

области Карнатик (совр. шт. Тамилнад) в 1751 и в битве при Плесси в 

1757, когда английские войска под его командованием разбили 

бенгальские войска и завоевали Бенгалию. Занимая пост английского 

губернатора этой области в 1765–1767, Клайв поставил ее под контроль 

Ост-Индской компании и пытался реформировать систему управления. 

Еще большее воздействие оказала деятельность Уоррена Хейстингса 

(или Гастингса), который был губернатором Бенгалии в 1772–1773 и 

первым генерал-губернатором Индии в 1773–1785. Несмотря на 

противодействие английских чиновников, Хейстингс заложил основы 

государственной службы, усовершенствовал судопроизводство и помог 

администрации Бомбея и Мадраса преодолеть последствия их пагубной 

политики по отношению к маратхам и правителю княжества Майсур 

Хайдару Али. Однако каркас новой политической структуры в Индии 

был возведен лишь в 1799–1819. После гибели в 1799 Типу Султана, 

сына Хайдара Али, во время англо-майсурской войны и ликвидации 

власти пешвы в 1819 маратхская конфедерация превратилась в 

конгломерат маломощных княжеств. Это лишило французов 

возможности вмешиваться в дела Индии. Таким образом, 

Великобритания победила в схватке за огромную территорию, которая 

управлялась Лондоном как непосредственно, так и через вассальных 

индийских князей.  

 

Упрочение британского владычества в Индии.  



 

Процесс английских территориальных завоеваний завершился в 

первой половине 19 в. Бирма была покорена англичанами в результате 

войн 1824–1826, 1852 и 1885, Пенджаб – после двух англо-сикхских 

войн 1845–1846 и 1848–1849, а Синд был аннексирован в 1843. Генерал-

губернатору Индии лорду Дальхузи (или Дальхаузи) путем реализации 

доктрины «выморочных владений» (в случае отсутствия наследника 

мужского пола лишение князей и феодалов права назначать своих 

преемников) удалось присоединить к владениям английской Ост-

Индской компании ряд небольших индийских княжеств – Сатару (1848), 

Нагпур и Джанхси (1853) и Ауд (1856) и распространить на них прямое 

английское правление.  

В 1850-х годах нестабильность, обусловленная быстрой 

территориальной экспансией иноземцев и внедрением чуждых систем 

управления и образования, явилась причиной сильных волнений среди 

индийских солдат, служивших в бенгальских частях. Конкретным 

поводом для Индийского восстания 1857–1859 (восстания сипаев) 

послужили слухи об использовании для смазки патронов жира коров, 

считавшихся священными животными у индуистов, и свиней, 

считавшихся нечистыми животными у мусульман. Это восстание в 

конце концов привело к ликвидации власти британской Ост-Индской 

компании, и управление Индией перешло непосредственно к 

английскому монарху. Статс-секретарь по делам Индии, при котором 

функционировал консультативный совет, стал контролировать 

положение дел в колонии из Лондона. Аннексия княжеств прекратилась, 

военные столкновения теперь случались только на границах, начался 

период консолидации страны.  

Были предприняты шаги, способствовавшие экономическому, 

культурному и политическому развитию страны. Среди первоочередных 

мер было проведение судебной реформы. В сфере исполнительной 



 

власти была одобрена министерская система управления колонией и 

начали формироваться выборные законодательные советы. Развитие 

железнодорожного транспорта, почтовой службы и появление телеграфа 

способствовали формированию внутреннего рынка, а открытие 

Суэцкого канала (1869) обеспечило связь с остальным миром. Стали 

выпускаться местные газеты, которые вскоре были освобождены от 

цензуры. Вице-король Индии Джордж Рипон выступил инициатором 

создания системы местного самоуправления, в рамках которой были 

сформированы муниципальные и сельские выборные учреждения. В 

1857 были открыты Калькуттский, Бомбейский и Мадрасский 

университеты. Индийцы получили право занимать высокие должности в 

государственном аппарате.  

 

СОВРЕМЕННАЯ ИНДИЯ  

 

Пробуждение политического самосознания.  

Середина 19 в. стала поворотным пунктом в истории Индии. Уже 

через 5–6 лет после восстания сипаев в Калькутте и Бомбее возникли 

организации, требовавшие предоставить индийцам важные посты в 

государственном аппарате. В 1861 индийцы были включены в состав 

Законодательного совета при генерал-губернаторе Индии и аналогичных 

провинциальных советов.  

В 1870-х годах была предпринята попытка создания на местах 

комитетов из индийцев с тем, чтобы эти органы отвечали за положение 

дел в здравоохранении, просвещении и на транспорте. Несколько 

позднее либерально мысливший лорд Рипон, генерал-губернатор Индии 

в 1880–1884, сформировал, преимущественно по английскому образцу, 

местные институты самоуправления на уровне округов, 

муниципалитетов и т.п.  



 

Аллан Октавиан Юм (1829–1912), отставной чиновник гражданской 

администрации Индии, человек широкого кругозора, способствовал 

созданию в 1885 организации Индийский национальный конгресс. 

Инициатива Юма получила поддержку вице-короля Фредерика Блэквуда 

Дафферина (1884–1888). Первая сессия Конгресса состоялась в Бомбее в 

1885; на ней присутствовали 72 делегата, главным образом юристы, 

учителя и редакторы газет.  

Одобренный в 1892 Закон об индийских советах повысил их 

значимость на центральном и провинциальном уровне и придал им 

характер представительных органов. Если раньше неофициальные 

члены советов назначались исключительно по распоряжению генерал-

губернатора, то новый закон предусматривал вхождение в советы 

представителей от различных торговых, учебных и муниципальных 

организаций. Окончательно состав советов утверждался генерал-

губернатором.  

 

Индуистско-мусульманские противоречия.  

Политическое развитие не могло охватить в равной степени все 

общины страны. Для индуистов появление англичан означало смену 

«хозяина». Прежде они подчинялись могольским императорам, теперь 

смогли адаптироваться к новой власти. В ходе этого процесса были 

восприняты принципы английской системы образования и западный 

образ мышления. Напротив, мусульмане встретили изменения 

враждебно. Приверженцы ислама противились инновациям в системе 

образования, не стремились осваивать английский язык и овладевать 

научными знаниями. Лидер исламской общины Саид Ахмад-хан (1817–

1898) заявил, что если представительный принцип в управлении 

колонией восторжествует, то мусульмане окажутся в невыгодном 

положении по отношению к индуистам. Это высказывание приобретало 



 

все большую актуальность по мере того, как в 19 в. усугублялись трения 

между конфессиями. Саид Ахмад-хан советовал единоверцам держаться 

в стороне от Индийского национального конгресса, но приобщаться к 

английской системе образования.  

Индуистский национализм быстро набирал силу. В конце 19 в. 

британские власти предложили принять закон, запрещавший заключать 

брак до достижения невестами 12 лет. Балгангатхар Тилак, выражавший 

взгляды ортодоксальных индуистов Западной Индии, развернул 

активную кампанию против этого серьезного, по его мнению, вторжения 

в народные обычаи.  

В 1905 Джордж Керзон, вице-король Индии (1899–1905), желая 

повысить эффективность управления, провел закон о разделе Бенгалии 

на Западную, населенную в основном индуистами, и Восточную, 

населенную мусульманами. Последние позитивно восприняли этот 

раздел, ибо считали, что провинциальные власти никогда не уделяли 

должного внимания Восточной Бенгалии. Напротив, другая сторона 

восприняла закон Керзона как хитроумный и болезненный удар, 

направленный на ослабление позиций бенгальских индусов. Горячий 

темперамент бенгальцев способствовал накалу обстановки, и в Бенгалии 

усилилось движение экстремистов во главе с Балгандахаром Тилаки.  

Несколькими годами позже решение о разделе Бенгалии было 

отменено, но уже успело дать импульс развитию индуистского 

экстремизма и усилило напряженность в межконфессиональных 

отношениях. Мусульмане ощутили потребность в создании собственной 

политической организации, и 30 декабря 1906 была основана 

Мусульманская лига, прежде всего для защиты прав исламской общины.  

Возникшие трудности не остановили британское правительство, 

которое продолжало курс на преобразования, и парламент в 1909 принял 

закон, известный как реформа Морли – Минто. Значительно 



 

увеличивалось число независимых, не состоящих на официальной 

службе индийцев в законодательном совете при генерал-губернаторе 

Индии и особенно в провинциальных советах. Прежняя практика 

одобрения кандидатов генерал-губернатором была заменена выборами 

по системам муниципальных и окружных органов, по торговым палатам, 

куриям землевладельцев и других групп населения, имеющих 

собственные интересы. Возможно, самым важным элементом реформ 

стало принятие принципа раздельных выборов для приверженцев двух 

главных религий.  

Умеренные круги были довольны реформами, и Гопал Кришна 

Гокхале (1866–1915), один из выдающихся деятелей Конгресса, 

приветствовал проведенные Великобританией реформы и заявил, что в 

долгосрочной перспективе альтернативы английскому правлению в 

Индии не существует. Террористические акции еще случались в 

Бенгалии, но в целом вплоть до Первой мировой войны в колонии 

сохранялась спокойная обстановка.  



 

4. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

 

 

Возвышение османов.  

Современная Турецкая Республика ведет свое начало от одного из 

бейликов гази. Создатель будущей могучей державы, Осман (1259–

1324/1326), унаследовал от своего отца Эртогрула небольшой 

пограничный удел (удж) Сельджукского государства на юго-восточной 

границе Византии, недалеко от Эскишехира. Осман стал основателем 

новой династии, а государство получило его имя и вошло в историю как 

Османская империя.  

В последние годы османского могущества появилась легенда, 

гласившая, что Эртогрул и его племя подоспели из Центральной Азии 

как раз вовремя, чтобы успеть спасти сельджуков в их битве с 

монголами, и в награду получили их западные земли. Однако 

современные исследования не подтверждают эту легенду. Эртогрулу его 

удел был подарен сельджуками, которым он присягал и платил дань, как 

и монгольским ханам. Так продолжалось и при Османе и его сыне 

вплоть до 1335. Вполне вероятно, что ни Осман, ни его отец не были 

гази до тех пор, пока Осман не попал под влияние одного из дервишских 

орденов. В 1280-х годах Осману удалось захватить Биледжик, Иненю и 

Эскишехир.  

В самом начале 14 в. Осман вместе со своими гази присоединил к 

своему государству земли, простиравшиеся вплоть до побережий 

Черного и Мраморного морей, а также большую часть территории к 

западу от р.Сакарья, вплоть до Кютахьи на юге. После смерти Османа 

его сын Орхан занял укрепленный византийский город Бруса. Бурса, как 

назвали его османы, стала столицей османского государства и 



 

оставалась ею в течение более 100 лет до тех пор, пока не был взят 

Константинополь. Практически в течение одного десятилетия Византия 

потеряла почти всю Малую Азию, и такие исторические города, как 

Никея и Никомедия, получили названия Изник и Измит. Османы 

подчинили себе бейлик Кареси в Бергаме (бывший Пергам), и гази 

Орхан стал правителем всей северо-западной части Анатолии: от 

Эгейского моря и пролива Дарданеллы до Черного моря и пролива 

Босфор.  

 

Завоевания в Европе.  

Османы во главе с султаном Орханом пересекли Дарданеллы и 

высадились в Европе, создав плацдарм на Балканах. Ранее тюрки-гази из 

Анатолии совершали набеги на острова Эгейского моря, а также на 

Фракию и Македонию. В 1345 византийский император Иоанн VI 

Кантакузин пригласил Орхана и его воинов для борьбы со своим 

противником императором Иоанном V Палеологом. За это Орхан 

получил, в частности, руку дочери Иоанна VI Феодоры и право для 

своих гази заниматься грабежами в Европе. В результате каждое лето 

гази стали осуществлять набеги на Фракию и Балканы. В 1347 по 

Константинополю прокатилась эпидемия чумы, опустошившая в 

следующем году Балканы. В 1354 землетрясением были разрушены 

стены Галлиполи (Гелиболу), и полупустой город был занят османами. 

Воины Орхана захватили в Европе полосу земли от пролива Дарданеллы 

до Черного моря, блокировав византийские дороги, связывавшие 

Константинополь с Балканами.  

В 1359 на престол вступил старший сын Орхана Мурад I, 

выдающийся правитель, который закрепил постоянное присутствие 

османских войск в Европе, овладев в 1361 Адрианополем и включив его 

в состав своего государства. Получив название Эдирне, этот город стал 



 

европейской столицей османского государства вплоть до захвата 

Константинополя в 1453. В течение следующих 300 лет он оставался 

излюбленной резиденцией султанов и опорной базой их европейских 

походов, а также местоположением ставки вооруженных сил вплоть до 

20 в. Мурад сумел обосноваться в самом сердце Балкан и в 1389 

разгромил сербского князя в битве на Косовом Поле, хотя и сам погиб в 

конце битвы. С этого времени большая часть земель к югу от Дуная 

перешла в руки османов, которые совершали частые набеги на Венгрию, 

Австрию, Италию и Грецию.  

В Азии Мураду I тоже сопутствовала удача: заняв Анкару, он 

расширил границы Османской империи на юг до гор Тавр и, женив 

своего сына Баязида на дочери бея Гермия, присоединил к своему 

государству этот бейлик. Менее удачными оказались походы против 

правителей Карамана и Теке.  

 

Становление Османской империи.  

В период между захватом Бурсы и победой на Косовом Поле 

организационные структуры и управление Османской империей были 

достаточно эффективными, причем уже в это время вырисовывались 

многие черты будущего огромного государства. Орхана и Мурада не 

интересовало, были ли вновь прибывшие мусульманами, или 

христианами, или иудеями, числились ли они арабами, греками, 

сербами, албанцами, итальянцами, иранцами или татарами. 

Государственная система правления строилась на сочетании арабских, 

сельджукских и византийских обычаев и традиций. На захваченных 

землях османы старались сохранить, насколько это было возможно, 

местные обычаи, чтобы не разрушать сложившихся общественных 

отношений.  



 

Во всех вновь присоединенных районах военоначальники сразу же 

выделяли в награду доблестным и достойным солдатам доходы от 

земельных уделов. Владельцы этих своего рода ленов, называемых 

тимарами, были обязаны управлять своими землями и время от времени 

участвовать в походах и набегах на отдаленные территории. Из 

феодалов, называемых сипахами, которые располагали тимарами, 

формировалась кавалерия. Как и гази, сипахи выступали в роли 

османских первопроходцев на вновь завоеванных территориях. Мурад I 

раздал в Европе множество таких уделов тюркским родам из Анатолии, 

не имевшим собственности, переселив их на Балканы и превратив в 

феодальную военную аристократию.  

Еще одним заметным событием того времени было создание в армии 

корпуса янычар, солдат, которые были включены в состав 

приближенных к султану воинских частей. Эти солдаты (турецк. 

yeniceri, букв. новое войско), названные иностранцами янычарами, в 

дальнейшем стали набираться среди мальчиков из христианских семей, 

в частности на Балканах. Такая практика, известная как система 

девширме, возможно, была введена еще при Мураде I, но полностью 

оформилась только в 15 в. при Мураде II; она непрерывно продолжалась 

до 16 в., с перерывами вплоть до 17 в. Будучи по статусу рабами 

султанов, янычары представляли собой дисциплинированную 

регулярную армию, состоящую из хорошо обученных и вооруженных 

пехотинцев, превосходивших по боеспособности все аналогичные 

войска в Европе вплоть до появления французской армии Людовика 

XIV.  

 

Завоевания и падение Баязида I.  

Баязид I, унаследовавший трон после своего отца Мурада I, 

погибшего в битве на Косовом Поле в 1389, приказал удавить своего 



 

брата Якуба. Тот отличился в битве на Косовом Поле, но Баязид желал 

сохранить единство своего государства и предотвратить любую 

возможность возникновения братоубийственной гражданской войны. 

Такие убийства вошли в обычай у османских правителей и 

практиковались вплоть до 17 в., когда братьев и племянников новых 

султанов стали заключать в темницу.  

Баязид значительно расширил и укрепил свое государство как в 

Европе, так и в Анатолии. Его самой известной победой в Европе стал 

разгром английских, французских, фламандских и немецких 

крестоносцев – войска в почти 100 тыс. человек – в битве при Никополе, 

на Дунае, в 1396. Захваченные пленные, за которых не был заплачен 

выкуп, были отправлены на галеры, кроме некоторого числа юношей, 

отданных в янычары. Чтобы сразиться с крестоносцами, Баязид даже 

снял осаду с Константинополя, которую начал в 1393 со строительства 

крепости Анадолу хисары на Босфоре. Больших побед ему удалось 

добиться и в Малой Азии, где с помощью своих янычар и войск 

вассальных славян были захвачены несколько давних княжеств гази и 

племенных бейликов, таких, как Ментеше, Айдын, Сарухан, Теке и 

Исфендияр. Баязид сумел расширить свое государство на восток, 

включив в его состав Кайсери, Сивас, Самсун и Синоп. После 

присоединения Ментеше и Айдына он получил в свое распоряжение 

моряков-гази, и уже в 1390 в море вышла первая османская эскадра, 

которая стала нападать на греческие острова и континентальную 

Грецию. Во время похода султана в Болгарию правитель Карамана напал 

на его земли, но Баязид быстро переправился в Азию и одержал 

блестящую победу под Бурсой, за что получил прозвище Йилдырым 

(«Молниеносный»). К концу 14 в. при Баязиде I Йилдырыме владения 

османского государства простирались от безжизненных пустынных 

пространств в бассейне Евфрата до плодородных равнин Венгрии. 



 

Сербские князья и византийские императоры прибывали к его двору, а 

тюркские беи служили офицерами в его армии или бежали на восток, 

ища покровительства великого завоевателя Центральной Азии Тимура 

(Тамерлана).  

Тем не менее империя Баязида испытывала серьезные внутренние 

трудности и внешние проблемы. Претенциозное поведение султана, 

изысканные дворцовые церемонии и огромный гарем вызывали 

раздражение у многих гази. Правитель пристрастился к вину и 

чувственным наслаждениям, пропагандировал своего рода 

эклектическую религию, назвав своих сыновей в честь Моисея (Мусой), 

Соломона (Сулейманом), Иисуса (Исой) и Мухаммеда (Мехмедом). 

Особое беспокойство вызывали его походы против других тюркских 

гази и мусульман в Малой Азии. Лишь немногих местных беев он смог 

умиротворить, предоставив им владения на Балканах, большинство же 

бежали ко двору Тимура (Тамерлана) и убедили его начать войну против 

Баязида.  

Армии Баязида и Тимура встретились в битве при Анкаре в 1402. 

Баязид был разбит и попал в плен. От Анкары Тимур прошел всю 

Анатолию вплоть до Измира на побережье Эгейского моря и 

восстановил власть тюркских беев на их прежних землях. Но за 

сыновьями Баязида были сохранены европейские владения и земли в 

Анатолии, приобретенные Османом и Орханом. Мусульманская 

империя Баязида оказалась раздроблена, хотя идея государства гази не 

умерла. Тимур отдал в управление старшему сыну Баязида Сулейману 

европейские владения со столицей в Эдирне, а земли в Малой Азии 

разделил между Исой, которого посадил на трон в Бурсе, и Мехмедом в 

Амасье; Муса же, освобожденный под честное слово, занял свое место в 

Кютахье при восстановленном дворе Гермия. Сам Тимур вернулся в 

Центральную Азию, а после его смерти в 1405 османские правители 



 

начали борьбу друг с другом в попытке восстановить единство 

государства Баязида.  

Между 1402 и 1413 сыновья Баязида искали помощи у различных 

слоев османского общества. Сулейман в Европе получил поддержку 

тюркской аристократии на Балканах, а также готовую государственную 

машину в Эдирне. Венецианские и византийские правители признали 

его султаном. Однако Муса и Мехмед в Малой Азии отказались 

подчиниться, и в ходе сражения в 1411 Муса убил Сулеймана, когда тот 

пытался бежать в Константинополь. Задолго до этого Муса избавился от 

Исы в Бурсе. После 1411 Муса правил на османских землях в Европе, а 

Мехмед в Азии. Два года спустя Мехмед изгнал Мусу из Эдирне, 

добившись поддержки большинства османских вельмож. Муса окончил 

свои дни на территории Болгарии, поблизости от Софии.  

 

Восстановление единого Османского государства.  

Мехмед I царствовал 8 лет. Ему удалось достичь компромисса между 

богатыми авторитетными османскими семействами и новым 

формирующимся слоем опытных профессиональных чиновников, 

которые набирались из личных рабов султана. Будучи часто выходцами 

из янычар, они сохраняли абсолютную верность своему султану. На 

протяжении всего 15 в. соперничество между этими двумя социальными 

группами оставалось одной из важнейших проблем в политической 

жизни страны.  

Мехмед I последовательно проводил миролюбивую политику в 

отношении византийских императоров, но тем не менее сумел усилить 

свое влияние в Валахии и части Албании и переселил в Европу 

множество тюркских племен. В результате Малая Азия обезлюдела. 

Многие из тюрок осели в Албании и способствовали завоеванию горных 



 

районов на западе Балканского п-ова. После неожиданной смерти 

султана в 1421 трон перешел к его старшему сыну Мураду II.  

В течение 20 лет Мурад II пытался перестроить Османскую 

империю. С помощью женитьбы, дипломатических маневров и военной 

силы ему удалось подчинить себе всю Малую Азию, за исключением 

Карамана, столица которого была перенесена в Конию. Мир с ним 

всегда был непрочным, и как только османские султаны вовлекались в 

какие-либо войны, например затеяв яростную осаду Константинополя в 

1422, беи Карамана начинали войну против османов или разжигали и 

поддерживали восстания в Анатолии. В Европе Мурад II значительно 

расширил границы Османской империи и укрепил ее позиции. В 1430 он 

взял Салоники, наиболее важный город на Балканах после 

Константинополя и Афин, одновременно продолжая совершать 

нападения на Албанию, Венгрию, Сербию и Боснию. Однако 1443 

оказался для него зловещим годом. Владислав III, король Польский и 

Литовский, в ознаменовании своего вступления на венгерский престол 

направил против Мурада II армию во главе с легендарным Яношем 

Хуньяди, поддержанную сербскими, боснийскими, валахскими и 

венгерскими дворянами. Тогда военные действия начал и Караман. Сам 

Мурад возглавил силы в Азии, а против Хуньяди направил преданных 

ему военачальников. Однако успех сопутствовал европейцам, им даже 

удалось занять Софию. Тем не менее Владислав III, по совету Хуньяди, 

предложил Мураду заключить мир, поскольку к тому времени Мурад 

разбил караманцев и был готов переправиться со всеми своими силами, 

включая янычар и сипахов, в Европу. Мурад II оставил Валахию и 

Сербию, но сохранил остальные владения в Европе. Мирный договор 

был подписан в 1444 в венгерском городе Сегеде и действовал в течение 

10 лет.  



 

К тому времени Мураду II исполнилось 40 лет; он был султаном уже 

23 года и решил оставить трон. Его старший сын умер, и после 

неожиданной смерти второго сына монарх отрекся в пользу своего 

третьего сына Мехмеда, которому было всего 12 лет. В то время 

Анатолия переживала своего рода культурное возрождение, и Мурад 

решил поселиться в Манисе и посвятить себя занятиям философией и 

литературой. Это было время, когда писалась история Сельджукского и 

раннего османского государств, создавалась древняя история, когда 

появилась легенда о появлении османов в Малой Азии, а их родословная 

велась от царственного племени тюрок-огузов, населявших 

Центральную Азию. Мурад проявлял большой интерес к образованию и 

основал в Эдирне дворцовую школу, где его сыновья, дети балканских 

князей и тюркских аристократов, а также юноши, захваченные во время 

набегов или призванные по специальному набору (девширме), получали 

разностороннее образование. Многие представители знати последовали 

его примеру, и вскоре в стране появилось множество подобных школ.  

У молодого Мехмеда II почти сразу же возникли проблемы с 

советниками, а король Владислав III решил разорвать Сегедский договор 

и вторгся в пределы Османской империи. Мурад II был вынужден 

вернуться в Эдирне. Он разгромил неприятельскую армию в 1444 в 

битве при Варне, в которой погибли король Владислав III и кардинал 

Юлиан. После того как султан вернул Боснию и Сербию, где османов 

принимали как освободителей от гонений венгерских католиков, Мурад 

вновь удалился в Манису. В Эдирне ему пришлось возвратиться только 

для того, чтобы подавить поднятый янычарами мятеж. Военные походы 

были предприняты в Албанию и Сербию, а в Греции Мурад взял Коринф 

и Патры. После смерти в 1451 его похоронили в Бурсе, а на трон вновь 

вступил Мехмед II.  

 



 

Мехмед II и взятие Константинополя.  

Молодой султан получил прекрасное образование во дворцовой 

школе и в качестве губернатора Манисы под руководством своего отца. 

Он был несомненно более образованным, чем все остальные монархи 

тогдашней Европы. После убийства несовершеннолетнего брата, 

Мехмед II провел реорганизацию своего двора в ходе подготовки к 

захвату Константинополя. Были отлиты огромные бронзовые пушки и 

собраны войска для штурма города. В 1452 османы построили 

громадный форт с тремя величественными внутрикрепостными замками 

в узкой части пролива Босфор приблизительно в 10 км севернее 

константинопольской гавани Золотой Рог. Таким образом, султан 

получил возможность контролировать судоходство со стороны Черного 

моря и отрезал Константинополь от снабжения из находившихся к 

северу итальянских торговых факторий. Этот форт, названный Румели 

хисары, вместе с другой крепостью Анадолу хисары, возведенный 

прадедом Мехмеда II, гарантировал надежное сообщение между Азией и 

Европой. Наиболее эффектным шагом султана была изобретательная 

переправа части своего флота из Босфора в Золотой Рог через холмы, в 

обход цепи, протянутой у входа в бухту. Таким образом, пушки с 

кораблей султана могли обстреливать город из внутренней гавани. 29 

мая 1453 в стене была пробита брешь, и османские солдаты ворвались в 

Константинополь. На третий день Мехмед II уже молился в Ая-Софии и 

принял решение сделать Стамбул (так османы назвали 

Константинополь) столицей империи.  

Владея столь удачно расположенным городом, Мехмед II 

контролировал положение в империи. В 1456 безуспешно закончилась 

его попытка взять Белград. Тем не менее вскоре провинциями империи 

стали Сербия и Босния, а до своей кончины султан успел присоединить 

к своему государству Герцеговину и Албанию. Мехмед II захватил всю 



 

Грецию, включая п-ов Пелопоннес, за исключением нескольких 

венецианских портов, и крупнейшие острова в Эгейском море. В Малой 

Азии ему наконец удалось преодолеть сопротивление правителей 

Карамана, овладеть Киликией, присоединить к империи Трапезунд 

(Трабзон) на побережье Черного моря и установить сюзеренитет над 

Крымом. Султан признал авторитет Греческой православной церкви и 

тесно сотрудничал с вновь избранным патриархом. Ранее, на 

протяжении двух столетий, численность населения Константинополя 

постоянно сокращалась; Мехмед II переселил в новую столицу 

множество людей из различных частей страны и восстановил в ней 

традиционно сильные ремесла и торговлю.  

В 1481 трон отца занял Баязид II. Ему пришлось вывести войска из 

Южной Италии, которые были посланы туда Мехмедом II для 

завоевания Апеннинского п-ова, поскольку началась борьба с Джемом, 

младшим сыном Мехмеда II, выступившим против Баязида в Анатолии. 

В 1482 Джем предпринял еще одну неудачную попытку сместить своего 

брата, но в итоге был вынужден бежать на о.Родос. Там он попал в плен 

к иоаннитам, которые ежегодно получали за него от Баязида плату 

вплоть до смерти Джема в Неаполе в 1495. Баязид II предпринял ряд 

удачных походов в Азии против Персии, в Северной Африке против 

Египта и в Европе против Венгрии и Венеции. В результате успешных 

военно-морских операций против Венеции в 1499–1503 были захвачены 

ее последние порты в Греции, и османы установили свое господство на 

Средиземном море. Серьезное внимание Баязид II уделял 

административной реформе и решению финансовых проблем империи. 

Насколько ему это удалось, видно из усиления государства и престижа 

центральной власти при его младшем сыне и преемнике Селиме I, чьи 

неуемные амбиции и энергия вынудили Баязида II отречься от престола 

в 1512. Баязид значительно поднял благополучие Османской империи, 



 

пригласив в страну более 100 тыс. евреев, изгнанных из Испании в 1492. 

За свое благочестие он получил прозвище Вели («Святой»).  

 

Азиатские походы Селима I.  

Большую часть своего царствования Селим I провел в военных 

походах в Азии. В борьбе за трон его брат Ахмед стал верным 

союзником иранской династии Сефевидов, последователей 

неортодоксального шиитского направления ислама. Шиитские мистики 

и миссионеры, известные как кызылбаши, или красноголовые, за цвет 

своих головных уборов, наводнили восточные и южные районы Малой 

Азии. Около 40 тыс. их были уничтожены Селимом, который стремился 

избавиться от Ахмеда и всех возможных противников империи. 

Персидский шах Исмаил I принял вызов и встретился с Селимом в битве 

при Чалдыране равнине близ оз. Ван в 1514. В результате Исмаил 

вынужден был бежать, спасаясь от османских пушек и янычар. Селим 

перезимовал в Тебризе, укрепляя свою власть на вновь завоеванных 

землях, включавших Северный Ирак, Курдистан и Сирию к востоку от 

Евфрата. Эта грандиозная победа подтолкнула Селима к новому походу 

против мамлюкских правителей Египта, с которыми его отец вел 

безуспешную войну 20 лет назад. С тех пор произошли значительные 

изменения: португальцы обогнули Африку, а транзитная торговля 

пряностями, которая проходила через Египет, перестала быть столь же 

прибыльной и выгодной, как раньше, что негативно отразилось на 

богатстве и боевой мощи мамлюков. К 1517 Селим I покорил Сирию и 

Египет, пленил последнего марионеточного халифа Аббасидов и 

отправил его в 1518 в Стамбул.  

Следующие два года Селим потратил на пополнение своей казны, 

опустошенной длительными войнами в Азии, и на подготовку к 

нападению на Родос. Однако в 1520 монарх скончался, и десятым 



 

султаном Османской империи стал его единственный сын Сулейман. В 

течение всего восьми лет Селиму удалось удвоить размеры своей 

империи и присоединить к ней важнейшие земли старого 

мусульманского и арабского мира. Начиная с 1517 Селим I и его 

преемники были в течение нескольких столетий сильнейшими 

мусульманскими правителями. И хотя Селим I и его ближайшие 

преемники не приняли титул халифа, более поздние правители объявили 

его халифом и воздавали ему соответствующие почести. С этого 

времени и вплоть до распада Османской империи в 1922 ее правители 

носили также титулы султанов, гази, шаха, падишахов, ханов и халифов.  

 

Расцвет империи при Сулеймане I.  

Могущество Османской империи достигло своего апогея в середине 

16 в. Период царствования Сулеймана I Великолепного (1520–1566) 

считается Золотым веком Османской империи. Сулейман I (предыдущий 

Сулейман, сын Баязида I, никогда не правил всей ее территорией) 

окружил себя множеством способных сановников. Большинство из них 

были набраны по системе девширме или захвачены во время армейских 

походов и пиратских рейдов, и к 1566, когда Сулейман I скончался, эти 

«новые турки», или «новые османы», уже крепко держали в своих руках 

власть над всей империей. Они составляли костяк органов 

административного управления, тогда как высшие мусульманские 

учреждения возглавлялись коренными тюрками. Из их среды 

рекрутировались богословы и правоведы, в обязанности которых 

входило трактовать законы и исполнять судебные функции.  

Сулейман I, будучи единственным сыном монарха, никогда не 

сталкивался с притязаниями на трон. Он был образованным человеком, 

любившим музыку, поэзию, природу, а также философские дискуссии. И 

все же военные заставили его придерживаться воинственной политики. 



 

В 1521 османская армия переправилась через Дунай и захватила 

Белград. Эта победа, которой в свое время не смог добиться Мехмед II, 

открыла перед османами путь на равнины Венгрии и в бассейн верхнего 

Дуная. В 1526 Сулейман взял Будапешт и занял всю Венгрию. В 1529 

султан начал осаду Вены, но не смог захватить город до наступления 

зимы. Тем не менее обширная территория от Стамбула до Вены и от 

Черного моря до Адриатического моря образовала европейскую часть 

Османской империи, а Сулейман за время своего правления осуществил 

семь военных походов на западных границах державы.  

Сулейман вел боевые действия и на востоке. Границы его империи с 

Персией не были определены, а вассальные правители в приграничных 

районах меняли своих хозяев в зависимости от того, на чьей стороне 

была сила и с кем было выгоднее заключать союз. В 1534 Сулейман взял 

Тебриз, а затем и Багдад, включив Ирак в состав Османской империи; в 

1548 он вернул себе Тебриз. Весь 1549 султан провел в погоне за 

персидским шахом Тахмаспом I, пытаясь сразиться с ним. В то время, 

когда Сулейман находился в Европе в 1553, персидские войска 

вторглись в Малую Азию и захватили Эрзурум. Изгнав персов и 

посвятив большую часть 1554 покорению земель к востоку от Евфрата, 

Сулейман, по заключенному с шахом официальному мирному договору, 

получил в свое распоряжение порт в Персидском заливе. Эскадры 

военно-морских сил Османской империи действовали в акватории 

Аравийского п-ова, в Красном море и Суэцком заливе.  

С самого начала своего правления Сулейман уделял большое 

внимание укреплению морского могущества державы, чтобы 

поддержать превосходство османов на Средиземном море. В 1522 его 

второй поход был направлен против о. Родос, лежащего в 19 км от юго-

западного побережья Малой Азии. После захвата острова и выселения 

владевших им иоаннитов на Мальту Эгейское море и все побережье 



 

Малой Азии стали османскими владениями. Вскоре французский король 

Франциск I обратился к султану за военной помощью на Средиземном 

море и с просьбой выступить против Венгрии, чтобы остановить 

продвижение войск императора Карла V, наступавших на Франциска в 

Италии. Самый известный из флотоводцев Сулеймана Хайраддин 

Барбаросса, верховный правитель Алжира и Северной Африки, 

опустошил побережья Испании и Италии. Тем не менее адмиралы 

Сулеймана не смогли в 1565 захватить Мальту.  

Сулейман скончался в 1566 в Сигетваре во время похода в Венгрию. 

Тело последнего из великих османских султанов было перенесено в 

Стамбул и погребено в мавзолее во дворе мечети.  

У Сулеймана было несколько сыновей, но его любимый сын умер в 

возрасте 21 года, двое других были казнены по обвинению в заговоре, а 

единственный оставшийся сын – Селим II – оказался пьяницей. Заговор, 

который разрушил семью Сулеймана, частично можно отнести на счет 

ревности его жены Рокселаны, бывшей девочки-рабыни то ли русского, 

то ли польского происхождения. Еще одной ошибкой Сулеймана 

оказалось возвышение в 1523 его любимого раба Ибрагима, 

назначенного главным министром (великим визирем), хотя среди 

претендентов было много других компетентных придворных. И хотя 

Ибрагим был способным министром, его назначение нарушило давно 

сложившуюся систему дворцовых отношений и вызвало зависть у 

других сановников.  

Середина 16 в. была периодом расцвета литературы и архитектуры. 

В Стамбуле возвели более десятка мечетей под руководством и по 

проектам архитектора Синана, шедевром стала мечеть Селимие в 

Эдирне, посвященная Селиму II.  

При новом султане Селиме II османы начали терять свои позиции на 

море. В 1571 объединенный христианский флот встретился с турецким в 



 

сражении при Лепанто и разгромил его. В течение зимы 1571–1572 

верфи в Гелиболу и Стамбуле работали без устали, и к весне 1572 

благодаря строительству новых военных кораблей морская победа 

европейцев была сведена на нет. В 1573 удалось разбить венецианцев, и 

о.Кипр был присоединен к империи. Несмотря на это, Лепанто явилось 

предзнаменованием грядущего заката могущества османов на 

Средиземном море.  

 

Закат империи.  

После Селима II большинство султанов Османской империи были 

слабыми правителями. Мурад III, сын Селима, правил с 1574 по 1595. 

Его пребывание на троне сопровождалось беспорядками, которые 

вызывали дворцовые рабы во главе с великим визирем Мех медом 

Соколки и двумя гаремными фракциями: одну возглавляла мать султана 

Нур Бану, обращенная в ислам еврейка, и другую любимая жена Сафие. 

Последняя была дочерью венецианского губернатора о.Корфу, которую 

захватили пираты и подарили ее Сулейману, сразу же отдавшему ее 

своему внуку Мураду. Однако у империи еще хватило сил для 

продвижения на восток, к Каспийскому морю, а также для сохранения 

своего положения на Кавказе и в Европе.  

После смерти Мурада III осталось 20 его сыновей. Из них на трон 

взошел Мехмед III, удавивший 19 своих братьев. Наследовавший ему в 

1603 сын Ахмед I попытался реформировать систему власти и 

избавиться от коррупции. Он отошел от жестокой традиции и не стал 

убивать своего брата Мустафу. И хотя это, конечно, было проявлением 

гуманизма, но с того времени все братья султанов и их ближайшие 

родственники из династии Османов стали содержаться в заточении в 

специальной части дворца, где они проводили свою жизнь вплоть до 

смерти правившего монарха. Тогда старший из них провозглашался его 



 

преемником. Таким образом, после Ахмеда I мало кто из царствовавших 

в 17–18 вв. султанов имел достаточный уровень интеллектуального 

развития или политического опыта, чтобы управлять такой громадной 

империей. В результате единство государства и сама центральная власть 

стали быстро ослабевать.  

Мустафа I, брат Ахмеда I, был душевнобольным и правил всего один 

год. Новым султаном в 1618 провозгласили Османа II, сына Ахмеда I. 

Будучи просвещенным монархом, Осман II попытался полностью 

преобразовать государственные структуры, но был убит своими 

противниками в 1622. На некоторое время трон вновь достался Мустафе 

I, но уже в 1623 на престол взошел брат Османа Мурад IV, 

руководивший страной вплоть до 1640. Его царствование носило 

динамичный характер и напоминало правление Селима I. Достигнув 

совершеннолетия в 1623, Мурад провел следующие восемь лет в 

неустанных попытках восстановить и реформировать Османскую 

империю. Стремясь оздоровить государственные структуры, он подверг 

казни 10 тыс. чиновников. Мурад лично встал во главе своих армий во 

время восточных походов, запретил потребление кофе, табака и 

алкогольных напитков, но сам проявлял слабость к алкоголю, что и 

привело молодого властителя к смерти в возрасте всего 28 лет.  

Преемник Мурада, его душевнобольной брат Ибрахим, успел в 

значительной мере развалить доставшееся ему государство, прежде чем 

был низложен в 1648. На трон заговорщики посадили шестилетнего 

сына Ибрахима Мехмеда IV и фактически руководили страной до 1656, 

когда мать султана добилась назначения великим визирем с 

неограниченными полномочиями талантливого Мех меда Кёпрюлю. Он 

находился на этой должности до 1661, когда визирем стал его сын 

Фазыл Ахмед Кёпрюлю.  



 

Османской империи все же удалось преодолеть период хаоса, 

лихоимства и кризиса государственной власти. Европа была расколота 

религиозными войнами и Тридцатилетней войной, а Польша и Россия 

переживали смутный период. Это дало возможность обоим Кёпрюлю 

после чистки администрации, во время которой были казнены 30 тыс. 

чиновников, захватить в 1669 о.Крит, а в 1676 Подолье и другие области 

Украины. После смерти Ахмеда Кёпрюлю его место занял бездарный и 

продажный дворцовый фаворит. В 1683 османы осадили Вену, но были 

разбиты поляками и их союзниками во главе с Яном Собеским.  

 

Уход с Балкан.  

Поражение под Веной стало началом отступления турок на Балканах. 

Сначала пал Будапешт, а после потери Мохача вся Венгрия подпала под 

власть Вены. В 1688 пришлось оставить Белград, в 1689 – Видин в 

Болгарии и Ниш в Сербии. После этого Сулейман II (годы правления 

1687–1691) назначил великим визирем Мустафу Кепрюлю, брата 

Ахмеда. Османам удалось вернуть себе Ниш и Белград, но они были 

наголову разбиты принцем Евгением Савойским в 1697 под Сентой, на 

крайнем севере Сербии.  

Мустафа II (годы правления 1695–1703) попытался отвоевать 

утраченные позиции, назначив великим визирем Хусейна Кёпрюлю. В 

1699 был подписан Карловицкий мирный договор, по которому к 

Венеции отходили п-ов Пелопоннес и Далмация, Австрия получала 

Венгрию и Трансильванию, Польша – Подолье, а Россия сохраняла за 

собой Азов. Карловицкий мир был первой в череде уступок, которые 

османы были вынуждены сделать, уходя из Европы.  

В течение 18 в. Османская империя потеряла большую часть своего 

могущества на Средиземном море. В 17 в. основными противниками 



 

Османской империи были Австрия и Венеция, а в 18 в. – Австрия и 

Россия.  

В 1718 Австрия, по Пожаревацкому (Пассаровицкому) договору, 

получила еще ряд территорий. Тем не менее Османская империя, 

несмотря на поражения в войнах, которые она вела в 1730-е годы, 

согласно договору, подписанному в 1739 в Белграде, вернула себе этот 

город, главным образом, из-за слабости Габсбургов и интриг 

французских дипломатов.  

 

Капитуляция.  

Как результат закулисных маневров французской дипломатии в 

Белграде, в 1740 был заключен договор между Францией и Османской 

империей. Названный «Капитуляциями», этот документ в течение 

длительного времени был основой для особых привилегий, полученных 

всеми государствами на территории империи. Формальное начало 

договоренностям было положено еще в 1251, когда мамлюкские султаны 

в Каире признали Людовика IX Святого, короля Франции. Мехмед II, 

Баязид II и Селим I подтвердили это соглашение и использовали его как 

образец в отношениях с Венецией и другими итальянскими городами-

государствами, Венгрией, Австрией и большинством других 

европейских стран. Одним из важнейших был договор 1536 между 

Сулейманом I и французским королем Франциском I. В соответствии с 

договором 1740, французы получили право свободно передвигаться и 

торговать на территории Османской империи под полной защитой 

султана, их товары не облагались налогами, за исключением импортно-

экспортных сборов, французские посланники и консулы приобретали 

судебную власть над соотечественниками, которые не могли быть 

арестованы в отсутствие представителя консульства. Французам было 

предоставлено право возводить и свободно пользоваться своими 



 

церквями; те же привилегии были закреплены в пределах Османской 

империи и за другими католиками. Кроме того, французы могли брать 

под свою защиту португальцев, сицилийцев и граждан других 

государств, которые не имели послов при дворе.  

 

Дальнейший упадок и попытки реформ.  

Окончание в 1763 Семилетней войны ознаменовало начало новых 

атак против Османской империи. Несмотря на то, что французский 

король Людовик XV направил в Стамбул барона де Тотта для 

модернизации султанской армии, османы потерпели поражение от 

России в придунайских провинциях Молдавия и Валахия и были 

вынуждены подписать в 1774 Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Крым получил независимость, а Азов отошел к России, которая 

признала границу с Османской империей по р. Буг. Султан обещал 

обеспечить защиту христиан, проживавших в его империи, и разрешил 

присутствие в столице российского посла, получившего право 

представлять интересы его христианских подданных. Начиная с 1774 и 

вплоть до Первой мировой войны русские цари ссылались на Кючук-

Кайнарджийский договор, оправдывая вмешательство в дела Османской 

империи. В 1779 Россия получила права на Крым, а в 1792 российская 

граница в соответствии с Ясским мирным договором была передвинута 

на Днестр.  

Время диктовало перемены. Ахмед III (годы правления 1703–1730) 

пригласил архитекторов, которые строили ему дворцы и мечети в стиле 

Версаля, и открыл в Стамбуле типографию. Ближайшие родственники 

султана больше не содержались в строгом заточении, некоторые из них 

начали изучать научное и политическое наследие Западной Европы. 

Однако Ахмед III был убит консерваторами, а его место занял Махмуд I, 

при котором был потерян Кавказ, перешедший к Персии, и 



 

продолжалось отступление на Балканах. Одним из выдающихся 

султанов стал Абдул-Хамид I. За время его правления (1774–1789), были 

произведены реформы, в Стамбул были приглашены французские 

преподаватели и технические специалисты. Франция надеялась спасти 

Османскую империю и не допустить Россию к Черноморским проливам 

и в Средиземное море. См. также АБДУЛ-ХАМИД.  

 

Селим III (годы правления 1789–1807).  

Селим III, ставший султаном в 1789, сформировал кабинет 

министров в составе 12 человек по типу европейских правительств, 

пополнил казну и создал новый военный корпус. Им были созданы 

новые учебные заведения, призванные воспитывать гражданских 

служащих в духе идей Просвещения. Вновь были разрешены печатные 

издания, а работы западных авторов стали переводиться на турецкий 

язык.  

В первые годы Французской революции Османская империя была 

оставлена европейскими державами наедине с ее проблемами. Наполеон 

рассматривал Селима как союзника, считая, что после поражения 

мамлюков султан сможет укрепить свою власть в Египте. Тем не менее 

Селим III объявил войну Франции и отправил свой флот и армию на 

защиту провинции. Спас турок от поражения только британский флот, 

находившийся у Александрии и у берегов Леванта. Этот шаг Османской 

империи вовлек ее в военные и дипломатические дела Европы.  

Тем временем в Египте после ухода французов к власти пришел 

Мухаммад Али, уроженец македонского города Кавала, служивший в 

турецкой армии. В 1805 он стал губернатором провинции, что открыло 

новую главу в истории Египта.  

После заключения Амьенского мирного договора в 1802 были 

восстановлены отношения с Францией, и Селиму III удалось сохранять 



 

мир вплоть до 1806, когда Россия вторглась в ее придунайские 

провинции. Англия оказала помощь своему союзнику России, послав 

свой флот через Дарданеллы, но Селиму удалось ускорить 

восстановление оборонительных сооружений, и англичане были 

вынуждены отплыть в Эгейское море. Победы французов в Центральной 

Европе укрепили позиции Османской империи, но в столице начался 

мятеж против Селима III. В 1807, во время отсутствия в столице 

главнокомандующего императорским войском Байрактара, султан был 

низложен, а на трон вступил его двоюродный брат Мустафа IV. После 

возвращения Байрактара в 1808 Мустафу IV казнили, но прежде 

мятежники задушили находившегося в заключении Селима III. 

Единственным представителем мужского пола из правящей династии 

остался Махмуд II.  

 

Махмуд II (годы правления 1808–1839).  

В 1809 Османская империя и Великобритания заключили 

знаменитый Дарданелльский мир, открывавший турецкий рынок для 

британских товаров на условиях признания Великобританией закрытого 

статуса Черноморских проливов для военных судов в мирное для турок 

время. Ранее Османская империя дала согласие на присоединение к 

созданной Наполеоном континентальной блокаде, поэтому договор был 

воспринят как нарушение прежних обязательств. Россия начала военные 

действия на Дунае и захватила ряд городов в Болгарии и Валахии. По 

Бухарестскому договору 1812 к России отошли значительные 

территории, а она отказалась от поддержки повстанцев в Сербии. На 

Венском конгрессе в 1815 Османская империя была признана 

европейской державой.  

 

Национальные революции в Османской империи.  



 

Во время Французской революции перед страной встали две новые 

проблемы. Одна из них зрела уже давно: по мере ослабления центра от 

власти султанов ускользали отделенные провинции. В Эпире мятеж 

поднял Али-паша Янинский, правивший провинцией в качестве 

суверена и поддерживавший дипломатические отношения с Наполеоном 

и другими европейскими монархами. Аналогичные выступления 

произошли также в Видине, Сидоне (совр. Сайда, Ливан), Багдаде и 

других провинциях, что подрывало власть султана и сокращало 

налоговые поступления в имперскую казну. Самым сильным из местных 

правителей (пашей) в конечном итоге стал Мухаммад Али в Египте.  

Другой трудноразрешимой для страны проблемой оказался рост 

национального движения, особенно среди христианского населения 

Балкан. На пике Французской революции Селим III в 1804 столкнулся с 

восстанием, поднятым сербами во главе с Карагеоргием (Георгием 

Петровичем). Венский конгресс (1814–1815) признал Сербию как 

полуавтономную провинцию в составе Османской империи во главе с 

Милошем Обреновичем, соперником Карагеоргия.  

Почти сразу же после поражения Французской революции и падения 

Наполеона Махмуд II столкнулся с Греческой национально-

освободительной революцией. Махмуд II имел шансы победить, 

особенно после того, как удалось убедить номинального вассала в 

Египте Мухаммада Али послать в поддержку Стамбула свою армию и 

флот. Однако вооруженные силы паши были разгромлены после 

вмешательства Великобритании, Франции и России. В результате 

прорыва российских войск на Кавказе и их наступления на Стамбул 

Махмуду II пришлось подписать в 1829 Адрианопольский мирный 

договор, по которому признавалась независимость королевства Греция. 

Через несколько лет армия Мухаммада Али под командованием его 

сына Ибрагима-паши захватила Сирию и оказалась в опасной близости 



 

от Босфора в Малой Азии. Выручил Махмуда II только российский 

морской десант, высадившийся на азиатском берегу Босфора как 

предостережение Мухаммаду Али. После этого Махмуду так и не 

удалось избавиться от русских до тех пор, пока он не подписал в 1833 

унизительный Ункияр-Искелесийский договор, который предоставлял 

русскому царю право «защищать» султана, а также закрывать и 

открывать по своему усмотрению Черноморские проливы для прохода 

иностранных военных судов.  

 

Османская империя после Венского конгресса.  

Период после Венского конгресса, вероятно, оказался самым 

разрушительным для Османской империи. Отделилась Греция; Египет 

при Мухаммаде Али, который, к тому же, захватил Сирию и Южную 

Аравию, стал фактически независимым; полуавтономными 

территориями стали Сербия, Валахия и Молдавия. За время 

наполеоновских войн Европа значительно укрепила свою военную и 

промышленную мощь. Ослабление державы приписывают в 

определенной мере устроенной Махмудом II в 1826 резне янычар.  

Заключив Ункияр-Исклелесийский договор, Махмуд II надеялся 

выиграть время для преобразования империи. Проводимые им реформы 

были настолько ощутимы, что путешественники, посещавшие Турцию в 

конце 1830-х годов, отмечали, что за последние 20 лет в стране 

произошло больше перемен, чем за предыдущие два столетия. Вместо 

янычар Махмуд создал новую армию, подготовленную и 

экипированную по европейскому образцу. Для обучения офицеров 

новому военному искусству были наняты прусские офицеры. 

Официальной одеждой гражданских чиновников стали фески и сюртуки. 

Махмуд пытался внедрить во все сферы управления новейшие методы, 

разработанные в молодых европейских государствах. Удалось 



 

реорганизовать финансовую систему, упорядочить деятельность 

судебных органов, улучшить дорожную сеть. Были созданы 

дополнительные учебные заведения, в частности, военные и 

медицинские колледжи. В Стамбуле и Измире начали издаваться газеты.  

В последний год жизни Махмуд вновь вступил в войну со своим 

египетским вассалом. Армия Махмуда была разбита в Северной Сирии, 

а его флот в Александрии перешел на сторону Мухаммада Али.  

 

 

Абдул-Меджид (годы правления 1839–1861).  

Старшему сыну и преемнику Махмуда II, Абдул-Меджиду, 

исполнилось всего 16 лет. Без армии и флота он оказался беспомощным 

перед превосходящими силами Мухаммада Али. Его спасли 

дипломатическая и военная помощь России, Великобритании, Австрии и 

Пруссии. Франция сначала поддержала Египет, но согласованные 

действия европейских держав позволили найти выход из тупика: паша 

получил наследственное право на управление Египтом под 

номинальным сюзеренитетом османских султанов. Это положение было 

узаконено Лондонским договором 1840 и подтверждено Абдул-

Меджидом в 1841. В том же году была заключена Лондонская 

конвенция европейских держав, по которой военные суда не должны 

были проходить через Дарданеллы и Босфор в мирное для Османской 

империи время, а подписавшие ее державы брали на себя обязательство 

содействовать султану в сохранении суверенитета над Черноморскими 

проливами.  

 

Танзимат.  

Во время борьбы со своим сильным вассалом Абдул-Меджид в 1839 

обнародовал хатт-и шериф («священный указ»), объявлявший о начале 



 

реформ в империи, с которым перед высшими государственными 

сановниками и приглашенными послами выступил главный министр 

Решид-паша. Документ отменял смертную казнь без суда, гарантировал 

правосудие для всех граждан независимо от их расовой или религиозной 

принадлежности, учреждал судебный совет для принятия нового 

уголовного кодекса, отменял систему откупа, изменял методы 

комплектования армии и ограничивал срок военной службы.  

Стало очевидным, что империя более не способна защитить себя в 

случае военного нападения любой из великих европейских держав. 

Решид-паша, служивший ранее послом в Париже и Лондоне, понимал, 

что необходимо предпринять определенные шаги, которые показали бы 

европейским государствам, что Османская империя способна к 

самореформированию и управляема, т.е. заслуживает сохранения в 

качестве независимого государства. Хатт-и шериф как бы явился 

ответом на сомнения европейцев. В 1841 Решид был отстранен от 

должности. В последующие несколько лет реформы были 

приостановлены, и только после его возвращения к власти в 1845 они 

вновь начали претворяться в жизнь при поддержке британского посла 

Стратфорда Каннинга. Этот период в истории Османской империи, 

известный как танзимат («упорядочение»), включал реорганизацию 

системы управления и преобразование общества в соответствии с 

древними мусульманскими и османскими принципами терпимости. 

Тогда же развивалось образование, расширилась сеть школ, сыновья из 

известных семей начали обучаться в Европе. Многие османы стали 

вести западный образ жизни. Увеличивалось число издаваемых газет, 

книг и журналов, а молодое поколение исповедовало новые европейские 

идеалы.  

Одновременно быстро росла внешняя торговля, но приток 

европейской промышленной продукции отрицательно сказался на 



 

финансах и экономике Османской империи. Импорт британских 

фабричных тканей разрушил кустарное текстильное производство и 

выкачал из государства золото и серебро. Еще одним ударом по 

хозяйству явилось подписание в 1838 Балто-Лиманской торговой 

конвенции, по которой импортные пошлины на товары, ввозимые в 

империю, замораживались на уровне 5%. Это означало, что зарубежные 

коммерсанты могли действовать в империи на равных с местными 

купцами. В результате большая часть торговли в стране оказалась в 

руках иностранцев, которые в соответствии с «Капитуляциями» были 

освобождены от контроля со стороны чиновников.  

 

Крымская война.  

Лондонская конвенция 1841 отменила особые привилегии, которые 

российский император Николай I получил по секретному приложению к 

Ункияр-Искелесийскому договору 1833. Ссылаясь на Кючук-

Кайнарджийский договор 1774, Николай I начал наступление на 

Балканах и потребовал особого статуса и прав для русских монахов в 

святых местах в Иерусалиме и Палестине. После отказа султана Абдул-

Меджида удовлетворить эти требования началась Крымская война. На 

помощь Османской империи пришли Великобритания, Франция и 

Сардиния. Стамбул стал передовой базой для подготовки боевых 

действий в Крыму, а наплыв европейских моряков, армейских офицеров 

и гражданских чиновников оставил неизгладимый след на османском 

обществе. Парижский договор 1856, завершивший эту войну, объявил 

Черное море нейтральной зоной. Европейские державы вновь признали 

турецкий суверенитет над Черноморскими проливами, и Османская 

империя была принята в «союз европейских государств». Румыния 

получила независимость.  

 



 

Банкротство Османской империи.  

После Крымской войны султаны начали занимать деньги у западных 

банкиров. Не имея практически никакого внешнего долга еще в 1854, 

османское правительство очень быстро стало банкротом, и уже в 1875 

султан Абдул-Азиз был должен европейским держателям облигаций 

почти один миллиард долларов в иностранной валюте.  

В 1875 великий визирь заявил, что страна больше не в состоянии 

выплачивать проценты по долгам. Шумные протесты и давление со 

стороны европейских держав вынудили османские власти повысить 

налоги в провинциях. В Боснии, Герцеговине, Македонии и Болгарии 

начались волнения. Правительство направило войска для 

«умиротворения» восставших, в ходе которого была проявлена 

невиданная жестокость, поразившая европейцев. Россия направила 

добровольцев на помощь мятежным балканским славянам. В это время 

возникает тайное революционное общество «Новых османов», 

выступавших за конституционные реформы на родине.  

В 1876 Абдул-Азиз, сменивший своего брата Абдул-Меджида в 1861, 

был низложен за некомпетентность Мидхатом-пашой и Авни-пашой, 

руководителями либеральной организации конституционалистов. См. 

также АБДУЛ-АЗИЗ. На трон они посадили Мурада V, старшего сына 

Абдул-Меджида, который оказался душевнобольным и всего через 

несколько месяцев был смещен, а на трон был возведен Абдул-Хамид II, 

еще один сын Абдул-Меджида.  

 

Абдул-Хамид II (годы правления 1876–1909).  

Абдул-Хамид II посещал Европу, и многие связывали с ним большие 

надежды на либеральный конституционный режим. Однако на момент 

его вступления на престол турецкое влияние на Балканах было в 

опасности несмотря на то, что османским войскам удалось разгромить 



 

боснийских и сербских повстанцев. Такое развитие событий вынудило 

Россию выступить с угрозой открытого вмешательства, против чего 

резко высказывались Австро-Венгрия и Великобритания. В декабре 1876 

в Стамбуле была созвана конференция послов, на которой Абдул-Хамид 

II объявил о введении конституции Османской империи, которая 

предусматривала создание выборного парламента, ответственного перед 

ним правительства и других атрибутов европейских конституционных 

монархий. Однако жестокое подавление восстания в Болгарии все же 

привело в 1877 к войне с Россией. В связи с этим Абдул-Хамид II 

приостановил действие Конституции на период войны. Такое положение 

сохранялось вплоть до младотурецкой революции 1908.  

Тем временем военная обстановка складывалась в пользу России, 

чьи войска уже стояли лагерем под стенами Стамбула. Великобритании 

удалось помешать захвату города, послав флот в Мраморное море и 

предъявив Санкт-Петербургу ультиматум с требованием прекратить 

военные действия. Первоначально Россия навязала султану крайне 

невыгодный Сан-Стефанский договор, по которому большая часть 

европейских владений Османской империи вошла в состав нового 

автономного образования – Болгарии. Против условий договора 

выступили Австро-Венгрия и Великобритания. Все это побудило 

германского канцлера Бисмарка созвать в 1878 Берлинский конгресс, на 

котором размеры Болгарии были сокращены, и была признана полная 

независимость Сербии, Черногории и Румынии. Кипр отошел к 

Великобритании, а Босния и Герцеговина к Австро-Венгрии. Россия 

получила крепости Ардахан, Карс и Батум (Батуми) на Кавказе; для 

регулирования судоходства на Дунае создавалась комиссия из 

представителей придунайских государств, а Черное море и 

Черноморские проливы вновь получали статус, предусмотренный 

Парижским договором 1856. Султан обещал одинаково справедливо 



 

управлять всеми своими подданными, и европейские державы 

посчитали, что Берлинский конгресс навсегда разрешил трудную 

Восточную проблему.  

В течение 32-летнего правления Абдул-Хамида II Конституция 

фактически так и не вступила в действие. Одним из важнейших 

нерешенных вопросов было банкротство государства. В 1881 под 

иностранным контролем было создано Управление Османского 

государственного долга, на которое возложили ответственность за 

выплаты по европейским облигациям. В течение нескольких лет было 

восстановлено доверие к финансовой стабильности Османской империи, 

что способствовало участию иностранного капитала в строительстве 

таких крупных объектов, как Анатолийская железная дорога, связавшая 

Стамбул с Багдадом.  

 

Младотурецкая революция.  

В эти годы на Крите и в Македонии произошли национальные 

восстания. На Крите кровавые столкновения имели место в 1896 и 1897, 

что привело к войне империи с Грецией в 1897. После 30-дневных боев 

вмешались европейские державы, чтобы спасти Афины от захвата 

османской армией. Общественное мнение в Македонии склонялось либо 

к независимости, либо к союзу с Болгарией.  

Стало очевидным, что будущее державы связано с младотурками. 

Идеи национального подъема пропагандировались некоторыми 

журналистами, наиболее талантливым из которых был Намик Кемаль. 

Это движение Абдул-Хамид пытался подавить арестами, ссылками и 

казнями. В то время тайные турецкие общества процветали в военных 

штаб-квартирах по стране и в таких отдаленных местах, как Париж, 

Женева и Каир. Наиболее эффективной организацией оказался тайный 

комитет «Единение и прогресс», который создали «младотурки».  



 

В 1908 размещенные в Македонии войска восстали и потребовали 

претворения в жизнь Конституции 1876. Абдул-Хамид был вынужден с 

этим согласиться, не имея возможности применить силу. Последовали 

выборы в парламент и формирование правительства из ответственных 

перед этим законодательным органом министров. В апреле 1909 в 

Стамбуле вспыхнул контрреволюционный мятеж, который, однако, был 

быстро подавлен подоспевшими из Македонии вооруженными частями. 

Абдул-Хамид был низложен и отправлен в изгнание, где и умер в 1918. 

Султаном был провозглашен его брат Мехмед V.  

 

Балканские войны.  

Вскоре правительство младотурок столкнулось с внутренними 

раздорами и новыми территориальными потерями в Европе. В 1908 в 

следствие произошедшей в Османской империи революции Болгария 

провозгласила свою независимость, а Австро-Венгрия отторгла Боснию 

и Герцеговину. Младотурки были бессильны помешать этим событиям, 

а в 1911 оказались втянутыми в конфликт с Италией, вторгшейся на 

территорию современной Ливии. Война закончилась в 1912 тем, что 

провинции Триполи и Киренаика стали итальянской колонией. В начале 

1912 Крит объединился с Грецией, а позднее в том же году Греция, 

Сербия, Черногория и Болгария начали Первую Балканскую войну, 

направленную против Османской империи.  

В течение нескольких недель османы потеряли все свои владения в 

Европе, за исключением Стамбула, Эдирне и Янины в Греции и Скутари 

(совр. Шкодера) в Албании. Великие европейские державы, обеспокоено 

наблюдавшие, как разрушалось равновесие сил на Балканах, 

потребовали прекратить военные действия и провести конференцию. 

Младотурки отказались сдать города, и в феврале 1913 бои 

возобновились. За несколько недель Османская империя полностью 



 

лишилась своих европейских владений, за исключением зоны Стамбула 

и проливов. Младотурки были вынуждены пойти на перемирие и 

формально отказаться уже потерянных земель. Однако победители сразу 

начали междоусобную войну. Османы вошли в столкновение с 

Болгарией с целью вернуть Эдирне и европейские районы, 

примыкавшие к Стамбулу. Вторая Балканская война завершилась в 

августе 1913 подписанием Бухарестского договора, однако спустя год 

разразилась Первая мировая война.  

 

Первая мировая война и конец Османской империи.  

Развитие событий после 1908 ослабило правительство младотурок и 

изолировало его в политическом отношении. Оно пыталось исправить 

это положение, предлагая альянсы более сильным европейским 

державам. 2 августа 1914, вскоре после начала войны в Европе, 

Османская империя заключила секретный союз с Германией. С турецкой 

стороны в переговорах участвовал прогермански настроенный Энвер-

паша, ведущий член триумвирата младотурок и военный министр. Через 

несколько дней два германских крейсера «Гебен» и «Бреслау» укрылись 

в проливах. Османская империя приобрела эти военные корабли, в 

октябре провела их в Черное море и обстреляла российские порты, 

объявив таким образом войну Антанте.  

Зимой 1914–1915 османская армия понесла огромные потери, когда 

российские войска вошли в Армению. Опасаясь, что там на их стороне 

выступят местные жители, правительство санкционировало резню 

армянского населения в Анатолии. Тысячи армян были депортированы в 

Сирию. В 1916 пришел конец османскому правлению в Аравии: 

восстание поднял поддержанный Антантой шериф Мекки Хусейн ибн 

Али. В результате этих событий османское правительство окончательно 

развалилось, хотя турецкие войска при немецкой поддержке добились 



 

ряда важных побед: в 1915 удалось отбить нападение Антанты на 

пролив Дарданеллы, а в 1916 взять в плен в Ираке британский корпус и 

остановить продвижение русских на востоке. Во время войны был 

отменен режим Капитуляций и повышены таможенные тарифы для 

защиты внутренней торговли. К туркам перешел бизнес выселенных 

национальных меньшинств, что помогло создать ядро нового турецкого 

торгового и промышленного класса. В 1918, когда немцы были отозваны 

для обороны линии Гинденбурга, Османская империя начала терпеть 

поражения. 30 октября 1918 турецкие и британские представители 

заключили перемирие, по которому Антанта получала право «занимать 

любые стратегические пункты» империи и контролировать 

Черноморские проливы.  

 

Распад империи.  

Судьба большинства провинций османской державы была 

определена в секретных договорах Антанты еще во время войны. 

Султанат дал согласие на отделение областей с преимущественно 

нетурецким населением. Стамбул был оккупирован силами, которые 

имели свои зоны ответственности. России были обещаны Черноморские 

проливы, включая Стамбул, но Октябрьская революция привела к 

аннулированию договоренности. В 1918 скончался Мехмед V, и на трон 

вступил его брат Мехмед VI, который хотя и сохранил правительство в 

Стамбуле, но в действительности попал в зависимость от Союзных 

оккупационных сил. Нарастали проблемы во внутренних районах 

страны, вдали от мест дислокации войск Антанты и властных 

институтов, подчинявшихся султану. Отряды османской армии, 

скитавшиеся по обширным окраинам империи, отказывались сложить 

оружие. Британские, французские и итальянские воинские контингенты 

заняли различные части Турции. При поддержке флота Антанты в мае 



 

1919 греческие вооруженные соединения высадились в Измире и начали 

продвижение в глубь Малой Азии, чтобы взять под защиту греков в 

Западной Анатолии. Наконец, в августе 1920 был подписан Севрский 

мирный договор. Ни одна область Османской империи не осталась 

свободной от иностранного надзора. Для контроля за Черноморскими 

проливами и Стамбулом была создана международная комиссия. После 

того как в начале 1920 в результате роста национальных настроений 

произошли волнения, в Стамбул вошли британские войска.  

 

Мустафа Кемаль и Лозаннский мирный договор.  

Весной 1920 Мустафа Кемаль, самый удачливый османский 

военачальник периода войны, созвал в Анкаре Великое национальное 

собрание. Он прибыл из Стамбула в Анатолию 19 мая 1919 (дата, от 

которой начался отсчет Турецкой революции), где объединил вокруг 

себя силы для спасения Турции от греческого вторжения и от полного 

раздела страны Антантой. С 1920 по 1922 Кемаль и его сторонники 

разгромили вражеские армии на востоке, юге и западе и заключили мир 

с Россией, Францией и Италией. В конце августа 1922 греческая армия в 

беспорядке отступила в Измир и в прибрежные районы. После этого 

отряды Кемаля направились к Черноморским проливам, где 

располагались британские войска. После того как парламент 

Великобритании отказался поддержать предложение начать военные 

действия, английский премьер-министр Ллойд Джордж ушел в отставку, 

а война была предотвращена подписанием перемирия в турецком городе 

Муданья. Британское правительство предложило султану и Кемалю 

послать своих представителей на мирную конференцию, которая 

открылась в Лозанне (Швейцария) 21 ноября 1922. Однако Великое 

национальное собрание в Анкаре упразднило султанат, и Мехмед VI, 



 

последний османский монарх, покинул Стамбул на британском военном 

корабле 17 ноября.  

24 июля 1923 был подписан Лозаннский договор, по которому 

признавалась полная независимость Турции. Были упразднены 

Управление османского государственного долга и Капитуляции, 

отменялся иностранный контроль над страной. Одновременно Турция 

согласилась демилитаризовать Черноморские проливы. Провинция 

Мосул с ее нефтяными месторождениями, отошла к Ираку. Намечалось 

проведение обмена населением с Грецией, из которого исключались, 

греки, проживавшие в Стамбуле, и западнофракийские турки. 6 октября 

1923 британские войска покинули Стамбул, и 29 октября 1923 Турция 

была провозглашена республикой, а ее первым президентом был избран 

Мустафа Кемаль.  

 

 



 

5. ИРАН 

 

 

Монгольское господство.  

В 1219 войско Чингисхана овладело Хорезмом и двинулось на запад, 

захватив и разграбив Бухару, Самарканд, Балх, Мерв и Нишапур. В 1256 

внук великого завоевателя Хулагу-хан вторгся в Иран, а в 1258 осадил и 

взял приступом Багдад, уничтожив таким образом Аббасидский 

халифат. Вернувшись в северо-западный Иран, он принял титул ильхана 

и положил начало династии Хулагуидов. Все предыдущие волны 

монгольского нашествия сопровождались уничтожением сотен тысяч 

жителей, разрушением многих прославленных городов и жизненно 

важных ирригационных систем. Подпав под влияние своего нового 

окружения, Хулагу-хан и его преемники приняли религию, образ жизни 

и культуру Ирана. Правнук основателя династии Махмуд Газан-хан 

(годы правления 1295–1304) избрал местом своей ставки Тебриз. Его 

брат и преемник Ольджайту Мухаммад Ходабенде построил новую 

столицу Сольтание. Позиции монголов слабели по мере активизации 

центробежных сил. В районах к западу от Кермана власть захватили 

Мозаффериды (Музаффариды), а после смерти ильхана Абу Саида в 

1335 и вплоть до конца столетия велась непрерывная борьба между 

несколькими мелкими династиями и феодальными правителями. При 

ильханах процветали литература, астрономия и медицина. В это время 

творили писатель и мыслитель Саади из Шираза и поэт-суфий 

Джалаледдин Руми.  

В результате длительных войн Тимуру (Тамерлану) между 1380 и 

1395 удалось захватить всю территорию Иранского нагорья и покорить 

земли, прилегающие к Средиземному морю. Его потомкам, среди 



 

которых были Шахрух, Улугбек и Султан-Хусейн, удалось сохранить 

государство Тимуридов приблизительно до 1506, когда оно подпало под 

власть узбекской династии Шейбанидов. Основными центрами 

культуры в 14–15 вв. были Самарканд и Герат. Получила известность 

гератская школа миниатюры, сложившаяся вокруг Камаледдина Бехзада. 

В Герате творил Абдуррахман Джами, а в Ширазе – Шамседдин Хафиз.  

 

Династия Сефевидов.  

На протяжении всего 15 в. в северо-западном Иране правили 

боровшиеся между собой роды тюрок-огузов из племен кара-коюнлу 

(«черные бараны») и ак-коюнлу («белые бараны»). В 1502 Исмаил I, 

потомок шейха Сефи ад-дина Исхака из Ардебиля, жившего в период 

правления ильханов и основавшего орден Сефевие, сплотил вокруг себя 

семь тюркских племен и сверг династию из племени ак-коюнлу. Приняв 

титул шаха, Исмаил стал первым монархом из азербайджанской 

династии Сефевидов. При его преемниках Иран в последний раз 

пережил период возрождения военного могущества, экономического 

процветания и национального единства. Однако Сефевиды, несмотря на 

свои иранские корни, были в целом сильно тюркизированы и ничего не 

сделали для сохранения древнеиранских традиций. Второй шах из 

династии Сефевидов Тахмасп I (годы правления 1524–1576) потерпел 

ряд поражений от османских войск и перенес столицу из Тебриза в 

Казвин, подальше от арены боевых действий.  

 

Шах Аббас I (Великий).  

В 1587 на трон взошел Аббас I. Во время его правления (до его 

кончины в 1629) государство Сефевидов было могущественным и 

процветающим. На востоке узбеки были изгнаны из Хорасана. На западе 

были разбиты османы, вновь подчинены Азербайджан, Армения и 



 

Грузия. В 1636 Османская империя и Иран заключили договор, 

определявший границу, которая оставалась неизменной вплоть до 19 в.  

В 1598 шах Аббас I перевел свой двор в Исфахан и приступил к 

строительству столицы. Создание регулярной наемной армии 

гарантировало внутреннюю безопасность, а набожность монарха 

привела к тому, что многие высшие государственные посты были заняты 

мусульманскими священнослужителями. Принимая решительные меры 

для упрочения своего положения, Аббас I уничтожил потенциальных 

соперников из собственного окружения. В результате его преемники – 

шахи Сефи I, Аббас II и Сулейман – оказались неспособными закрепить 

достигнутые ранее успехи. В период правления шаха Султана Хусейна 

(1694–1722) афганские племена гильзаев и абдали подняли восстание и 

провозгласили независимость Кандагара и Герата, после чего двинулись 

на запад и осадили и захватили Исфахан. В 1722 Султан Хусейн признал 

их вождя эмира Махмуда Хотаки правителем, но ни тому, ни его 

преемнику Ашрафу не удалось сохранить целостность страны. Вскоре 

турки захватили северо-западный Иран, а Россия при Петре I – 

побережье Каспийского моря.  

 

Надир-шах.  

В защиту свергнутых Сефевидов выступил Надир-кули, 

представитель туркменского племени афшаров из Хорасана, 

возглавивший борьбу против афганских захватчиков. В 1726 ему 

удалось изгнать их из главного города Хоросана – Мешхеда. В 1730–

1736 Надир-кули провел успешные военные операции притив турок, 

стремившихся покорить Иран, а в 1736 узурпировал царскую власть под 

именем Надир-шаха и основал династию Афшаров. Надир-шах 

совершил поход в Индию, захватив сокровища Дели, разбил узбеков на 

землях к северу от Аму-Дарьи и занял архипелаг Бахрейн в Персидском 



 

заливе, но в 1747 в результате военного заговора был убит одним из 

своих солдат.  

В 1760–1779 весь южный Иран оказался под властью основателя 

династии Зендов Керим-хана. Правя в Ширазе, он объявил себя 

претендентом на трон Сефевидов. Династия Зендов прекратила свое 

существование после поражения от тюркского племени каджаров. Их 

вождю Ага Мохаммед-хану удалось постепенно завоевать всю 

территорию Иранского нагорья, и в 1796, за год до своей гибели в 

боевом походе, он был провозглашен шахом.  

 

Династия Каджаров.  

После Ага Мохаммед-хана и вплоть до 1925, когда династия 

Каджаров была низложена, правили Фетх-Али-шах (годы правления 

1797–1834), Мохаммед-шах (1834–1848), Наср-эд-дин-шах (1848–1896), 

Мозаффер-эд-дин-шах (1896–1907), Мохаммед-Али-шах (1907–1909) и 

Ахмед-шах (1909–1925). Из-за неспособности Каджаров создать 

национальную армию, централизованный государственный аппарат и 

единую налоговую систему власть оказалась слишком слабой, чтобы 

противостоять имперским устремлениям Великобритании и России. В 

начале 19 в. Иран потерял свои кавказские провинции (территории 

современных Азербайджана, Армении и Грузии), отошедшие к России 

после продолжительных войн 1804–1813 и 1824–1828. Во второй 

половине 19 в. Афганистан и Туркестан, находившиеся в сфере 

иранских интересов, оказались под контролем соответственно 

Великобритании и России. При этом сам Иран стал ареной российско-

британского соперничества.  

В период династии Каджаров (1796–1925) несколько реформаторов 

на посту премьер-министров шаха попытались реорганизовать системы 

образования и государственного управления. Особенно решительно в 



 

этом направлении действовал Эмир Незам (Эмире Кебир, 1808–1852), 

который занимал эту должность в 1848–1851 при Наср-эд-дин-шахе. 

Эмир Незам заложил основы современного устройства государства, 

основал первую школу европейского типа – Дар-оль-фонум и направил 

студентов для обучения за границу. Им была также предпринята 

попытка создать военно-морской флот для защиты иранских интересов в 

Персидском заливе от посягательств Великобритании. Однако 

реформами Эмир Незама были недовольны духовенство и некоторые 

феодалы. По ложному навету он был обвинен в измене шаху и по 

приказу последнего сослан, а затем в 1852 убит. Наср-эд-дин-шах для 

увеличения доходов казны начал продавать европейским инвесторам 

концессии с монопольным правом на определенные виды 

экономической деятельности и брать займы в зарубежных банках. К 

началу 20 в. страна сохраняла независимость только благодаря тому, что 

служила буфером между Российской империей и Британской Индией.  

Иностранное вмешательство в дела Ирана вызывало широкое 

народное недовольство действиями власти. Первые крупные 

антиправительственные выступления прокатились по стране в 1891 при 

Наср-эд-дин-шахе, когда были организованы забастовки и демонстрации 

в знак протеста против решения шаха предоставить табачную 

концессию англичанам. Во главе оппозиции стояли реформаторы, 

получившие светское европейское образование, купечество и 

духовенство.  

Начиная с 1905 по стране прокатилась волна протеста в форме 

массовых демонстраций и забастовок, парализовавших деятельность 

административных органов и экономическую жизнь страны. В 

результате Мозаффер-эд-дин-шах (1896–1907) был вынужден в 1906 

согласиться принять конституцию и созвать меджлис (парламент). 

Таким образом была ограничена власть шаха, а меджлис наделен 



 

полномочиями утверждать законы, бюджет, соглашения с 

иностранными государствами. Его сын Мохаммед-Али-шах (1907–1909) 

сделал попытку реставрации власти шаха, но не преуспел и в результате 

наступления на Тегеран отрядов революционно настроенных повстанцев 

был смещен с трона, который занял его малолетний сын Ахмед-шах 

(1909–1925). Последний правитель династии Каджаров смирился с 

ролью конституционного монарха и избегал конфликтов с меджлисом.  

В декабре 1911 иранская полиция при поддержке российской 

царской армии и английских вооруженных сил совершила 

контрреволюционный переворот и распустила меджлис. Таким образом 

было подавлено иранское революционное движение и упразднены 

многие его достижения.  

После ряда забастовок, фактически парализовавших 

административные структуры и экономическую жизнь страны, 

Мозаффар-эд-дин-шах согласился принять конституцию и создать 

представительное собрание – меджлис. Его сын Мохаммад Али-шах 

сделал попытку отказаться от достигнутых ранее договоренностей, но 

был смещен с трона, который занял его малолетний сын Ахмед-шах. 

Последний правитель из династии Каджаров смирился с ролью 

конституционного монарха и избегал конфликтов с меджлисом.  

Великобритания и Россия выступили против конституционного 

режима. Еще в 1907 ими было подписано соглашение, в соответствии с 

которым Иран был фактически разделен на зоны влияния: 

Великобритания изъявила готовность считать северный Иран зоной 

исключительного влияния России, а Россия признала британские 

претензии на южный Иран; центральной части страны отводилась роль 

нейтральной зоны.  

Первая мировая война, в которой Великобритания и Россия 

оказались союзниками в борьбе против Германии и Османской империи, 



 

обострила внешнеполитические проблемы Ирана. Иран объявил о 

нейтралитете, но российские войска заняли северную часть страны и 

участвовали в боях на иранской территории с турецкой армией, тогда 

как британские войска на юге использовали Иран в качестве базы для 

нападения и захвата османской провинции Ирак. Депутаты меджлиса 

были вынуждены бежать из Тегерана, чтобы избежать ареста 

англичанами и русскими. Революция 1917 в России и образование СССР 

в 1922 устранили на время опасность, исходящую с севера, но не 

устранили нараставшего политического хаоса внутри страны. В 1919 

Великобритания попыталась, правда безуспешно, установить над 

Ираном свой протекторат, а в 1921 поддержала государственный 

переворот, одним из организаторов которого был пробритански 

настроенный политический деятель и журналист Сеид Зия-эд-дин 

Табатабаи.  
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